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З в ер о в о д ч ески е  хо зяйства на Кубани стали крупными специализированными пред
приятиями. Укрепилась их м атериально-техническая база, выросли кадры рабочих 
и специалистов. Трудовы е заслуги  многих зверо водо в отмечены высокими награда
ми. Рая М ордаш ова работает в Курганинском  хозяйстве. З а  успехи в выращивании 
зверей недавно ее наградили медалью  «За трудовую  доблесть».

Ф о то  О. Г а л у ш к о
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Д В У Х М Е С Я Ч Н Ы Й  МАССОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА С С С Р

Н А Ш Е М У  
ЖУРНАЛУ 
40 лет

В течение 40 лет выпускается периодиче
ское издание по проблемам  кролиководства  
н пушного звероводства. Этот срок для ис
тории развития органа печати значителен. 
Сорок лет ж урнал ж ивет полнокровной  
жизнью , освещ ая научные достиж ения и ак
туальные проблемы, призванные служить  
практике.

В марте 1910 г̂  в России начал выходить 
«Вестник кроликовода», организовал и и з
давал его Сергей Ефимович Голубицкий —  
прекрасный знаток отрасли. Этот ж урнал  
сущ ествовал до  июня 1915 г.

В 1929 г., когда трудности восстановитель
ного периода после первой мировой и гр аж 
данской войн были в основном преодолены  
советским народом, выпуск «Вестника кро
лиководства» продолж или В сероссийское  
общ ество содействия изучению ж ивотного  
сырья и издательство «Н овая деревня».

«Вестник» издавался до  июня 1941 г. Его 
название и тематика менялись —  «К ролико
водство», «Социалистическое кролиководст
во», «С оветское кролиководство». С 1939 г. 
ж урнал назы вается «К ролиководство и зв е
роводство».

Н ачавш аяся Великая Отечественная вой
на прервала выпуск издания.

С 1948 г. по 1957 г. в стране выходил под 
редакцией академика В А С Х Н И Л  
В. М. Ю дина ж урнал «К аракулеводство и 
звероводство».

С 1958 г. и по настоящ ее время издание 
вновь именуется «Кролиководство и зверо
водство».

П осле войны ж урнал активно помогал 
восстановлению  общ ественного животно
водства и, в частности, курируемых им от
раслей.

Современные темпы развития этих отрас
лей на б а зе  промышленной технологии обя
зывают коллектив редакции, редакционную  
коллегию, рецензентов направить свои уси 
лия на реш ение ещ е более сложны х задач, 
поставленных девятым (1971 — 1976 гг.) пя
тилетним планом.

С помощ ью больш ого коллектива авто
ров, при активном участии читателей ж у р 
нала, число которых превышает теперь 
80 тыс., наш ж урнал буд«т и впредь выпол
нять функции коллективного организатора 
кролиководства и пушного звероводства в 
народном хозяйстве страны.
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в  Министерстве сельского хозяйства СССР

П О Б Е Д И Т Е Л Я М - П Р Е М И И
Министерством сельского хозяйства СССР по со

гласованию с Государственным комитетом Совета 
Министров СССР по науке и технике и Министерст
вом финансов СССР утверждены «Положение и ус
ловия» о Всесоюзном конкурсе колхозов, совхозов и 
других государственных сельскохозяйственных пред
приятий и организаций всех министерств и ведомств 
на лучшие показатели в развитии племенного живот
новодства и птицеводства.

Задачей Всесоюзного конкурса является массовое 
развертывание социалистического соревнования за 
повышение продуктивности скота и птицы, улучше
ние племенной работы, совершенствование сущест
вующих и создание новых, высокопродуктивных по
род, внутрипородных и заводских типов, линий сель
скохозяйственных животных и птицы в племенных и 
конных заводах, племенных совхозах, на племенных 
фермах колхозов, совхозов ir других государственных

К Р О Л И К И

П о головь е  к р о л и к о м а т о к  
в п лем е н н ы х  х о з я й с т в а х  

и ф е р м а х  на н ач ал о  года, 
не менее (голов)

П о л у ч е н и е  и в ы р а щ и в а н и е  м о л о д н я к а  
с т ар ш е  2-м есячн ого  в о з р а с т а  с ж и в ы м  
весом одной го л о в ы  при  р е а л и з а ц и и  не 

м енее  2 ,0  к г  в сред н ем  на 10 маток ,  
и м е в ш и х ся  на н ач а л о  года (голов)

Р е а л и з а ц и я  м о л о д н я к а  на 
п лем я  и р а сш и р е н и е  стада 

{%_ от  дел о во го  вы хода  
м о л о д н я к а )

П р ем и я

800 270 30 П е р в а я
240 25 В т о р а я
200 20 Т ретья

К Л Е Т О Ч Н Ы Е  П У Ш Н Ы Е  ЗВ ЕРИ

К л ет о ч н ы е  п уш н ы е  зв ери

П о г о л о в ь е  сам ок  
о снов ного  стада  
в п лем ен н ы х  х о 
з я й с т в а х  и ф е р 
м а х  на н ач ал о  
года  по породе 
(типу) не менее 

(голов)

П о л у ч е н и е  и вы 
р а щ и в а н и е  мо

л о д н я к а  о т  10 с а 
мок основного  
с т ад а  (голов)

Р е а л и з а ц и я  мо
л о д н я к а  на п л е 
мя и р а с ш и р е 
ние с т ад а  {% от  

д е л о в о го  вы хода  
м о л о д н я к а )

Р е а л и з а ц и я  п у ш 
нины с зачетом 
иа  голов ку ,  не 

н и ж е  (%)
П рем ия

Н о р к и  п ород  (типов):
с т а н д а р т н ы е ,  то п а зо в ы е ,  с ереб  1800 54 20 90 П ерва я
ри сто -г о л у б ы е ,  п а с т е л е в ы е  и н а  52 15 90 В торая
ломи новые 50 10 90 Т р е ть я
белые,  ж е м ч у ж н ы е  и черные 1200 48 20 90 П е р в а я

46 15 90 В т о р ая
44 10 90 Т р е ть я

с ап ф и р о в ы е ,  а л е у т с к и е ,  вио- 900 44 20 85 П ер в а я
л е т  и д р у г и х  голубы х и беж ево- 42 15 85 В т о р а я
го л у б ы х  ти п ов  о к р а с к и 40 10 85 Т р е ть я

Л исицы — серебри с то -черн ы е 800 51 20 75 П е р в а я
49 15 75 В торая
47 10 75 Т ретья

П есц ы  голубы е 600 88 20 95 П ер в а я
85 15 95 В т о р а я
80 10 95 Т р е т ь я

Соболи 45 0 24 20 50 П е р в а я
23 15 50 В т о р а я
21 10 50 Т р е т ь я

Н у т р и и 2000 60 20 60 П е р в а я
58 15 60 В то р ая
55 10 60 Т р е ть я
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сельскохозяйственных предприятий п организаций.
Всесоюзный конкурс проводится ежегодно, начи

ная с 1971 года, по результатам работы предыду
щего года. Х озяйствам — победителям Всесоюзного 
конкурса — установлены следующие премии:

по звероводству и кролиководству —  2 первые пре
мии — по 6000 рублей, 2 вторые премии — по 4000 руб
лей, 6 третьих премий — по 2000 рублей.

Хозяйствам, получившим первые премии, одно
временно выдаются Дипломы почета и легковые ав 
томобили марки «Волга»; получившим вторые пре
м и и — дипломы первой степени и легковые автомоби
ли марки ГАЗ-69А; получившим третьи премии — 
диило.мы второй степени и легковые автомобили м ар
ки «Москвич». Легковые автомобили выдаются по
бедителям конкурса бесплатно.

З а  выращивание производителей н маток кроли
ков и пушных зверей — чемпионов и рекордистов по
р о д — хозяйствам выдаются по 100— 150 рублей за 
голову в зависимости от достигнутых показателей.

Д ля участия во Всесоюзном конкурсе колхозов, 
совхозов, других государственных сельскохозяйст
венных предприятии и организаций всех мини
стерств п ведомств по развитию племенного ж ивотно
водства устанавливаю тся следующие показатели по 
кролиководству и пушному звероводству (табл.)

Д ля хозяйств и ферм, имеющих поголовье кроли
ков и пушных зверей, в три раза превосходящее по 
числу основных самок установленные минимальные

требования по этому показателю, а такж е для хо
зяйств. расположенных в районах Крайнего Севера 
п приравненных к ним местностей, требования по по
лучению и выращиванию молодняка снижаются на
5 процентов.

Положением о Всесоюзном конкурсе определены 
условия участия хозяйств в конкурсе, порядок и сро
ки представления материалов, выплаты денежных 
премий, отбора животных на Выставку достижений 
народного хозяйства СССР, условия для повторно
го премирования победителей в последующие годы.

Организация и проведение Всесоюзного конкурса 
возлагаются на Главное управление животноводства 
(с Государственной инспекцией по племенному делу) 
Министерства сельского хозяйства СССР, дирекцию 
Выставки достижений народного хозяйства СССР, 
министерства сельского хозяйства и выставки дости
жений народного хозяйства союзных республик. Для 
подведения итогов конкурса в управлениях сельского 
хозяйства районов, областей, краев, министерствах 
сельского хозяйства автономных и союзных респуб
лик, Министерстве сельского хозяйства СССР созда
ются соответствующими приказами жюри конкурса 
в составе руководящих работников, высококвалифи
цированных специалистов, ученых и представителей 
объединенных павильонов «Животноводство» ВДНХ 
и выставок достижений народного хозяйства союзны.\ 
республик.

«ЦК КПСС призывает рабочий класс, колхозное крестьянство, народ
ную интеллигенцию ознаменовать славный юбилей Союза Советских Со
циалистических Республик новыми достижениями в осуществлении реше
ний XXIV съезда партии, укреплении могущества нашего многонацио
нального социалистического Отечества, в развитии экономики, культур
ном строительстве, повышении благосостояния трудящихся.

ЦК КПСС выражает уверенность в том, что 50-летие образования 
Советского Союза явится новой яркой демонстрацией единства наций 
и народностей СССР, их сплоченности вокруг Коммунистической партии, 
верности принципам интернационализма и дружбы народов».

Из Постановления ЦК К П СС «О подготовке к 50-ле
тию образования Сою за Советских Социалистиче

ских Республик»

V...P
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п е р в ы й

С М О Т Р
Посетители зн аком ятся  с лучшими кроликами, представленными из хозяйств 

кроли ководов'любителей.

в конце прош лого  года на В Д Н Х  С С С Р  проходила 
М осковская областная вы ставка плем енного  скота, 
призванная подвести  итоги работы  животноводов 
М осковской области  за  прош едш ий год . На вы став
ке были п редставлен ы  коровы -р екорди стки  из пер е
довы х плем хозов области , лучш ие ры саки 1-го М ос
ковского  конзавода , плем енны е свиньи из таких про
славленны х хозяйств , как «Больш ое А лексеевско е » , 
«О чкасово», «Константиново», цветные и стандартны е 
норки, нутрии и кролики из опы тно-производственно- 
го хозяйства Н И И П ЗК . Больш ой интерес вы звала п ер 
вая областная вы ставка кроликов, организованная по 
инициативе М осковского  областного  общ ества  «К р о 
ликовод» , О блпотребсокзза .

На стендах были ш ироко отраж ены  поставленны е 
партией и правительством  задачи по развитию  кроли
ководства, итоги работы  М осковского  областного  то 

варищ ества кролиководов и перспективы дальнейш е
го развития отрасли .

Э кспонируем ы е кролики отличались высоким клас
сом . Д остаточно  сказать , что 51 из 138 животных по
лучили аттестат I степени. За 10 дней вы ставку посе
тили 25 ты сяч человек . З десь  побывали секр етари  
районных и областных комитетов КП С С , работники 
районных и областны х сельскохозяйственны х органов 
не только  М осковской , но и м ногих соседних обла
стей , председатели  колхозов, директора совхозов и 
ж ивотноводы  страны .

На конкретны х циф р ах и ф актах  посетители уб е
дились в рентабельности кролиководства. М ожно 
сказать  с уверенностью : многие уш ли с мы слью ,
что в их хозяйствах уж е  в нынеш нем году долж ны 
появиться пуш исты е новоселы .

Семинар по обмену опытом работы областных, районных обществ кролиководов и кролиководов-любителей.

4
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О сновная м асса (около  9 7 % ) продукции кролико
водства производится в хозяйствах кролиководов-
люби^елей.

За  последние годы  созданы  особенно благоприят
ные условия д ля  развития отрасли . О тм енены  сущ е 
ственны е ограничения в городских и рабочих посел
ках, вы деляю тся ф о н ды  зер н о ф ур аж а , ком бикорм ов, 
м еталлической сетки  д ля  продаж и лк>бительским хо
зяйствам . О тво д ятся  участки для  заготовки травы  и 
сена.

Установлены  новые, повыш енные закупочны е цены 
на ш курки , ж ивы х кроликов и на племенной м олод
няк. Значительно расш ирилась сеть  плем енны х хо
зяйств.

В М осковской области созданы  д ве  крупны е кро
лиководческие ф е р м ы : в П уш кинском  зверосовхозе  
и Науч о -исследовательском  институте кролиководст
ва и пуш ного звероводства . О дн ако  основная м асса 
кроликов находится в хозяйствах кролиководов-лю - 
бителей . Больш инство лю бителей  являю тся членами 
районных товарищ еств , руководит ими м осковское 
общ ество  «Кроликовод» .

Это  общ ество о б ъединяет 38 районных кроликовод
ческих товарищ еств (Р К Т ), членами которы х состоят 
9 ты с. кролиководов-лю бителей . В их хозяйствах на
считы вается 37 ты с. основны х сам ок . О б щ ество  о су
щ ествляет руко во дство  производственной, хо зяй ст
венной и ф инансовой деятельно стью  районных кро
лиководческих товари щ еств . Основными задачам и по
следних яв ляю тся : оказание помощ и кролиководам - 
лю бителям  в приобретении чистопородных плем ен
ных ж ивотны х и материалов для изготовления кле
то к ; содей ствие в проведении племенной работы , зо
отехническом  и ветеринарном обслуж ивании; снаб
ж ение корм ам и и инвентарем ; помощ ь в сбы те  товар
ной продукции ; организация сем инаров, лекций , кон
курсов , см отров и вы ставок ; обеспечение специаль
ной литератур ой . Л ю бительские хозяйства столичной 
области очень неплохо работали в 1970— 1971 гг. По 
основным п оказателям  они до го няю т прославленных 
кролиководов Ч еркасской и П олтавской областей 
У С С Р .

В 1970 г . лю бителям и М осковской  области  вы ращ е
но 860 ты с . кроликов, продано  го суд ар ству  806 ты с . 
ш кур о к  и 180 т  диетического  кроличьего  м яса (в ж и
вом  весе ).

В 1971 г . вы ращ ено 1200 ты с. кроликов и продано 
го суд ар ству  более  1 млн. ш курок.

К концу пятилетки областное общ ество будет объ
единять не м енее 13 ты с . лю бительских хозяйств. Ко
личество сам ок достигнет 52 ты с., что даст возм ож 
ность еж его дно  выращ ивать около  двух миллионов 
кроликов. К числу лучш их относится одно из старей
ших в области Д м и тровское районное товарищ ество. 
Если в 1967 г. в нем состояло  всего 150 хозяйств с 
основным поголовьем  600 кроликом аток, то в 1970 г. 
оно объ единяет уж е 1007 членов, а количество основ
ных сам ок выросло до 4,6 ты с. голов . Продано госу
д арству  37,7 ты с. ш курок на 85,5 ты с. руб ., живых 
кроликов — 10,2 ты с. общ им весом  31,6 т, продано 
населению  на племя 600 голов.

С толь ж е  стрем ительны м и тем пам и росли показа
тели Егор ьевского  товарищ ества .

Хорош их показателей  добилось Волоколам ское то
варищ ество . Вы ращ енны е его  членами А . Е. М усато
вым и Л . Н. Ры ковым кролики породы белый вели
кан были удостоены  аттестатов I и II степени. Инте
ресны е ж ивотны е редких в нашей области пород 
белка и русский горностаевы й были представлены 
тт . Завьяловы м  и Васю ком .

Успеш но работали З аго р ско е  и О динцовское това
рищ ества.

22— 23 октяб ря на .вы ставке проходила экспертная 
оценка кроликов. О на производилась экспертной ко
миссией, назначенной выставочным ком итетом . Всего 
к участию  в вы ставке бы ло допущ ено 50 лю битель
ских хозяйств и ф ер м а Волоколам ского  РКТ.

Экспонировались и были подвергнуты  оценке 138 
кроликов 12 пород , в то м  числе 13 голов помесного 
происхож дения.

Кроликов породы  белый великан насчитывалась 51 
голова. Больш инство их отличалось хорош ими экс- 
терьерны м и данны ми, но все ж е встречались узко
гр уды е животны е с недостаточно широкой спиной.

Волосяной покров представленны х кроликов, как 
правило, отличался густотой и уравненностью , эла
стичностью  и блеском . О днако  были такж е экзем п ля . 
ры  с пухлявы м  волосом  и недостаточной опушенно- 
стью  стопы .

В дальнейш ем  при разведении животных этой по
роды  нужно вести отбор на улучш ение телослож ения, 
повыш ение скороспелости , улучш ение качества во
лосяного  покрова и опуш енности стопы .

Показательную оценку кроликов проводит главный методист 
павильона «Кролиководство и пушное звероводство» В Д Н Х  

С С С Р  И. С . Минина.

Заместитель председателя правления Московского облпо
требсоюза П. С . Федотов вручает ценные подарки кролико
воду Лариной из Истринского района за кроликов породы 

советская шиншилла и белый великан.
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Л учш ие хозяйства , чьи кролики отм ечены  аттеста
там и I степени, сле д уе т  взять на учет, с тем  чтобы 
сделать  их репр одукторам и  плем енного м олодняка .

А бсолю тны м  реко р дисто м  выставки по ж ивому 
весу была признана сам ка № 45 породы  белый вели
кан , 1970 г. рож дени я, принадлеж ащ ая С . С . Парши- 
кову . Ж ивой вес е е  —  8,4 кг.

Чемпионом породы белый великан признана сам 
ка №  131, 1970 г. рож дения, обладаю щ ая отличными 
экстерьерны м и данны ми, крепкой конституцией, гус 
ты м  и уравненны м  волосяны м  покровом , высокой 
производительностью  и ж ивы м  весом  7,5 к г . П ринад
леж ит она П. Г. Д одоно ву. 23 кролика породы белый 
великан по ж ивом у весу , эксте р ье р у , качеству опу
ш ения и производительности получили оценку от 80 
до  100 баллов с присуж дением  аттестатов I степени. 
13 кроликам  присуж ден аттестат II степени , четы
р е м —  аттестат III степени и 11 голов не аттестованы .

П редставленная на вы ставке группа кроликов (23 
головы ) породы  серы й великан отличалась крепкой 
конституцией, отличны м экстер ьер о м , больш им ж и
вым весом  и типичной окраской волосяного  покрова. 
О днако  густота и уравненность волосяного  покрова 
у больш инства ж ивотны х оказались недостаточны ми. 
У  многих животны х наблю далась излиш няя сухость  
волоса, отсутствие блеска и эластичности .

Чемпионом породы  был признан сам ец  №  37, при
надлеж ащ ий П. А . С алм анову из Рам енского  РКТ. 
Кролик отличался высоким ж ивы м  весом  (6 ,8 кг), от
личным телослож ени ем , типичной окраской , густы м  
и упруги м  волосяны м  покровом .

12 кроликов получили аттестат I степени, 8 —  II 
степени , 2 —  III степени.

Д альнейш ая селекция среди  кроликов этой поро
ды д о лж ка  быть направлена на улучш ение качества 
опуш ения, густо ты , уравненности , эластичности и 
блеска волоса, опуш енности стопы и на повышение 
скороспелости .

Вы ставленны е 27 кроликов породы  советская ш ин
шилла разделились на две группы , различавш ие
ся  по окраске , качеству опуш ения и экстерьерны м  
данны м . Ч истопородны е ж ивотны е характеризовались 
ж ивым весом , принятым для этой породы , отличным 
качеством опуш ения, типичной окраской , крепкой 
конституцией и пропорциональным слож ением .

Ж ивотны е пом есного  происхож дения обладали  ок
раской, не характерной для породы  (тем ной, б ез ро
зетки , с тусклы м  серебр исты м  кольцом ).

Чемпионами породы  были признаны сам ец 
No 140, 1970 г. рож дения, принадлеж ащ ий А . С . Гла- 
д ун у  из Ногинского РКТ, и сам ка №  51, 1970 г. рож 
дения, принадлеж ащ ая т. См ирнову из Л ю бер ец ко
го РКТ.

12 кроликов получили аттестат I степени, 3 —  ат
тестат II степени, 3 —  аттестат III степени.

9 ж ивотны х пом есного  происхож дения аттестова
ны не были из-за нетипичной окраски , эксте р ье р а  и 
недостаточно вы сокого  качества опуш ения.

Из 7 кроликов черно-бурой породы  ни один не 
удостоен  аттестата I степени. Лучш ей в представлен
ной группе была признана сам ка , принадлеж ащ ая 
т, Грязнову из Колом енского  РКТ, ей присуж ден  ат
тестат II степени, но и она при р яде  отличных пока
зателей им ела недостаточно типичную  окраску . Два 
кролика получили аттестат III степени, четы ре не бы
ли аттестованы .

На вы ставке был показан только  один сам ец  поро
ды  русский горностаевы й, принадлеж ащ ий т . Васю-

Кролик чемпион породы белый великан из хозяйства 
П. Г. Додонова

Чемпион породы венский голубой из хозяйства кроликовода 
А. Ф. Былииова Ногинского района.

Черно-огненный кролик из хозяйства кроликовода С. С, Пар- 
шикова привлекал всеобщее внимание своей оригинальной 

окраской.
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ку из Волоколам ского  РКТ. Кр олик о бладал  типич
ным для  этой породы  эксте р ье р о м , ж ивы м  весом  и 
окраской , но не отличался особой густотой  и урав- 
ненностью  волосяного  покрова. Ем у  присуж ден  ат
тестат II степени. При дальнейш ей работе с этой по
родой нужно вы делить ж ивотны х с типичным гус
ты м  волосяны м  покровом  и вести на них селекци ю .

Из тр ех кроликов породы белая пуховая сам ка 
№  101, принадлеж ащ ая В. Д . Ваганову из Солнечно
горского  РКТ, и сам ка №  142 Н. А . Бибикоквой из Д о 
м одедовского  РКТ были отм ечены  аттестатом  I с те
пени.

Единственная доставленная на вы ставку сам ка по
роды  черно-огненная, принадлеж ащ ая т . М онахову из 
Д м итровского  РКТ, не была аттестована вследствие 
слабой, изнеж енной конституции и экстер ьер ны х не
достатков .

Н екоторая переразвитость  вообщ е хар актер на для 
названной породы , поскольку  кролиководы  нередко

Чемпион породы серебристая из хозяйства кроликовода 
А. С. Гладуна Ногинского района.

прибегаю т к близкородственном у скрещ иванию  из- 
за  ограниченного количества этих животны х. Ш кур
ка черно-огненных кроликов отличается интересной 
окраской , густы м , эластичным и очень блестящ им 
волосом . Н адо п оддерж ать  лю бителей , которы е за 
нимаю тся р азведением  кроликов этой редкой в 
С С С Р  породы .

Из 5 кроликов породы  короткош ерстная (реке) 
аттестатом  I степени отм ечен один, принадлежащ ий 
т . Д уб ян ско м у из Ленинского  РКТ. Д вум  животным 
присуж ден  аттестат II степени и д вум  —  аттестат III 
степени.

П оказанны е на вы ставке 4 кролика породы бабоч
ка р езко  отличались д р уг от д р уга  по окраске , эк
стер ьер у  и качеству опуш ения. Ч увствуется, что с 
этой породой не ведется долж ной работы . Д вум  кро
ликам  указанной группы были присуж дены  аттеста
ты  II степени, одном у —  аттестат III степени.

Экспонировались 6 животных породы венский го
лубой . Их окраска , экстер ьер  и качество волосяно
го покрова признаны отличными. О собенно вы деля
лись кролики, принадлеж ащ ие А . ф . Былинову из 
Н огинского РКТ. Е го  хозяйство долж но стать репро
д укто р о м  плем енного  м олодняка для лю бительских 
хозяйств области . Все 4 кролика, выставленные т . Бы- 
линовым , были вы сокого класса и получили высшую 
оценку экспертов .

С ам ка  №  138 признана абсолю тны м  чемпионом по 
качеству опуш ения среди  кроликов всех пород, пред
ставленны х на вы ставке. С ам ец  №  104, принадлеж а
щий то м у  ж е  хозяину, признан чемпионом породы .

Из 6 кроликов породы  серебристы й только один 
о казался достаточно высокого класса; это —  самец 
№  139, принадлеж ащ ий известном у кролиководу
А . С . Гладуну из Ногинского РКТ. О стальны е 5 голов 
не были аттестованы .

С р ед и  четы рех ж ивотны х породы белка лучшей 
признана сам ка №  18, принадлеж ащ ая т. Ш итневу 
из Загор ского  РКТ. Ей присуж ден аттестат I степени.

На вы ставке проходила встреча-семинар, в кото
рой приняли участие руководящ ие работники, спе
циалисты отрасли и кролиководы -лю бители. П рисут
ствовало 150 человек. С докладам и о путях борьбы 
за дальнейш ее увеличение продукции кролиководст
ва выступили начальник Росглавкооппушнины 
Г. А . Троф им ов , зам еститель председателя правле
ния М О С П О  П. С . Ф ед о то в , председатель  правления 
М О О К  В. Г . Зелятдинов .

Научными сотрудникам и НИ И ПЗК и ВД Н Х был 
прочтен цикл лекций по вопросам  племенной рабо
ты , разведен ия , корм ления и содерж ания кроликов, 
проф илактики и лечения болезней . Кролиководы-лю 
бители обм енялись накопленным опытом работы.

Лучш им  кролиководам  были вручены свидетельст
ва участников выставки и ценные подарки.

С  больш им  подъем ом  было принято обращ ение, 
призы ваю щ ее кролиководов М осковской области до
стигнуть и превзойти темпы  роста производства, пре
д усм отрен ны е пятилетним планом.

и . с . МИНИНА,
главный зоотехник павильона «Кролиководство 

и пушное звероводстве» ВДНХ С СС Р
Фото в. КУРБАТОВА

П О П Р А В К А  
В 1 на стр. 3 в первой колонке 

24 строка сверху вместо 1970 г. надо 
читать 1971 г.; там же 3 строка снизу 
вместо Краснодарский следует читать 
Красноярский.

Чемпион породы белая пуховая из хозяйства кроликовода 
В. Д . Ваганова Солнечногорского района.
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На повестке дня-промышленная технология

Недавно в М оскве на Вы ставке достиж ений народ
ного  хозяйства закончился научно-технический сем и
нар по проблем е «Соверш енствование технологии 
производства м яса кроликов». В сем инаре участвова
ли 80 специалистов министерств сельско го  хозяй
ства  сою зны х и автономных республик , областны х, 
краевы х управлений сельско го  хозяйства , передовы х 
и эксперим ентальны х кролиководческих ф е р м  колхо
зов и совхозов, сотрудники  научно-исследователь
ски х и проектны х институтов.

О ткр ы л  совещ ание зам ести тель  м инистра сельско
го  хозяйства С С С Р  П. И. М орозов. О тм етив актуаль
ность проблем ы  технологии пром ы ш ленного  кроли
ководства и своеврем енность ее  обсуж дения, тов . 
М орозо в пож елал присутствую щ им  плодотворной 
работы .

С  д о клад о м  о производстве и государственны х за
куп ках продукции кролиководства выступил началь
ник отдела кролиководства и пуш ного звероводства 
м е х  С С С Р  Л . В . М илованов. Д окладчи к сообщ ил, 
<1То задание по закупкам  м яса  и ш кур о к  кроликов в 
1970 г. бы ло  выполнено успеш но. В первом  полуго
дии  1971 г. заготовлено  м яса кроликов в четы ре ра
за , а ш курок на 5 м лн . больш е , чем за  тот ж е  пери
о д  пред ы д ущ его  года.

Н аиболее активно работаю т кролиководы  Украин
ской С С Р . В Ч еркасской , Полтавской, Харьковской и 
С ум ско й  областях производство крольчатины на д у 
ш у  населения составило 3— 4,2 кг. Д ал е е  Л . В. М ило
ванов отм етил, что разрабаты ваем ая сейчас новая 
техноло гия пром ы ш ленного производства м яса  кро
ликов предусм атр ивает содер ж ани е животных в за
кры ты х отапливаем ы х пом ещ ениях с кондициониро
ванным во здухо м , искусственны м  освещ ением  и м е
ханизацией производственны х процессов . Корм ление 
кроликов при этом  п редусм атр ивается полнорацион
ными гранулированным и корм ам и.

З а  последние полтора года в области  пром ы ш лен
ной технологии кролиководства достигнуты  опреде
ленны е р езульта ты . В разны х зонах страны  строятся 
эксперим ентальны е ком плексно-м еханизированны е 
кролиководческие ф ер м ы  нового типа, достаточно 
удачно разработаны  конструкции систем  очистки кле
ток и автом атического  поения ж ивотны х, отечествен
ная рецептура сбалансированны х полнорационных 
гранулированных ком бикорм ов для  м олодняка кро
ликов.

Разнообразие технических реш ений, используем ое 
теперь на эксперим ентальны х ф е р м ах , позволит в 
сле д ую щ ем  пятилетии обосновать и предлож ить хо
зяйствам  общ ественного  секто р а новые типовые про
екты  закры ты х крольчатников. О днако  в м ассовом  
строи тельстве  ф е р м , которое наблю дается в настоя
щ ее вр ем я , сл е д уе т  ориентироваться на им ею щ иеся 
типовые проекты  и использование д ля  содерж ания 
ж ивотны х ш ёдовой систем ы . П оследняя оправдала 
себя в производстве наиболее надеж но.

О  задачах научных исследований по соверш енство
ванию технологии кролиководства рассказал  присут
ствую щ им  дир екто р  НИИ пуш ного звероводства и 
кролиководства М С Х  Р С Ф С Р  В. Н. П омытко .

В условиях перехода на пром ы ш ленное кролико
водство , сказал  В. Н. П ом ы тко , преж де всего необ

ходим о развернуть  племенную  работу по созданию 
высокопродуктивны х кроликов д ля  линейного и меж- 
линейного разведения. Немаловаж но такж е разра
ботать реком ендации по полнорационному кормле
нию животных гранулами.

Строительство  закры ты х крольчатников предпола
гается в различны х экологических зонах страны . В 
связи с этим  сле д ует предлож ить производству на
иболее прием лем ы е типы клеток для кроликов, зоо- 
гмгиенические требования к помещ ениям , рацио
нальные календари окролов. Н еобходимо такж е 
иметь р яд  ассоциированных вакцин, освоить методы 
аэрозольной вакцинации, выяснить м еры борьбы с 
пододерм атитом .

Д л я  ф е р м  нового промы ш ленного типа потребу
ется пересм отреть  организацию  всех производствен
ных процессов и принципы оплаты труда.

П ро ф ессо р  М . К . Павлов остановился в своем  вы
ступлении на м етодике соверш енствования пород 
кроликов в ком плексах по производству м яса . Он 
считает, что племенная работа в хозяйстве промыш
ленного типа долж на идти в направлении улучш ения 
продуктивности животных при наименьших затратах 
тр уд а  и корм а на единицу продукции . Направление 
продуктивности кроликов в конкретных хозяйствах 
сл е д уе т  подразделить  на бройлерное (забой молод
няка в возрасте  2 м есяцев) и м ясное (забой в 3— 4 
м есяца с  возм ож ны м  использованием ш курки). Улуч
ш ать плем енны е качества кроликов сле дует строго  
в соответствии с избранным направлением их про
дуктивности —  мясны м  или бройлерным.

С  интересом  заслуш али участники совещания со
общ ение заслуж енного  д еятеля науки Р С Ф С Р , про
ф е ссо р а  Н. Ш . П ерельдика о новом в кормлении 
кроликов при промы ш ленном разведении их на мясо .

Н. Ш . П ерельдик констатировал необходим ость 
значительного увеличения норм протеинового пита
ния кроликов в условиях интенсивного выращ ивания, 
реком ендовал рецепты  гранулированных полнора
ционных ком бикорм ов, оправдавших себя в опытах 
и на практике, привел примерные рационы с  исполь
зованием  сена, концентратов и сочных корм ов..

М ного внимания бы ло уделено  на семинаре воп
росам  разработки рецептов, производства полнора
ционных гранулированных ком бикорм ов.

С  докладам и по этой те м е  выступили ученые НИИ 
животноводства Лесостепи и Полесья УС С Р  
(К . В. Калм ы ков) и Ц ентрального  питомника лабора
торных животных А М Н  С С С Р  (Я . 3 . Л ебенгарц).

О б основных парам етрах гранулирования комби
кормов кроликам  сделали  сообщ ения сотрудники 
Н И И ПЗК В. И. С угр о бо в  и В. С . Александрова.

Как организовано производство гранулированных 
комбикорм ов и корм ление кроликов в совхозе «Ф ео 
досийский», рассказала зоотехник этого хозя>4ства
В. Д . Д анданова. О на сообщ ила такж е, что в основ
ном стад е  совхоза сейчас 4900 сам ок кроликов, за 
6 м есяцев прош лого года хозяйство реализовало 
60 ты с. гол. м олодняка весом  1,8— 2,0 кг.

Зоотехни к Ч еркасского  облсельхозуправления
В. Ф . О ксам ы тны й поделился опытом выращивания 
крольчат-бройлеров в колхозах Черкасщины.
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Реш аю щ им и м ом ентам и выращ ивания бройлеров, 
сказал  В. Ф . О ксам ы тны й , являю тся : обильное пол
ноценное корм ление сам ок, высокая их молочность , 
отбор в основное стад о  м олодняка  вы раж енного м яс
ного типа, тщ ательная вы браковка м алоценны х маток 
постоянно в течение всего года.

Д окладчик сообщ ил, что в каж дом  районе их обла
сти б уд у т  построены  1— 3 ф ер м ы  не м енее чем на 
1200 сам ок каж дая . Сейчас строится 29 таких ф е р м , 
все они объявлены  ударны м и ком сом ольским и .

М ного вопросов задали участники сем инара канди
д ату  технических наук Ю . В. П авлову (О К Б  Н И И П ЗК). 
Он обобщ ил и оценил сущ ествую щ и е систем ы  м еха
низации на кролиководческих ф ер м ах , отм етил удач
ное реш ение' механизации уборки навоза в кроль
чатнике Н И И П ЗК , трехъярусной батареи клеток , тро
сово-ш айбового корм ораздатчика в Рощ инском сов
хо зе  и др .

Ю . В. Павлов подчеркнул, что опыт эксперим ен
тальны х ф е р м  у нас в стране и за р убеж ом  показал, 
что на ф ер м ах промы ш ленного типа клетки д ля  ос
новного стада долж ны  бы ть одноярусны м и, м олод
няк ж е  мож но содер ж ать  и в м ногоярусны х клет
ках.

При м ногоярусности  сер ьезн о е  внимание долж но 
уде ляться  устрой ству  вентиляции .

О б опыте разработки  клеточных батарей д ля  кро
ликов и р е зульта тах  технических испытаний за р уб еж 
ного оборудования долож или тт . В. В. Гусак (УкрН И И  
М Э С К ) и В. И. Д м итриенко  (ВНИ И ж ивмаш ). П ослед
ний констатировал, что переход  кролиководства на 
пром ы ш ленную  основу ставит перед  проектантами 
ряд  очень слож ных задач . П ланируется к концу 
1972 г. разработать проект механизированного кроль
чатника на 1200 сам ок основного стада . В Киевской 
области начинается строительство  эксперим ентальт 
tiofi ф ер м ы , где  б у д у т  проверяться реком ендации 
института.

Д л я  успеш ного развития пром ы ш ленного кролико
водства, помимо прочих условий, обязательно  выпол
нение ком плекса ветеринарно-санитарных и противо- 
эпизоотических мероприятий . О  них слуш ателям  
семинара обстоятельно  долож ил старш ий ветврач 
Главветупра М С Х  С С С Р  Р. Г. Рахм атуллин .

О  проф илактике инфекционных и инвазионных бо
лезней кроликов прочитала лекцию  кандидат ветери
нарных наук Н. С . Букина (Н И И П ЗК).

О  проекте зоогигиенических требований к кроль
чатникам пром ы ш ленного типа в разны х зонах стра
ны, разработанном  в Н И И П ЗК, рассказал  кандидат ве
теринарны х наук А . И. М айоров.

О пы том  создания и эксплуатации эксперим енталь
ных ф ер м  закр ы того  типа поделились руководители 
совхозов «Кощ аковский» и «Бирю линский» Татарской 
А С С Р , «М елковский» Калининской области , «Рощ ин
ский» Тю м енской области .

К этим  сообщ ениям  аудитория отнеслась с ж ивым 
интересом . В р е зультате  совещ ания всеобщ им  оказа
лось мнение, что технология им ею щ ихся эксперим ен
тальных ф е р м  закр ы того  типа тр еб ует дальнейш его  
соверш енствования и окончательно м ож ет бы ть от
работана не ранее чем через 3— 4 года.

В заклю чение участники сем инара посетили совхоз 
«М елковский» и ф е р м у  Н И И П ЗК. О ни отм етили  такж е 
чрезвычайную  полезность и своеврем енность прове
денного  мероприятия и вы сказали пож елание орга
низовывать его еж егодно .

По м атериалам  научно-технического совещ ания 
подготовлены  реком ендации.

Ю . К. ВОЛЬФ

Выращиваем кроликов 
на рационах 

с повышенным уровнем 
переваримого протеина

п . г . УТКИН,
кандидат биологических наук 
В. С. АНДРЕЕВА.
кандидат сельскохозяйстаеиных наук

Усп ех интенсивного выращ ивания кроликов на 
м ясо  о п ределяет их полноценное кормление.

Мы в своих исследованиях изыскивали для кроли
ков рацион с  повыш енным содерж анием  перевари
м ого  протеина. Работу проводили на ф ер м е 
Н И И П ЗК. П од опы том  были 40 сам ок и 5 самцов по
роды  советская ш инш илла и 32 самки и 4 самца по
роды  венский голубой .

В ноябре, накануне опыта, животных бонитирова
ли : советская ш инш илла весила —  самки 5,21 кг, сам 
ц ы —  5,52 кг, венские голубы е —  4,71 и 5,04 к г ; дли
на тела  животных была соответственно 62,4 см , 63,2, 
62,7 и 62,0 см ; обхват груди  —  38,3 см , 40,0, 37,4 и
38,5 см .

Составили календарь окролов ; 1 —  с 16/11, 2 —  с  
24/IV , 3 —  с 5 /V III , 4 —  с 6/Х и 5 —  с 18/XII.

М олодняк отсаж ивали в возрасте  45 дней. С ам ок 
покрывали на 30-й день после окрола. Количество 
крольчат в пом етах уравнивали .д о  8. Подсосных са
м ок, самцов и отсаж енный м олодняк содерж али в 
обычных клетках площ адью  70,2 дм  (17,5 дм  на 
крольчонка).

Д ля корм ления подопы тных сам ок и откорм очного 
м олодняка использовали корм , богатый белком , с 
небольш им содер ж ани ем  клетчатки .

Состав рациона: концентраты  (ком бикорм , подсол- 
нечниковый ж м ы х и д р .) —  80%  or общ его количе
ства корм , е д ., овощ и (силос) —  12, сено —  6— 9 % , 
переваримы й протеин —  16— 18 г (берем енны м  сам 
кам  —  18— 19 г) на каж ды е 100 г корм . ед .

Корм овы е см еси проверяли путем  расчета на со
держ ание витаминов. В килограм м е корм а было ви
там ина А  —  1000 и. е ., Д  —  1000 и. е ., Е —  50 и. е. 
Соотнош ение С а  : Р равнялось 1,7— 1,4:1 . П отребность 
в витаминах А , Д  и Е восполнялась добавками ры бье
го ж ира. П итательность рационов приведена в табл. 1.

А нализ данны х оплодотворяем ости сам ок показал, 
что лучш ей она была у  кроликов породы советская 
ш инш илла (100%  в четы рех окр о лах). У  венских голу
бы х этот показатель  колебался в пределах 87,0—  
96 ,5 % . В 5 о кр о ле  среди  сам ок породы советская 
ш инш илла окролилось 93% i в  породы венский голу
бой —  6 3 % .

Ч еты ре окрола получили от 37 ,5%  животных совет
ской ш инш иллы и от 47%  венских голубы х. Пять о к . 
ролов было у  35 ,4%  сам ок советской шиншиллы и 
25%  сам ок венских голубы х. С р ед н яя производитель
ность м аток , давш их 5 окролов, составила 34 кроль
чонка.
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Т а б л и ц а  I

П итательность рационов подопытных кроликов
( с р е д н я я  п о  5  о к р о л а м )

К о р м .
ед.

г  •а.
2 *ю а) U i  1- 0 .00^  
щ  а о  , 

С  с —  о

Са
(г)

Р
(г)

Сам ки  с у к р о л ь н ы с  
Сам ки  л а к т и р у ю щ и е :
1 — 20-й  день 
20 — 30-Д день 
30 — 45-й  день  
Самцы в п ери од  п окоя  
Самцы в п ери од  с л у ч к и  
М о л о д н я к  в в о з р ас т е  

(месяцев) !
1,5  — 3 
3 — 4
4 — 5
5 - 6
6 — 7
7 - S  
8 — 9

3 6 2 , 1  1 9 , 3  3 , 4 6  2 , 3 4  1 2 , 7

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

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

1 6 . 7  
1 6 , 6
1 7 . 5
1 2 . 6
1 7 . 8

1 6 , 7
1 7 . 6
1 5 . 7  
1 6 , 0
1 5 .4  
1 3 . 9
1 4 . 5

4 . 0 6
5 , 8 6
6 . 0 1
2 , 7 2
2, 11

1 . 7 5  
2 . 4 5  
2 , 4 2  
3 . 2 9  
2 , 0 9  
1 . 9 2  
2 , 0 4

2 . 9 3  
3 . 8 9  
4 . 0 1  
1 . 3 7  
1 . 3 0

1 .1 4  
1 . 6 3  
1 . 4 5  
1 . 8 7  
1 . 1 6  
1 , 1 7  
1 . 1 6

2 3 . 4
2 8 . 5
3 2 . 6  
1 1 , 0  
1 2 , 8

9 , 4  
11 ,5
1 4 . 0
1 4 . 0  
8, 1 
2,2 
9 , 9

П р и м е ч а н и е .  П и т а т е л ь н о с т ь  р а ц и о н о в  д л я  молод
н я к а  в в о з р асте  о т  1,5  до  4 мес. д а н а  д л я  4 о к р о л о в ,  с 4 
до 5 м е с . — д л я  3 о к р о л о в ,  с 5 мес. в о з р ас т а  — д л я  1 о к р о л а

Наибольший отхо д  сам ок наблю дался в период 
второго  и тр етьего  окролов (в 46%  случаев животны е 
болели м аститом , в 50%  — п о додер м ати том ).

С р ед н яя плодовитость подопы тных сам ок была 
7,1— 8,8 крольчонка у советской ш инш иллы и 7,5—
8.2 крольчонка у  венского  голубого , ср ед н яя произ
водительность (количество  отсаж енны х крольчат) со
ответственно 6,1— 7,0 и 6,0— 6,9 . Э то  говорит о том , 
что д аж е  при откры той си стем е  содерж ания и невы
соком  уровне механизации тр уд о ем ки х процессов, 
при полноценном корм лении м ож но получать в год  
от 35%  сам ок свы ш е 30 крольчат.

А нализ данны х ж ивого  веса м олодняка  в возрас
те  от 1 м есяца до  100 дней показал , что в период 
опыта лучш е развивались кролики породы  советская 
ш инш илла (1 ,83 к г в 60 дней и 2,89 кг самцы и
3.02 кг самки в во зр асте  100 дней).

М аксимальны й вес ж ивотны х этой породы  в возра
сте  W 0 дней д о стигал  3,6 кг. С л е д у е т  отм етить , что 
аналогичный тип корм ления увеличивал к 100-днев
ному во зр асту  вес кроликов всех пяти окролов . По 
п оказателям  веса подопы тны е кролики в возрасте 
100 дней не уступали таким  зар убеж н ы м  м ясны м  по
родам , как  калиф орнийская и белая новозеландская .

В возрасте  от 1 до  3 м есяцев м олодняк породы 
советская ш инш илла прибавлял в весе еж ем есячно  
по 1136 г, а м олодняк венский голубой —  по 1024 г. 
Вы сокие привесы наблю дались такж е и у крольчат 
в во зрасте  от 2 до  3 м есяц ев , соответственно 876—  
970 г.

М ы изм еряли дли ну те ла  рем онтного  м олодняка . 
У  крольчат породы  советская ш инш илла в возрасте  
9 м есяцев этот показатель  был равен у самцов 
63,8 см , у сам ок —  64,4 см  и превосходил идентич
ные гю казатели лучш их ж ивотны х на ф е р м е  НИ И ПЗК 
(62,7 и 61,7 см ).

О тхо д  м олодняка о т рож дения до  45-дневного воз
раста  составил по п о р о д е  советская ш инш илла за 5 
окролов —  14,87о, а по венским  голубы м  за 4 окро

ла —  13 ,7 % ; убойный выход у советской шиншиллы 
в во зрасте  100 дней бы л 53 ,8 % , у венских голубы х —  
56 ,2 % , в во зрасте  ж е  135 дней —  55,1 и 55 ,8% .

Вы ращ ивание кроликов на рационах с повышенным 
уровнем  переварим ого протеина способствует улуч
шению  густоты  волосяного покрова. 727о всех про- 
бонитированных подопытных животных имели оценку 
густоты  в 5 баллов, у остальны х этот показатель был 
не ниже 4 и только  6%  животных получили оценку 
4 с м инусом .

Все ш курки кроликов, забиты х в возрасте 100 дней, 
по р азм ер у  были отнесены к особо крупным. Наи
более крупными были ш курки сам ок. О собо крупных 
ш кур ок разм ер а «А »  среди  советской шиншиллы бы
ло 82 ,4 % . С р ед и  ш кур ок кроликов, забитых в воз
р асте 135 дней, особо крупны е «А » составили 90— 
100% .

С орт полученного м ехового  сырья зависел от сро
ков окрола. У  м олодняка , забитого в возрасте 100 
дней , в 1 окроле все 100% ш курок были II сорта, во 
2 о кроле 9,7— 10,7%  ш курок оценили I сортом , 
49,3— 68,3%  —  II сортом , остальны е —  III сортом . У  
м олодняка 3 окрола процент ш курок I сорта соста
вил 25,0— 25,6. Ш кур о к  II сорта в этом  окроле было 
48,6— 6 9 % .

Аналогичны е данные получили и при сортировке 
ш кур ок кроликов, забиты х в возрасте 135 дней, с той 
лишь разницей , что среди  м олодняка 3 окрола сырье 
I со р та  составляло  больш ую  часть —  62,0— 76% .

Мы изучали в опы те и оплату корма, для чего взя
ли 11 сам ок породы советская шиншилла, окропив
ш ихся 16— 17 ф евр аля , и м олодняк, родившийся от 
них и выращ енный до  100-дневного возраста, 47 го
лов. О казалось , что с м ом ента покрытия самок и до 
забоя м олодняка было израсходовано 721,52 кг 
корм . ед . В то  ж е  врем я привес м олодняка составил 
138,06 кг. С ледовательно , на 1 к г прироста живого ве
се с долей самки было затрачено 5,23 кг корм . ед. 
(при содерж ании 16 г переваримого протеина в 100 г 
корм , е д .) , или 3,42 кг корм . ед . без доли самки.

Выводы

1. Интенсивное кормление сукрольны х и лактиру- 
ющих сам ок по рационам с повышенным уровнем  
протеина (д ля  сукрольны х —  19 г, а д ля  лактирую - 
щ и х — 16— 18 г на 100 г корм , е д .) позволяет полу
чать от 37,5%  сам ок 4 помета, от 35%  сам ок —  5 по
метов в год , при условии покрытия сам о к  на 30 день 
после окрола.

2. О ткорм  отсаж енного м олодняка до  100— 135- 
дневного возраста по рационам , содер ж ащ им  16—  
18 г переварим ого протеина на 100 г корм , ед ., спо
собствует его интенсивному р о сту . Вес крольчат 
в возрасте 100 дней б уде т 2,9— 3,0 кг, а в 4,5 м еся
ца —  3,5 кг. Сниж ается о тхо д  м олодняка . О т кроли
ков, забитых в возрасте  100 дней, получают особо 
крупны е ш курки .
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'Sr к  F>0 n  1/1 K O  B O X IO  в
и ЗВЕРОВОДОВ-ЛЮ БИТЕЛЕЙ

Соревнуемся с кролиководами Ставрополья
М. м. ДАНЧЕНКО, 
председатель Чечено-Ингушского 
республиканского общества кролиководов

В 1968 г. Грозн ен ское го р о д ско е  общ ество  кроли* 
ководов и звероводов бы ло преобразовано в р ес
публиканское . Сейчас оно объ един яет 7 районных от
делений , в составе которы х свы ш е 1000 членов.

В хозяйствах лю бителей насчитывается около  3800 
взрослы х сам ок кроликов и 509 сам ок нутрий.

С ущ ественны й вклад  вносят наши кролиководы  и 
звероводы  в заготовки пуш но-м ехового  сы рья . 
8 1970 г. в их хозяйствах бы ло заготовлено 80 275 
кроличьих ш кур о к  на сум м у 184 375 р уб ., и 2085 ш ку
рок нутрий на сум м у  16782 руб . П рирост ш курковой 
продукции за последние 5 лет составил 26592 ш т., а 
в денеж н ом  выраж ении —  100 583 руб .

Такие показатели не зам едлили сказаться  на ф о н 
дах накопления товарищ ества . С ейчас у нас на сче
те  около 30 ты с . руб . И спользуем  мы их пр еи м ущ ест
венно д ля  наиболее полного  обеспечения животны х 
корм ам и, В 1970 г. по нарядам  р еспотр ебсою за об
щ еству вы делили 355 т ком бикорм ов и 35 т ячменя, 
кром е то го , с наш его участка в 16 га мы убрали 41 т 
ячм еня и в совхозах купили 40 т сахарной свеклы .

В р езульта те  в средн ем  на сам ку было продано кор
мов на 35 кг больш е, чем , например, в 1967 г.

М ного внимания мы уде ляем  организации конкур
сов и см отров. В 1970 г. провели три районных и о д
ну республиканскую  выставки-продажи. Там населе
ние приобрело у лучших кролиководов почти 1200 
плем енны х кроликов пород белый великан, серебри
стый и черно-бурый, а такж е  нутрий.

В конкурсе по сдаче ш кур ок все I, II, III премии 
вручили передовикам  общ ества.

П ервую  прем ию  получил кроликовод Павел Гри
горьевич П ер евер зев . О н сдал  325 ш курок на сум 
м у  923 руб .

Второй премии удостоили 8 человек. Лучший из 
них —  Георгий Яковлевич Костарнов. Он сдал 211 
ш кур ок на сум м у 656 руб . Третью  премию  получи
ли 6 кролиководов, в том  числе Иван Николаевич 
Георгиев . О н сдал 158 ш кур ок на сум м у 499 руб . За 
перевы полнение плана договорны х обязательств 
прем ированы 85 лю бителей . Э то  А . А . Лесных,
С . А . А р зум анов , С . И. Кириллов, М . К. Зайцев и др .

Н едавно в общ естве  оборудовали клуб , скоро он 
станет м естом  активной пропаганды развития кроли
ководства и нутриеводства.

И нтер есуем ся мы и делам и соседей  —  кроликово
дов Ставрополья . Ездим  к ним для обмена опытом.

На выставке в Пятигорске, Фото м. Л Е В И Н О Й .
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Л етом  группа членов наш его объединения побьрвала 
в П ятигорске  на выставке, которую  проводило Кав- 
м инводское общ ество «Кроликовод».

Там наши товарищ и ознаком ились с хозяйствами 
лучш их пятигорских кролиководов и нутриеводов, 
прослуш али лекции и получили консупьтации . Д е л е 
гация общ ества П ятигорска в свою  очер едь приез
ж ала к нам на выставку.

С тр е м ясь  улучш ить свои показатели , мы заклю чи
ли договор с пятигорчанам и о социалистическом  со
ревновании, решив продать в 1971 г. досрочно 
75 ты с. ш кур ок кроликов и 2,2 ты с. ш курок нутрий, 
а такж е 7,1 ты с. ш курок кроликов сдать  сверх пла
на. Кр ом е того , мы решили бороться за качество 
продукции и довести  средню ю  стоим ость ш курки 
кролика до 2 руб . 30 коп., а нутрий — до 9 руб .

С  целью  популяризации проведем  несколько  рай
онных и республиканскую  вы ставок, увеличим коли
чество членов товаоищ ества в течение года  не м е
нее чем на 100 человек.

П ретворяя в ж изнь реш ения X X IV  съезд а  КП С С  
по увеличению  производства мясной продукции , 
м ногие колхозы  нашей республики организовали кро
лиководческие ф ер м ы .

С оревнуясь  со  ставропольцам и, мы решили ока
зать нашим общ ественны м  хозяйствам  помощ ь в 
приобретении плем енного  поголовья. В прош лом  го
д у  колхозы  и совхозы  получили от нас около 1000 
кроликом аток.

Принятые социалистические обязательства  мы бе
зусловно  с честью  выполним . Сейчас впереди М ал- 
гобекское , С ун ж ен ско е  и Гуд е р м есско е  районные о т
деления.

У с п е х и  р о г а ч е в ц е в
с  каж ды м  годом  зам етно  увеличивает заготовки 

ш кур ок кроликов Рогачевский райпотребсою з Го
мельской области . В прош лом  году стоим ость м е
хового  сы рья, поступивш его на склад  заготконторы , 
составила около 11 ты с. руб . Контора покупает у на
селения не только  ш курки , но и живых кроликов 
для убоя. С этой целью  оборудована специальная 
приемная площ адка.

С вы ш е 3 ты с. кроликов бы ло  забито в прош лом  го
ду в Рогачеве й передано  в сеть общ ественного  пи
тания, больницам и д етски м  учреж дениям .

Такие р езультаты  не случайны . В районе развива
ется индивидуальное кролиководство  и заготконтора 
оказы вает кролиководам -лю бителям  постоянную  
практическую  пом ощ ь. В 1966 г. в Рогачеве создано  
товарищ ество  «Кроликовод» . Сейчас в его  рядах 120 
членов —  колхозников, рабочих совхозов, специали
стов сельского  хозяйства, учителей, врачей, пенсио
неров. С товарищ еством  заго тко нто р а заклю чает до
говора на сдачу — прием ку кроликов и ш кур ок в 
установленны е сроки , завозит ем у из лучш их хо
зяйств страны вы сокопродуктивны х животны х, вы деля
ет м еталлическую  сетку  и строи тельны е м атериалы
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для клеток , образцы правилок, ком бикорм а. С  лю 
бителям и регулярно  проводятся семинары.

С реди  членов общ ества есть немало энтузиастов- 
кролиководов, неоднократных победителей выста
вок, которы е проводятся в районе еж егодно.

Кроликовод И. Крапицкий продал за год 72 кро
лика и 12 ш курок, Г. Войтов —  64 кролика и 17 ш ку
рок, Н. С ем енов —  66 кроликов и 8 ш курок. Таких 
прим еров мож но привести немало.

Есть в товарищ естве и коллективные члены, о ко
торы х стоит рассказать. Э то  ш кольные уголки и круж 
ки «Ю ный кроликовод». В районе 45 ш кол, разведе
нием кроликов занимаю тся 38. И дело не только в 
том, велики или пока малы  эти ф ер м ы . Главное, что 
пионеры и ком сом ольцы  на селе , в м еру своих сил 
и возм ож ностей занимаясь кролиководством , лич
ным прим ером  пропагандирую т разведение этих 
животных. В итоге ребята в значительной степени 
способствую т увеличению  производства кроликовод
ческой продукции , что очень важно.

Ш кольное кролиководство находится в районе под 
постоянным вниманием ком сом ольских организаций 
и работников потребительской кооперации. Заго
товительная контора обеспечивает учащ ихся по их 
заявкам  вы сокопродуктивны м поголовьем , материа
лами для клеток. Специалисты заготконторы часто 
посещ аю т ш кольны е ф ер м ы , даю т юннатам ценные 
советы .

Райком ком сом ола совместно с кооператорами 
разраб отал  полож ение об участии комсомольских и 
пионерских организаций в дальнейш ем развитии кро
лиководства. Ю ны е кролиководы  включились в рес
публиканское соревнование, расш иряю т свои угол
ки, соверш енствую т их.

Активное участие в этой работе принимают уча
щ иеся С еребрянской , Ж уравичской, Ильичевской, За
болотской, О м елянской , Лучинской и Запольской 
ш кол.

Кролиководческая ф ер м а в Ильичевской ш коле , на
прим ер, создана сравнительно недавно, но уже в 
1970 г. юные кролиководы вырастили и продали го
суд ар ству  40 кроликов. На районной выставке шко
ла была удостоена диплома I степени и премии.

Инициатором организации этой ф ер м ы  был дирек
тор ш колы М ихаил Гаврилович Доманцевич. Сейчас 
на ф ер м е  работают 15 членов круж ка «Ю ный кро
ликовод», руководит ими учитель биологии комсо
м олка Лариса А лександровна Калинина. О на умело 
сочетает учебную  програм м у с практикой , учит ре
бят наблю дать за животными, записывать и обоб
щ ать эти наблю дения. Каж ды й круж ковец  исполняет 
определенны е обязанности : ухаж ивает за взрослы
ми животными, за м олодняком , либо хлопочет о 
корм е.

На приш кольном участке дети выращ иваю т для 
своих подопечных м орковь, заготавливаю т сено . Кро
лики никогда не остаю тся без присм отра: сущ еству
ет граф ик деж ур ств . О н не наруш ается и в период 
летних каникул.

На ф е р м е  пока кролики двух пород —  советская 
ш инш илла и серы й великан . М ечтаю т ребята и о д р у
гих ж ивотны х, хотят серьезно  заняться опытничест
вом .

О коло  ты сячи кроликов поступило в прош лом  го
д у  в Рогачевскую  заготконтору от юных кроликово
д о в . Э то  немалы й вклад  в выполнение плана по за
готовкам  м ехового  сы рья и поставке его  промыш
ленности .

г. в. КОПТЕЛОВ
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Слово нутриеводам

Как Я содержу зверей
К огда я задум ал  оборудовать 

для нутрий специальное пом ещ е
ние, то преж де всего  учел , что 
дерево  этот зверь гр ы зет, в зе м 
ле роет норы, а по м еталличе
ской сетке  лезе т вверх. И потом у 
гнезда и вы гулы  сделал  из кирпи
ча, пол в них бетонировал, а са
рай покры л стекло м  и толем .

Учел я и то, что клетки долж 
ны быть одна от д ругой  изолиро
ваны, а выход из водоем ов —  по
логим . Ведь нутрии не росш ие 
вм есте , при содерж ании их в од
ном помещ ении д е р утся , а ново
рож денны е щ енки хотя и лю бят 
купаться , намокнув тяж елею т и 
не в состоянии преодолеть  кр у
той подъем .

Низ м оего  сарая —  это гнезда 
и вы гулы , вер х —  окна и кровля. 
О кна мож но откры вать , кровля, 
в значительной ее  части ,—  сни
м ается . Такая конструкция исклю 
чает необходим ость иметь наруж 
ные выгулы  д ля  прогулок зверей 
в теплую  погоду.

В сарае гнезда и вы гулы  раз
мещ ены  по обе стороны  прохода, 
справа —  по два больш их, слева —  
по четыре м еньш их. Вдоль прохо
да по п ереднем у краю  выгулов 
тянутся ж елоба-водоем ы .

В м еньш их пом ещ ениях я со
д е р ж у  взрослы х сам ок, в боль
ш их разм ещ аю  летом  м олодняк 
отсаж енный от м атерей .

Из гнезда в вы гул звери выхо
д ят  через лаз, его р азм ер  
2 2 X 2 2  см .

Зимой гнезда утеп ляю , набивая 
их сеном  из осоки , кам ы ш ом , вет
ками. Пол вы гула и дно водоем а 
устилаю  сухим и опилками. Ку
паю тся мои звери только  весной 
и летом . Зимой я даю  им р аз в 
день воду для питья или кусок 
снега .

Д л я  сам цов-производителей у 
меня оборудованы  наруж ны е ин
дивидуальны е приподняты е над 
зем лей клетки . В особенно холод
ные дни их м ож но переносить в 
теплое пом ещ ение.

С деланы  клетки из струганы х 
досок толщ иной 25 м м  вш пунт. 
Значительная часть их (дверки , 
окош ко в потолке, половина зад
ней и боковой стенок) остеклена . 
Внутри деревянны е стенки обиты 
металлической оцинкованной сет
кой.

Съемная
jfpbiuja

Вид сарая для нутрий.

Пол клетки , примерно на поло
вину ее длины , сделан из досок 
вш пунт, обиты х высечкой, он на
клонный, двойной. Вторая поло
вина пола представляет собой ме
таллические трубки диам етром
10 м м . Трубки я прибил к рейкам 
на расстоянии 1,5 см друг от 
д р уга .

В холодное время года снизу 
трубчатой части клеток вставляю  
м еталлические ящики для сбора 
экскрем ентов . Ящ ики к том у же 
закры ваю т щ ели и способствую т 
утеплению  клеток .

При индивидуальном содерж а
нии самцы , как мне каж ется, ут
рачивают злобность и, прируча
ясь, позволяю т себя гладить и 
брать в руки. Это упрощ ает рабо
ту с животными.

Гнезда и выгулы внутри сарая.

Индивидуальная клетка для самца.

Пол индивидуальной 
клетки.

I  — трубки: 2 — ящик
для навоза: 5" — доски в 

шпунт.

С  октября по апрель звери в 
клетках не купаю тся , в остальное 
врем я года еж едневно утром 
ставлю  им на пол тазики, напол
ненные водой. Вечером тазики 
убираю .

Л етом  утром , а зимой днем 
подсаж иваю  к сам цам  самок 
д ля  случки. Сам ка в охоте не 
сопротивляется , скулит. П одсадку 
провож у с первого по третий день 
после щ енения и оставляю  мат
ку с сам цом  не надолго , чтобы у 
нее не за гр убели  молочные ж е
лезы .

Второй раз приношу маток к 
сам цам  с 24-го дня после щ ене
ния в течение недели. М олодых, 
не щ енивш ихся самок оставляю  
в клетке  самца на несколько ча
сов, а иногда и на ночь.

На результаты  работы с нут
риями ж аловаться не приходится, 
они неплохие. О т пары зверей в 
течение двух лет я получил около 
100 голов потомства.

Первая моя сам ка за четыре 
щ енения принесла 31 новорож
денного , а ее  дочери —  в среднем  
за год по 15.

А . и . МОРГУНЕНКО.
Черкасская обл., г. Корсунь-Шевченковскмйг 

ул. Корсунна, д. 9
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в семье Н. Ф. Девальера иутриеводами стали и его жена, Раиса Николаев
на, и сын Олег. Белая азербайджанская нутрия «в их доме любимица.

Фото в. ПИЧУГИНА.

Из опыта первичной обработки шкурок

П осле того , как я поделился 
опытом выращивания цветных 
нутрий с читателями нашего ж ур
нала, в мой адрес стала поступать 
м ногочисленная корреспонденция. 
Пиш ут начинающие звероводы с 
о. Сахалин и из Белоруссии, из 
Прибалтики и Д агестана, из по
лярного Норильска и солнечного 
Тбилиси.

На днях я попытался уточнить 
гео гр аф ию  моей корреспонден
ции. О казалось , что в течение 
д вух последних лет письма прихо
дили из 50 областей, краев и ав
тоном ны х республик и не менее 
чем из 100 городов и других на
селенны х пунктов.

Благодаря ж урналу я приобрел 
м ассу д р узей , заочных и очных, 
со многими из них мы обменя
лись визитами.

О традно сознавать, что мой 
тр уд  ценится лю дьми, а крупицы 
моих знаний и опыта приносят им 
пользу.

Невольно вспоминаю первые 
письма Григория М алышко из 
Никополя, Виктора Куприенко из 
Сенно, М ихаила Еремина из Киз
ляра , семьи Пичугиных из Нико
поля. Всех их интересовало; что 
за зверь нутрия? Теперь зверо
водческое хозяйство Куприенко 
оф орм лено  на Витебщ ине как 
племенное, а хозяйство М алышко 
на Днепропетровщ ине отмечено 
Почетной грамотой.

Большим спросом пользую тся 
цветные звери, выращ енные Ере
миным. и Пичугиным.

Чем ж е больш е интересую тся 
сейчас мои корреспонденты? С ка
ж у . Они хотят знать, как получить 
от нутрий высококачественную  
ш к ур ку  и, преж де всего, как пра
вильно ее первично обработать 
и предупредить возникновение 
д еф екто в .

Попытаюсь рассказать, как это 
делаю  я. П реж де всего, для того 
чтобы знать, какая пушнина счи
тается хорош ей, нужно изучить 
требования ГО СТа 2916— 66 на 
этот вид продукции.

С огласно стандарту ш курки нут
рии 1 сорта долж ны быть полно
волосыми, с густы м пухом , блес
тящ ей остью , хорошо опуш ен
ным черевом (на проборе видна 
очень узкая полоска кожи, крою 
щ ие волосы равномерно прикры
вают пух). Высота пуха на череве 
не м енее 8 мм.

С тандарт вы деляет среди шку
рок пять разм ерны х категорий: 
особо крупньге —  более 2400 см ,̂ 
крупны е —  от 2000 до 2400, сред
н и е —  о т 1200 до  2000, м елкие — 
от 800 до 1200 см и недомерки — 
м енее 800 см^.
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Не м енее важно учиты вать, что 
у  взрослы х нутрий качество м еха 
лучш им бы вает в северны х райо
нах с ноября до  середины  д екаб 
ря, в центральны х —  со второй 
половины ноября до  м арта, в ю ж 
ных районах —  с конца д екабря 
до  марта.

Я забиваю  зверей с октяб ря по 
м арт, в возрасте 8— 10 м есяцев , 
а такж е 7-м есячны х, если у них 
хорош о развит волос. Взросль]е 
звери даю т, как правило, ш курки
1 сорта, от м олодняка (родивш е
гося в сен тяб р е— о ктяб р е ) в ф ев
рале —  м арте мож но получить 
ш курки 2 сорта.

Крупными ш курки бы ваю т, ко г
да я забиваю  зверей весом  око
ло 4 кг и длиной 50 см . В годо
валом  возрасте такие животны е 
даю т особо крупную  пуш нину.

Важно правильно убить зверя . 
Я это д елаю  удар о м  палки, обм о
танной тряпкой , по заты лку  или 
лбу , не разбивая черепа. Затем  
на петле за задню ю  правую  ногу 
нем едленно подвеш иваю  туш ку 
и удаляю  ножом глаз для стока 
крови.

О бескровленную  туш ку выни
маю из петли, б ер у за  голову и 
одной рукой несколько раз про
вож у, слегка надавливая, по 
брю ш ку, чтобы удалить мочу.

П еред  забоем  часов 12— 18 зве
рей не корм лю , обязательно  даю  
им возм ож ность хорош о иску
паться, очищ аю  и расчесы ваю  
влажный м ех, слипш иеся после 
высыхания волоски по возм ож но
сти р азд еляю  иголкой. Убиваю  
нутрию  только  с сухим  м ехом .

Снимаю  ш курки тр убкой  с о гуз
ка, предварительно подвеш иваю  
туш ку за задню ю  правую  ногу на 
крю чок, левую  ногу вытягиваю  на 
себя и р азр езаю  кож у по поверх
ности б едра так, чтобы полоска 
ш курки с о гузка  переш ла на 
брю ш ко. П оследнее п р едупр еж 
д ает возникновение выемки по 
краю  черева, если бы р азр ез был 
прям ы м . Хвост обрезаю .

Сняв ш кур ку с б ед ер , подвеш и
ваю туш ку за ахилловы сухож и
лия на разноге . Д алее , до  перед
них лап, оттягиваю  ш кур ку  очень 
осторож но, чтобы излиш не не 
вытягивать ее и не делать , таким  
образом , редковолосой .

Когда снимаю  ш кур ку с шеи, 
головы и передних ног, никогда 
не захваты ваю  ее ниже передних 
лап. Это п р ед упр еж д ает редко- 
волосость на хр ебте  и череве.

П рорези и р азр езы  кож и не
м едленно  заш иваю , сухож илия и 
прирези м яса обрезаю  кривыми 
ножницами. П равда, таких поро
ков я практически не допускаю .

/ Л

Проволочная 
3  правилка.

Ж и р оставляю  на туш ке . Если 
ж е  зверь бы л очень упитанным и 
ж ир остался на ш кур ке , я ее 
обезж ириваю  тупы м  нож ом на 
д о ске . Э то т процесс весьм а ответ
ственный. Н еум елая обезж ировка 
зачастую  вы зы вает порок «сквоз
няк» —  вы падение волос в связи 
с о голением  или подрезанием  их 
луковиц остры м и, срезаю щ им и 
м е зд р у  ножами, скобами и пр.

М ожно наруш ить связь корней 
волос с кож ей и не п одр езая лу
ковиц волос, а сильным нажимом 
на м е зд р у  обезж ировочны м  инст
рум енто м .

О чень вним ательно я отнош усь 
и к то м у , чтобы при отж им е не 
допускать  зажиривания меха.

Ж и р , попав на волос, со време
нем окисляется , образуя на свет
лых ш кур ках неустранимые ж ел
тые пятна.

С ле д у е т  сказать , что и кровь, 
своевременно не удаленная, ок
раш ивает м е зд р у  и волос. Поэто
м у, снимая и обезжиривая ш кур
ки, я всегда имею  под руками 
бум аж ны е салф етки , газеты  и 
опилки. С тр ахуясь  от загрязнения 
волоса кровью , делаю  вокруг 
шеи туш ки бумаж ный манжет.

С р азу  ж е после съемки правлю 
ш курки на правилках. О ставлять 
пушнину неоправленной и укла
дывать д р у г  на д р уга  нельзя, так 
как м о ж ет начаться согревание 
ш курок и образуется д е ф е к т 
«жировая гарь».

Правилки предпочитаю  из ж е
лезной проволоки сечением 6—
8 мм , очищенной от ржавчины, 
обмотанной целлофановой или 
изоляционной лентой. П рут для 
правилки б ер у длиной 2 м , сгибаю  
его  пополам , а концы креплю  
ш пагатом , той ж е проволокой или 
фанерной раздвиж кой.

Ш ирину правилки устанавливаю 
в зависимости от разм ера ш кур
ки: для особо крупны х и крупных 
не более 20— 22 см , для сред
н и х —  не более- 16— 18 см , для 
м елких —  не свыш е 14 см , у недо
мерков —  10 см .

Черный канадский самец «Удав» из хозяйства Н. Ф. Девальера весит 13 кг. Ему
1 год 2 м есяц у
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П равлю  ш курки так, чтобы на 
о гузке  они были не бо лее  чем на 
д ва сантим етра ш ире, чем в сер е
дине, или ровными от середины .

При посадке несколько вы тяги
ваю  верхню ю  часть густоволосы х 
ш кур ок до  передних лап, нижнюю 
половину таких ш курок никогда 
не растягиваю , о гузо к  креплю  в 
прям ую  линию.

Товарная ценность ш курок в 
значительной степени зависит от 
то го , как они суш атся.

Я суш у ш курки , подвеш ивая к 
потолку на правилках близ печки, 
но всегда  строго  слеж у за тем , 
чтобы на уровне пушнины тем пе
ратура воздуха  не превы ш ала 2S°. 
Ш кур ки , вы суш енны е при 30— 40°, 
впоследствии или плохо поддаю т
ся вь(делке, или вообщ е не вы де
лы ваю тся . Пух на боках пересу
шенной пушнины просвечивает и 
с о зд ае т впечатление редковоло- 
сости  даж е  если ш кур ка ф акти че
ски  густоволосая .

Плохо, если ш кур ку не д о су
ш ить, внутренний слой кожи м о
ж е т загнить, волос потечет и по
лучатся плешины. При съем ке та
ких ш курок с правилок, они, как 
правило, садятся и при сдаче 
попадаю т в м еньш ую  разм ер ную  
категорию .

Вы суш енны е ш курки вним атель
но осм атриваю , если под пленка
ми остался ж ир, я его  осторож но 
отж им аю , протираю  м е зд р у  опил
кам и, а чаш,е —  м еш ковиной. Вы
вернутый товар расчесы ваю  влаж 
ной расческой, чтобы устранить 
ло хм ато сть . Слипш иеся волоски 
разбир аю  иголкой.

Вот таким  образом  я работаю  
со  ш куркой . Если вы п о следуете  
м оем у прим еру, то у вас никогда 
не б уде т повода обвинить прием 
щ ика заготовительной сети в за
нижении стоим ости сдаваем ой ва
ми продукции и за каж дую  ш кур
ку государство  заплатит вам , в за
висимости от ее цвета, 17,6— 
23,1 руб .

А  вообщ е пишите м не. Всегда 
отвечу, если не почтой, то через 
наш ж ур нал. И приезж айте, но с 
одним услови ем ; изучите предва
рительно популярное пособие по 
выращ иванию  нутрий. Я такие 
книги приобрел налож енны м  пла
теж ом  на ВД Н Х  С С С Р  (М осква, 
И-223, В Д Н Х , «Д о м  книги», отдел 
«Книга— почтой »).

В городе не один я нутриевод. 
Нас много . И добираться к нам 
не слож но : сам олетом  до Гроз
ного, д алее  автобус-экспресс с 
лирическим названием «Утро  
гор», а остановка —  «М инутка»...

Н. Ф. ДЕВАЛЬЕР.
Ч И А С С Р , 

г. Грозный, 21, 
ул. Ливандовского, 19

В. С. Гулинский с прирученной им нутрией.

Выращиваем молодняк без потерь

в наш ем городе нутриеводы 
перестали быть редкостью , стали 
ими четы ре года назад и мы с 
супругой .

Зверей  со дер ж и м  в саду , в клет
ках, приподняты х над зем лей , 
типа кроличьих. Раньш е мы дум а
ли, что нутрии злобны е , теперь 
убедились в обратном , добро
душ н ее  ж ивотны х, наверное, нет. 
У  нас половина стада ручная.

Мы с успехом  вы ращ иваем  мо
лодняк и сдаем  неплохие ш курки .

К  каком у выводу мы пришли 
на основании четы рехлетнего  опы
та? Н ельзя получать приплод от 
нутрий непрерывно, независимо 
от сезона года. Ведь многие лю
бители, стрем ясь вырастить как 
мож но больш е щ енков, случаю т 
не только сам ок основного стада, 
но и больш инство м олоды х в воз
расте  5— 6 м есяцев . В р езультате  
такие звероводы  лиш ены возм ож 
ности отбирать для случки живот
ных по качеству опуш ения, ис
пользовать для выращ ивания щ ен
ков деш евы е летние корм а.

Мы с некоторы х пор стали 
строго  придерж иваться того , что
бы самки покрывались самцам и 
исклю чительно в период с 20 ав
густа  по 20 октяб ря. В р езультате  
наибольш ее количество новорож 

денны х появляется в начале сле
дую щ его  года, в январе —  ф евр а
ле. Л етом  они получают разнооб
разные, деш евы е для нас корма, 
а к зиме обрастаю т прекрасным 
м ехом . Забиваем  этот молодняк 
примерно в 10-месячном воз
расте .

С ам ок , ощ енивш ихся в начале 
года, второй раз стараемся спа
ривать с самцами в марте.

Спрос на молодняк нутрий сей
час больш ой. Поэтому, если бы
вает, что и нам его нужно по
больш е, то в случку пускаем  и 
м олоды х самок, но только тех, 
которы е родились в январе. С 
этой целью  подбираем группу 
нутрий и саж аем к ним числа 
20— 25 сентября одного неродст
венного взрослого самца.

Чтобы сохранить больш е молод
няка, заберем еневш их маток вы
саж иваем  в индивидуальные клет
ки, следим , чтобы в их рационе 
были сочные, белковые и вита
минные корм а. За 10— 15 дней до 
родов утепляем  гнезда свежей 
подстилкой , новорож денных ос
матриваем  в день рож дения, 
уравниваем  пометы .

в. с. ГУЛИНСКИЙ, 
УСС Р, г. Черкоицы, уя. Коминтерна, I I
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по М А Т Е Р И А Л А М  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы
Читатель нашего ж урнала К. Н. 

Соколов из пос. Абрау-Дюрсо 
Краснодарского края сообщил ре
дакции, что работающим и пожи
лым кролиководам их поселка 
трудно и несподручно ездить сда
вать щкурки в г. Новороссийск. Не 
может ли редакция содействовать 
им в организации приемки мех- 
сырья непосредственно в поа Аб
рау-Дюрсо? Нельзя ли такж е од
новременно со сдачей сырья поку
пать на месте концентрированные 
корма?

Мы разговаривали по поводу 
претензий К. Н. Соколова с на
чальником отдела закупок шерсти 
и пушно-мехового сырья Красно
дарского крайпотребсоюза Г. И. 
Фоменко. В результате Новорос
сийскому горрыбкоопу поручили 
обеспечить регулярные выезды за 
готовителя в поселок в строго обу
словленное время.

Фонды концентрированных кор
мов для продажи кролиководам 
переданы товариществу в Абрау- 
Дюрсо. Правление товарищества 
продает их своим членам по усмот
рению.

Г. И. Фоменко считает также, 
что если присутствие представите
ля общества кролиководов на мес
те приемки сырья может сокра
тить конфликты при его оценке, то 
он не возраж ает и против этого 
предложения К. Н. Соколова. С да
вать живых кроликов для убоя 
на мясо предложено кролиководам 
поселка в порядке государствен
ных закупок Славянскому птице
комбинату (г. Славянск на К уба
ни).

Кроликовод С. 3. Корнетов из 
ст. О традная Краснодарского края 
ж аловался редакции на недобро
совестную работу приемщика В. С. 
Карпова и интересовался к тому 
же положением о бухгалтерском 
учете при заготовках шкурок кро
ликов.

Факты проверялись. Заместитель 
начальника «Краснодаркоопжив- 
сырье» С. Саевич сообщил, что з а 
готовитель В. С. Карпов от при
емки сырья в Отрадненском това
риществе освобожден, С. 3 . Корис- 
тову разъяснили, что формой ре
естра приемных квитанций при 
авансовом отчете заготовителя 
предусмотрено указание номера 
квитанции, вида сырья и стои
мости каждой шкурки. Полученные 
заготовителем под отчет суммы 
списывают с него в соответствии с 
приемными квитанциями.

Кроликовод Л. Г. Киселева из 
г. Фергана Узбекской ССР заин
тересовалась условиями конкурса, 
который проводят в Первомайском 
районе Крымской области (см. 
№ 4, 1971 г., стр. 21). Она ж алу
ется на то, что в Фергане никому 
не известно о соревновании кроли
ководов, а ей очень хотелось бы 
принять в нем участие.

Начальник сырьевого отдела 
Ферганского облпотребсоюза
И Якубов подтвердил, что дей
ствительно в прошлом году кон
курс по кролиководству в области 
не проводился. Намечено осущест
вить это мероприятие в 1972 г.
Об условиях соревнования И. Яку
бов сообщит Л. Г. Киселевой и ре
дакции дополнительно.

Читатель нашего ж урнала П. Е. 
Мочалов из г. Фрунзе Киргизской 
ССР выразил редакции большое 
недоумение по поводу того, что он 
и его знакомые вырастили много 
кроликов, но ни одна организация 
близ места их жительства не заку
пает мясо этих животных.

Редакция обратилась за разъяс
нением в Киргизский облпотреб
союз. Заместитель председателя 
правления ОПС Ш. Айдарбаев со
общил, что всем кооперативным 
организациям республики дано 
срочное указание закупать у насе
ления мясо кроликов без каких-ли
бо ограничений и использовать его 
на предприятиях общественного 
питания и в комиссионной тор
говле.

Ш. Айдарбаев отметил также, 
что к закупкам живых кроликов 
на контрагентских началах органи
зации кооперации мясо-молочной 
промышленности республики не 
привлекаются. Киргизскому мин- 
мясомолпрому давно следовало 
бы через сеть своих приемо-загото- 
вительных пунктов и откормсов- 
хозов организовать государствен
ные закупки живых кроликов в 
каждом районе.

О недостаточном внимании к 
развитию кролиководства в Б уря
тии написал в редакцию П. Н. 
Брянский из г. Улан-Удэ. Факты 
подтвердились. Об этом сообщил 
нам заместитель начальника Уп
равления охотничье-промыслового 
хозяйства Бурятской АССР Н. Ан
тоненко.

Сейчас в республике принима
ются действенные меры: организо
вано общество кролиководов и

кролиководческие фермы при гос- 
промхозах «Улан-Удэнский» и «За- 
каменский». Сделаны заявки на 
фонды комбикормов для любите
лей и необходимый им инвентарь. 

* »  *

О перебоях в торговле комбикор
мами, металлической сеткой и пле
менным поголовьем кроликов, о 
трудностях с реализацией живот
ных для убоя рассказал в своем 
письме кроликовод И. Н. Крицан 
из г. Осинники Кемеровской об
ласти.

Факты подтвердились, об этом 
сообщил нам директор заготкон
торы Новокузнецкого РПС И. Ти- 
хоненко. Объяснив причину соз
давшегося положения, И. Тихо- 
ненко отметил, что в настоящее 
время кролиководы г. Осинники 
полностью обеспечены фуражом, 
сетка имеется на складах постоян
но и продается в неограниченном 
количестве, завезли из Новосибир
ской области 400 племенных кро
ликов. Д ля убоя животные прини
маются беспрепятственно.

Кроликовод И. Е. Белоусов из 
г. Липов Ростовской области сом
невался в правильности оценки 
шкурок кроликов, сданных им за 
готовителю заготконторы Камен
ского райпотребсоюза Д. И. Рас- 
теряеву. Кроме того, он был воз
мущен недопустимо грубым отно
шением Д. И. Растеряева к сдат
чикам продукции.

Ж алобу направили для провер
ки заместителю начальника Уп
равления по заготовкам и сбыту 
с.-х. продуктов и сырья Ростовско
го облпотребсоюза М.. Слепченко.

Оказалось, что оценка шкурок 
была произведена правильно. За 
грубость на заготовителя Растеря
ева наложено административное 
взыскание.
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И  П Е * > К Д О В О Й  
О П Ы Т -

Повышение эффективности 
производства— 

главная задача зверосовхозов России*
(О кончание)

Ъ. к .  АФ АНАСЬЕВ,
начальник Главного управления звероводства 
и звероводческих совхозов МСХ РСФ С^, »
доктор сельскохозяйственных науи, 
заслуженный зоотехник РСФ СР

в  9-й пятилетке зверосовхозы  РС Ф С Р б у 
дут работать со стабильным стадом песцов 
и лисиц. Мы должны  полностью приостано
вить дальнейш ее сокращ ение стада зверей  
этих видов. Н аоборот, следует тщ ательно 
рассмотреть возмож ности по увеличению их 
производства.

Н аряду с этим хозяйства долж ны  принять 
неотлож ны е меры к улучшению качества 
лисиц и песцов и на этой основе повысить 
реализационные цены указанного товара.

Запущ енность племенной работы в лисо- 
водстве, изнош енность ферм, кормление 
зверей преимущ ественно минтаем и костны
ми субпродуктами сопровож дались в ряде 
совхозов резким снижением качества лисьих 
шкурок. Вот несколько примеров. В 1970 г. 
совхоз «Забайкальский» сдал лисьи шкурки 
с зачетом 49% (две шкурки за  од н у ), «Бе- 
лоярский» —  53,7% , «Орловский» — 54,5, 
«Речной» —  55,4, «Красноярский» —  62,4, 
«Черепановский» — 62,5, «Силинский» —  
63,4% - Это привело к тому, что рентабель
ность лисоводства в системе «Г лавзверо
вод» составила всего 15,7%.

Зверосовхозы  добились некоторых усп е
хов в улучшении качества шкурок голубых 
песцов (зачет на головку в 1970 г. составил  
89% ). 15% ш курок было сдано цветом экст
ра и 82% — первым цветом.

* Начало см. в ж урнале «Кролиководство и зверо
водство» №  1, 1972 г.
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О днако отборных зверей с длиной шкур
ки более 80 см было очень мало. К сож ал е
нию, мы долж ны  признать, что наш голубой  
песец в основной м ассе мельче скандинав
ского и д а ж е  польского. Видимо, действую 
щие у нас нормы кормления песцов в пери
од роста молодняка ещ е несколько заниж е
ны, а их шкурки при первичной обработке 
правятся широко, в ущ ерб длине.

Мы стоим на пороге значительного расши
рения советского соболеводства. П лодотвор
ная работа Пушкинского совхоза — родона
чальника названной отрасли звероводства — 
и его дочерних ферм в «Салтыковском», 
«Бирюлинскоы», чхКрасноярском», «Л ес
ном», «Белоярском» совхозах увенчалась  
созданием стада клеточных соболей; его об 
щая численность на 1 октября с. г. составля
ла 14 тыс. голов. Наши соболины е фермы 
могут теперь еж егодно выращивать для 
племенных целей 1,5— 2 тыс. самок черных 
зверей, способных разм нож аться в клетках 
с площадью сетчатого пола не более 1,5 кв. 
метра.

В 1972— 1975 гг. предстоит организовать 
несколько новых ферм по разведению чер
ного соболя в зверосовхозах Сибири, а так
ж е в северо-западны х и центральных обл а
стях РС Ф С Р.

Решения XXIV съ езда  КПСС обязывают 
добиваться интенсификации всех отраслей  
сельского хозяйства, повышать производи
тельность труда. Следовательно, м еханиза
ция трудоемких процессов остается важ 
нейшей задачей звероводческих совхозов в 
9-й пятилетке.
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По системе «Главзверовод» за  минувшие 
пять лет несколько сократились затраты  
труда на производство. Если в 1966 г. вы
ход  продукции на одного работаю щ его со 
ставлял 5280 руб., то в 1970 г. он увеличил
ся до  6900 руб., или на 30,6% .

В аловая продукция зверосовхозов за пя
тилетие возросла на 61 %, количество ж е ра
ботаю щ их —  на 23% .

В 1971 —  1975 гг. перед звероводческими  
совхозам и стоит трудная задача обеспечить  
прирост продукции на 38% при стабильной  
численности кадров, то есть главным о б р а 
зом за  счет повышения производительности  
труда.

Реш ать эту задачу необходим о в двух  
направлениях: путем повышения делового  
выхода молодняка на самку и улучшения 
качества шкурковой продукции, а такж е по
средством прямого роста норм обсл уж и в а
ния поголовья зверей, связанного с внедре
нием механизации трудоем ких процессов.

Говоря о механизации, следует подчерк
нуть, что все кормокухни в хозяйствах д о л ж 
ны быть оснащ ены агрегатами Эртильского 
зав ода и обеспечивать поточную п ереработ
ку кормов, включая варку каши и условно  
годных продуктов ж ивотного п р ои схож де
ния.

Варка кормов является особенно слабым  
местом на кормокухнях больш инства зверо
совхозов. М аломощ ность котлов, их ручная 
загрузка и выгрузка, длительность варки, 
недостаточная обработка кормовой массы  
увеличивают затраты  труда, суж аю т нашу 
кормовую б а зу  в связи с невозмаж ностью  
широко использовать свиные субпродукты , 
приводят к расстройству пищ еварения у  зв е
рей.

Лучшим реш ением проблемы  в настоящ ее  
время является оснащ ение кормокухонь го
ризонтально-вакуумными котлами типа 
ГВК-2,8. О днако их пока недостаточно, по
этому в 1972 г. для варки кормов надо по
всеместно использовать фарш емеш алки Э р
тильского зав ода. Варочны е емкости реко
м ендуется устанавливать параллельно о с 
новной линии и включать варку в кормопри
готовительный поток.

Р яд  совхозов («М айский», «К он доп ож 
ский», «Забайкальский», «Ю ж но-С ахалин
ский» и др.) решил уж е этот вопрос.

Д оставлять готовые корма на фермы сл е
дует сам оразгруж аю щ им ся транспортом  
или кормовозами Эртильского зав ода . Д ля  
этой ж е цели м ож но использовать приспо
собленны е сам оходны е ш асси или, наконец,

сам оразгруж аю щ иеся бункера на трактор
ной тяге, как это делается в некоторых сов
хозах  Д альзверотреста.

Обеспечить раздачу корма и воды зверям с 
помощ ью простой механизации (подвесные 
дороги, напольные тележки, шланговое во- 
допоение) —  одна из основных задач м еха
низаторов.

К сож алению , во многих совхозах даж е  
эти простейш ие средства облегчения труда 
звероводов плохо используются из-за б ез
различия директоров и специалистов. А по
ложительны е примеры есть с кого брать. Хо
рош о налаж ена простейшая механизация в 
новом совхозе «Больш ереченский» Иркут
ской области. Здесь  добротны е тележки на 
мопедных колесах, загруж аем ы е с кормо
раздаточной машины, легко идут по бетони
рованному полу, разлив воды обеспечивается  
с помощью шлангов изнутри ш еда.

Больш ую работу провели совхозы К аре
лии по оснащ ению ферм однорельсовыми  
напольными тележ ками, которые удобно  
применять в ш едах с приподнятым деревян
ным полом.

В 1972— 1973 гг. все хозяйства системы  
«Главзверовод» должны  использовать сред
ства простейш ей механизации для раздачи  
корма и воды. Это позволит довести факти
ческие нормы обслуж ивания к 1975 г. до 
200— 250 самок норки на работницу, без 
ущ ерба для делового выхода молодняка и 
качества пушнины. Такие нормы уж е введе
ны в Салтыковском и Пушкинском зверо
совхозах.

П оследую щ им этапом механизации зверо
водческих ферм долж но быть внедрение ав
томатического поения животных (там, где 
это позволяют климатические условия), по
луавтоматического кормления с помощью  
кормораздаточны х самоходны х машин, ме
ханизация уборки навоза.

В связи с увеличением холодильного хо
зяйства в совхозах нужно механизировать  
погрузочно-разгрузочны е работы на холо
дильниках путем использования сам оход
ных электропогрузчиков для штабелевки  
продуктов.

С ледует такж е повсеместно автоматизиро
вать режим работы холодильных машин.

П роведение этих мероприятий по механи
зации трудоемких процессов доступно всем 
совхозам . И х осущ ествление позволит в 
9-й пятилетке сократить затраты труда на 
производство шкурки по системе «Главзве
ровод» до уровня, уж е достигнутого некото
рыми передовыми хозяйствами (совхоз
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«Салтыковский» — по норке 0,4 чел.-дн.; по 
песцу —  0,9, по лисице черно-серебристой — 
1,3 чел-дн .).

И звестно, что звероводство — капитало
емкая отрасль ж ивотноводства. Например, 
сооруж ение комплекса на 15 тыс. самок но
рок обходится в пять млн. руб.

За минувшую пятилетку капитальные вло
жения в строительство зверосовхозов Р о с
сийской Ф едерации составили 128 млн. руб., 
в том числе по централизованному плану 
73 млн. руб. и нецентрализованному (за  
счет средств совхозов) —  55 млн. руб.

В 9-м пятилетии мы должны  в основном  
заверш ить строительство материально-тех
нической базы  зверосовхозов России. Это 
реальная задача, так как все развитие от
расли планируется на б а зе  сущ ествую щ их  
107 совхозов, б ез организации новых хо
зяйств.

Что ж е предстоит сделать? П реж де всего, 
необходим о заняться дальнейшим расш ире
нием холодильного хозяйства зверосовхозов  
как путем строительства типовых соор уж е
ний, так и путем создания более деш евых  
холодильников заглубленного и наземного  
типов.

Характерной особенностью  нынешнего со 
стояния кормовой базы  звероводства явля
ется переход на кормление животных м оро
ж еной кормовой рыбой, морожеными с у б 
продуктами, с их сезонной отгрузкой рефри
жераторными поездам и. С ледовательно, 
разм ер холодильного хозяйства во многом 
определяет развитие отрасли в том или ином 
хозяйстве.

Кажды й зверосовхоз дол ж ен  иметь не 
менее 1000 т холодильных емкостей, а круп
ные хозяйства —  не менее 2000 т. С ледует  
такж е заняться коренным улучшением ка
чества фермских сооруж ений и повышением  
их емкости.

Пора прекратить строительство ш едов с 
деревянными стойками; ц елесообразно пере
ходить на ж елезобетонны е каркасы. Это 
предохранит фермы от пож аров и сделает  
их более долговечными.

В целях экономии земельных площ адей, 
сокращ ения инженерных коммуникаций, 
удеш евления строительства, повышения ем 
кости сооруж ений и производительности  
труда рабочих следует шире использовать  
четырехрядные и ш естирядные шеды для  
содерж ания молодняка норок, голубы х пес
цов. Типовые проекты таких ш едов будут  
подготовлены в 1973 г. Практика работы  
совхозов «Гурьевский» К алининградской

области, «Чеховский» Сахалинской области  
подтверж дает эффективность применения 
многорядных шедов.

Опыт работы указанных хозяйств, а так
ж е Северинского совхоза Краснодарского  
края дает обнадеж иваю щ ие результаты по 
содерж анию  норок в клетках уменьшенного 
разм ера.

Работа по увеличению емкости фермских 
сооруж ений облегчается тем, что с конца 
1972 г. мы будем  иметь отечественную элек- 
тросварную  сетку из оцинкованной прово
локи. Эта сетка позволит вести блокировку 
клеток, исключит потребность в деревянных 
деталях. Кроме того, необходимо осущ ест
вить широкую программу строите,льства 
жилья, домов, детских учреждений и дру
гих культурно-бытовых объектов; заняться 
благоустройством и озеленением совхозных 
поселков. В хозяйствах системы «Главзве
ровод» мы должны  вводить еж егодно не 
менее 30 тыс. кв. м жилой площади.

В 1972— 1975 гг. зверосовхозы  получат в 
достаточном количестве экскаваторы, буль
дозеры , деревообделочны е станки, автокра
ны, что позволит повысить уровень механи
зации строительных работ.

В соответствии с решениями XXIV съ ез
да КПСС все совхозы страны в текущем пя
тилетии должны  перейти на полный хозяй
ственный расчет.

Непременным условием осуществления  
этого мероприятия является рентабельность 
и получение массы прибыли, обеспечиваю
щей расш иренное воспроизводство за счет 
средств хозяйства, образование денежных  
фондов материального стимулирования и др.

На полный хозрасчет перешли пока 36 
совхозов, или '/з хозяйств системы «Глав
зверовод».

П о данным годовых отчетов зверосовхо
зов РС Ф С Р за 1970 I . ,  в целом рентабель
ность отрасли составила 21,2% . в том числе: 
по норке — 21,2, песцу — 25, л и си ц е— 15,7, 
соболю  — 19,9, нутрии —  19,5%.

С ледует подчеркнуть, что рентабельность  
производства пушнины по отдельным хозяй
ствам сильно колеблется даж е в аналогич
ных географических и экономических зонах.

В 1970 г. рентабельность производства 
шкурок пушных зверей равнялась по тре
стам в целом Калининградскому — 46,1% . 
Л енинградскому — 27,7, Татарскому — 24,2, 
С ахалинскому — 12,9 (с 35% -ной нацен
кой — 52 ,4 ), К арельскому — 12,4, Д альзве- 
ротресту —  8,1 %,
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Вм есте с тем нельзя обойти молчанием и 
тот факт, что в 1970 г. 25 зверосовхозов  
РС Ф С Р дали убыток в сум м е 3283 тыс. руб.

Н изкая рентабельность и убыточность не
которых звероводческих совхозов объясня
ются главным образом  бесхозяйственно
стью, плохим качеством пушнины, низким 
деловым выходом молодняка.

Реш аю щ ее значение для повышения эко
номической эффективности звероводческого  
хозяйства имеют его разм ер и уровень спе
циализации. М ноголетняя практика показы 
вает, что чем больш е разм ер звероводческих  
ферм, чем вы раж еннее специализация хо
зяйства. чем лучше качество шкурок и ни
ж е их себестоимость, тем выше процент рен
табельности и общ ая масса прибыли. Вот  
почему наращ ивание производственных 
мощностей в каж дом  совхозе, укрупнение и 
расш ирение ферм остается генеральной ли
нией развития зверосовхозов в 9-й пятилет
ке.

На 1 января 197] г. средний размер пого
ловья зверей в совхозе по системе «Г лав
зверовод» составлял 10 тыс. условных са 
мок норки. К концу 1975 г. предполагается  
довести этот показатель до 15 тыс. самок.

Д ля этого мы должны  продолж ить р а сш и -' 
рение ферм крупных действую щ их хозяйств  
и форсировать рост ферм во вновь органи
зованных совхозах, укрепляя их материаль
но-техническую базу .

В настоящ ее время К алининградская и 
Л енинградская области имеют наиболее  
крупные совхозы , специализированны е на 
разведении пушных зверей. И х средний р а з
мер составляет соответственно 14 743 и 
14 709 условных самок норки. Хозяйства на
званных областей производят пушнину вы
сокого качества, в широком цветном ассор
тименте и имеют высокую рентабельность.

Средний разм ер поголовья зверей шести 
совхозов С ахалинзверотреста на 1 января 
1971 г. составил 10 850 условных самок нор
ки, ш естнадцати Д альзверотреста — 9 0 3 7 , 
девятнадцати К арелзверотреста —  7 767 и 
десяти совхозов Т атзв ер отр еста— 7 074.

Важнейш им резервом экономической эф 
фективности звероводства безусловно явля
ется всемерное сниж ение уровня себестои 
мости продукции^

С ледует особенно подчеркнуть, что мы не 
можем ож идать в ближ айш ие годы сн иж е
ния цен на корма. П оэтом у сокращ ение з а 
трат на выращивание молодняка долж но  
идти преимущ ественно за  счет повышения

делового выхода молодняка, рационального 
использования кормов по периодам, всемер
ного использования местных более дешевых 
продуктов (частиковой рыбы, боенской кро
ви, тощ его творога и т. п .), а такж е за счет 
повышения производительности труда и со
кращения накладных расходов.

В перспективе предполагается больше 
применять для кормления меховых зверей  
др ож ж ей , выращенных на парафинах неф
ти. О днако основу кормовой базы  отрасли 
по-преж нему будут составлять морская ры
ба и мясные субпродукты.

Звероводческие совхозы РС Ф С Р должны  
такж е выращивать племенных кроликов 
для нуж д народного хозяйства республики 
и в ряде случаев поставлять их на мясо.

Всего по системе «Главзверовод» в 1971 —  
1975 гг. число кроликоферм в совхозах б у 
дет доведено до 42.

З а  пятилетие здесь намечается произве
сти не менее 0,5 млн. голов чистопородных 
кроликов и освоить технологию их интенсив
ного разведения в закрытых помещениях, а" 
такж е в ш едах, размещ енных в различных 
географических зонах.

Задача эта’ нелегкая и требует для своего 
решения научно обоснованного и экономиче
ски оправданного подхода в каждом от
дельном случае. Видимо, на данном этапе 
следует рекомендовать сочетание крольчат
ников закры того типа с ш едовой системой.

Д ля районов Сибири и севера европей
ской части РС Ф С Р такое сочетание будет  
целесообразны м; оно даст возмож ность по
лучать зимой до двух окролов в теплых 
светлых помещ ениях. В летнее время м ож 
но использовать для окролов шеды, а за 
крытые крольчатники применять для дор а
щивания и откорма молодняка.

Зверосовхозам , имеющим или организую 
щим у себя крупные кролиководческие ф ер
мы закры того типа, следует установить тес
ную связь с Н И И П ЗК  для того, чтобы не 
допустить грубых ошибок в этом новом 
деле.

Н есколько замечаний по вопросу дальней
ш его развития пантового оленеводства.

Сейчас в совхозах Д альзверотреста сосре
доточено основное стадо пятнистых оленей  
страны. Действую щ ие закупочные цены на 
этот вид продукции обеспечивают устойчи
вую рентабельность ее производства в сов
хозах , разумеется лишь при удовлетвори
тельном уровне хозяйственного руковод
ства.
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С ледовательно, зверосовхозы  и оленесов- 
хозы  Приморья, долж ны  осущ ествить доп ол
нительные меры для укрепления пантового  
оленеводства. Главными из них являются 
расш ирение парков, строительство оленни- 
ков, производство и заготовка сена и сило
са для кормления животных.

П арковая система содерж ания оленей —  
главное направление в развитии этой от
расли ж ивотноводства. И сходя из этого  
снабж ение совхозов специальной сеткой б у 
дет усилено.

Развитие клеточного пушного звер овод
ства в нашей стране стало возможны м б л а 
годаря тому, что наука в тесном контакте 
с производством изучила потребность зв е
рей в питательных вещ ествах, дала совхо
зам  рекомендации по их кормлению в р аз
личные производственные периоды. П ло
дотворно трудятся и даю т звероводам  мно
го новых и полезных рекомендаций отделы  
кормления, разведения, биологии и экономи
ки Н И И П ЗК .

Н ем ало полезного дал  производству и ве

теринарный отдел института. О днако долг 
этого отдела перед зверосовхозами еще 
очень велик. Если зарубеж ны е звероводы  
уж е 15 лет тому н азад имели эффективные 
вакцины против таких острых инфекцион
ных болезней, как чума плотоядных и ви
русный энтерит норок, то мы до сего време
ни, к сож алению , такими препаратами не 
располагаем  и вынуждены закупать их на 
валюту.

Большие задачи стоят перед Н И И П ЗК  и 
специалистами системы «Главзверовод» в 
дел е создания научных основ интенсивного 
разведения кроликов в закрытых' помещ ени
ях. Эта работа безусловно долж на идти па
раллельно с развитием отрасли.

В заключение необходим о сказать, что 
звероводческие совхозы Российской Ф еде
рации, несмотря на стоящ ие перед ни.ми 
трудности, приложат все усилия для д о 
срочного выполнения 9-й пятилетки и внесут 
этим весомый вклад в укрепление экономи
ческого могущ ества социалистической Р о 
дины.

Конъюнктура международного 
пушного рынка 

накануне 60-го Ленинградского аукциона
м . Н . П А С Т У Ш ЕН К О  
В ;0  «Союзпушнина»

С ери я аукционов по пр о даж е пуш но-м еховы х то 
варов, состоявш ихся в странах Европы  и А м ерики , 
равно как и специализированны е выставки и яр м ар 
ки, показали , что конъю нктура м еж д ун ар о дн о го  пуш 
ного ры нка в 1971 г. колебалась  крайне неравном ер
но. При сравнительно устойчивом спр осе и повы
ш ательной тенденции цен на каракуль  звероводче
ская продукция , особенно основной товар пушной 
торговли  —  ш курки норки, пользовался сдер ж ан
ным спросом  при скач кообр азн ом  уровне цен.

Неустойчивое полож ение наблю далось такж е  и на 
ры нке охотничье-пром ы словой пуш нины . Лиш ь цены 
на ш курки лисицы красной, песца белого , енота, ры 
си, россом ахи удерж ивались  на сравнительно ста
бильном уровне.
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Увеличение диспропорции м еж д у тем пам и эконо
мического  развития д вух основных районов капита
листического мира —  стран  Северной Ам ерики  и 
Западной Европы — не м огло не отразиться на по
треблении мехов в этих зонах. Если пушной рынок 
европейских стран , в особенности Ф Р Г  и Италии, ха
рактеризовался повышенной активностью , то  в С о 
единенны х Ш татах и Канаде наблю далось снижение 
спроса . А укционы , состоявш иеся в 1971 г. в С Ш А  и 
Кан аде , хотя и собирали значительное число поку
пателей , все ж е , как правило, проходили без острой 
конкуренции . Процент запродаж  и уровень цен в 
больш инстве случаев были невысокими.

О сновным и причинами изменчивой конъюнктуры 
м еж д ун ар о дн о го  пуш ного рынка являю тся спады в 
эконом ике капиталистических стран —  потребителей 
м ехов, р езко е  усиление инфляционны х процессов,
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производство шкурок клеточной норки в сезонах 1957/58 — 1970/72 годов
в тыс. ш т

Страны
S

1966/67 г. 1967/68 г. 1968/69 г. 1969/70 г. 1970/71 г. 1971/72 г.*

США
Д ан и я
Ф и н л я н д и я
Н о р в е ги я
Ш веция
К ан ада
Г о л л а н д и я
А нглия
Я пон ия
Г Д Р
П о л ьш а
Ф р ан ц и я
Ф РГ
В ельгия
П рочи е  с тр ан ы

И т о г о  
* Оценка .

4580
550
250
510
600
825
100
110

95

90

695 0
1470

710
1 1 0 0
1050
1350

130
120
150

60
72

115
110

30
183

7500
1720

815
1300
1620
1G0O

160
130
165
101

95
120
150

70
554

82 5 0
1920
1000
1500
1500
1700

170
150
175
139 
103
140 
165

80
208

830 0
1900
1490
1850
1700
1750

250
200
240
140
152
165
170
95

798

8450
2400
1850
2200
1800
1820

351
261
275
150
160
140
191
105
847

13600 16100 17200  19200  210 0 0

8500
1955
1900
2250
165С
1800

380
250
260
155
170
180
185
П О
555

21300

7000
2800
2150
2260
1600
1800

450
275
270
190
180
168
137
125
240

19G95

5500
3350
2175
2150
1835
1650

480
300
275
200
195
190
190
130
308

18928

5000
4000
3200
2400
1650
1300

450
250
2 3 0
210
110

90
200

60
512

19262

3100
3 350
2 850
1700
1300
1000

3S0
200
250
220
110

70
160

50
580

15300

д альнейш ее углуб лен и е  валю тно-ф инансового  кризи
са и сер ьезн ы е  бирж евы е потр ясения. М еж д унар о д 
ный пушной ры нок, р а зум еется , весьм а чувствитель
но на все это р еаги рует.

Важ ную  роль в м еж дунар одн ой  пушной тор говле 
играет м ода . О т нее в больш ой м ер е  зависят спрос 
и уровень цен на пуш нину. Д о лго е  врем я м о д а на 
м еховы е изделия была весьм а неустойчивой в с в я . 
зи с резким  п ер ехо до м  от «мини» к «миди» и «м ак
си».

На весенних яр м ар ках и вы ставках 1971 г. во 
Ф р ан кф ур те-н а-М ай не , М илане, П ариж е, Л ондоне, 
Н ью -Й орке единодуш ное признание на осенне-зим 
ний сезон 1971/72 г. получили изделия длиною  ниже 
колен («м и ди ») и удлиненны е («м акси»). При этом , 
по мнению  эксп ертов , скор няков и ф абрикантов- 
м еховщ иков , м анто , прикры ваю ш ,ее колени , будет 
м одны м  и в п о следую щ ие годы . В целом  м еховы е 
изделия сезона 1971/72 г. вы гляд ят очень изящ ны м и.

Д ом инирую щ ей ф орм ой  торговли  пуш но-м еховы 
ми товарам и являлась аукционная, на долю  которой 
приходилось прим ерно 94%  всего  м еж дунар о дно го  
пуш ного  оборота. О сновной товар  —  ш курки кле
точной норки.

В 1971 г. со сто яло сь  около  106 аукционов, в том  
числе в странах А м ер и ки  —  57, в Европе —  49. На 
40 аукционах продавались только  ш кур ки  норки, на 
60 —  ш курки норки, охотничье-пром ы словой пуш ни
ны и каракуля , на 6 аукционах —  только  ш кур ки  ка
ракуля .

О чень зам етное м есто  в м еж дунар одной  пушной 
тор говле занимали ленинградские аукционы (январь, 
ию ль и октяб рь), оказавш ие полож ительное влияние 
на м еж дународны й пуш ной ры нок. Так, на январ
ско м  аукционе 1971 г. не только  бы ло приостановле
но падение цен на некоторы е пуш но-м еховы е това
ры , но и нам етилась тенденция к повыш ению  цен на 
ш кур ки  стандартной , серебр исто-голубой  и пастеле- 
вой норки, а такж е серебристо-черной лисицы.

Характерной особенностью  пуш ного ры нка в ис
текш ем  году являлось сниж ение производства ш ку
рок клеточной норки в странах —  основных произ
водителях это го  товара , и пр еж де  всего  в С Ш А , рав
но как и п овсем естное сокращ ение заготовок охот
ничье-промысловой пуш нины .

Д анны е, хар актер изую щ и е динам ику поставки ш ку
р ок клеточной норки за  последние 15 лет в зар уб еж 
ных странах, приведены  в табли це .

Из таблицы  видно, что производство ш курок кле
точной норки (исклю чая С С С Р ) в сезоне 1971/72 со
ставило 15,3 млн. ш т. против 19,3 /ллн. ш т. в преды 
д ущ е м  го ду .

В ед ущ ее  м есто  в поставках этой продукции дол
гое врем я принадлеж ало  С Ш А . Самы й высокий уро
вень заготовок ш кур ок норки был достигнут там  в 
1967/68 г . (8 ,5 млн. ш т.). В дальнейш ем  этот уровень 
из года в год  сниж ался; в сезо н е  1971/72 г. было за
готовлено всего 3,1 м лн . ш т. ш кур ок, т . е. почти 
втрое м еньш е, чем в 1967/68 г. П рим ерно 35%  про
изводим ы х в С Ш А  ш кур о к  норки составляет стан
дартная тем но-коричневая группа, 30%  —  пастелевая 
и 35%  —  товар прочих расцветок.

С л е д уе т  о тм етить , что в нашей стране заготовки 
ш кур о к  норки в сезо н е  1971/72 г. достигли 6 млн. шт. 
против 5,1 м лн . ш т. в п р ед ы д ущ ем  сезоне и 2,5 млн. 
ш т. —  в сезо н е  1967/68 г.

За последние годы  в С Ш А  сократилось такж е ко
личество плем енны х сам ок основного стада —  с 
1416 ты с. до  1011 ты с. А нализ эконом ических данных 
показы вает, что в норководстве С Ш А  слож илось тя
ж е ло е  полож ение . В 1970/71 г. ф ер м ер ы  выручали 
в ср ед н ем  за ш кур ку  норки 9— 10 д о лл ., а себестои
м ость ее колебалась в пределах 11,75— 12,75 долл. 
Надо такж е  учесть , что на ам ериканский рынок по
ступает в больш их количествах европейская норка, 
себестои м ост!; которой значительно ниже. П олага
ют, что если в '•езоне 1971/72 г. полож ение на пуш 
ном ры нке не улучш ится, то производство ш курок 
норки со кр ати тся  ещ е на 50% .

М ногие ам ериканские ф ер м ер ы  ликвидировали 
свои норководческие хозяйства и стали заниматься 
р азведением  птиц, ж ивотноводством . Зам етно сокра
тилось  такж е  и число оптовых ф ир м , занимаю щ их
ся тор говлей  м ехом  норки, а одна из ведущ их аук
ционных компаний —  «Нью -Йорк О кш н С ейлз, 
Л тд»  —  обанкротилась .

Аналогичное полож ение слож илось и в Канаде . По 
данны м  ассоциации норководов этой страны , ср ед 
няя реализационная цена за ш кур ку норки в сезоне 
1969/70 г. равнялась 11,32 ам . д о лл . против 14,65 ам. 
д о лл . в сезо н е  1968/69 г .; в 1970/71 г. она была ещ е 
ниже —  10,21 ам . до лл . Д ля  больш инства ф ерм еров 
Канады  эта цена оказалась  на 15— 18% ниже себе
стоим ости . Количество норковых ф ер м  в Канаде
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ум еньш илось с 1472 в 1965 г. до  1100 в настоящ ее 
врем я.

Сокр ащ ени е производства ш кур о к  норки косну
лось такж е Скандинавии и Ф ин лянди и , на д о лю  кото
ры х среди  капиталистических стран  приходится бо
лее 50%  производства этой продукции .

С ебесто и м о сть  норки в Скандинавии была несколь
ко ниже, чем в С Ш А  и К анаде . Тем  не м енее ф е р м е 
ры и зд есь  испытывали тр уд н о сти  в сб ы те  своей про
дукции . По данны м  датской аукционной компании 
(«Д ениш , Ф иниш  Ф е р  С ей л з» ), сред н яя себ есто и 
м ость производства ш кур ки  норки в стране колеб
лется в п ределах 11,50— 12,50 ам . д о лл ., м е ж д у  тем  
как цена, вырученная на аукционах в 1970/71 г. не 
превы ш ала 10 ,20  д о лл . за ш туку . В связи с этим 
около 500 датских ф ер м еров-нор ково дов ликвиди
ровали свои хозяйства.

В 1971/72 г. сокр атилось  производство  м еха норки 
в Голландии, Англии, Ф ранции , Ф Р Г , Бельгии.

Сильно изм енилась такж е стр уктур а  потребления 
м еха норки в капиталистических странах. Если в 
1968 г. С оединенны е Ш таты  потребляли  прим ерно 
10,5— 11,0 млн. ш кур ок, то  в 1971 г. эта циф ра сокр а
тилась д о  6,0— 6,5 млн. За последние ^ри года более 
чем вдвое сокр атился спрос на мех норки в Канаде .

В настоящ ее врем я основными потребителям и наз
ванной продукции стали европейские страны .

П отр ебление ш кур ок норки достигло  там
14.0 м лн . ш т. в 1970 г. против 3,1 млн. ш т. в 1960 г., 
причем в ед ущ ее  м есто  в этом  отнош ении принадле
жит Ф Р Г  —  7,5 млн. ш т. Д алее  идут Италия —
2.0 м лн. ш т., Ф ранция —  1,0 млн. ш т., Ш вейцария —  
0,9 млн. шт.

Крупны м и потребителям и м еха  норки становятся 
Япония и А встралия , чем у спо собствует повыш ение 
общ ехозяйственной конъю нктуры  в этих странах.

Н едостаточны й спрос вы нуж дает норководов раз
ных стран искать более гибкие ф ор м ы  торговли , ши
ре участвовать в м еж д ун ар о дн ы х вы ставках и яр м ар
ках, усиливать р еклам у .

С целью  завоевания новых рынков в м ае 1971 г. 
скандинавская норковая ассоциация организовала 
выставку в Японии. Э то  была первая попы тка норко
водов С кандинавских стран проникнуть на японский 
ры нок. Вы ставка им ела больш ой успех.

С езон  1970/71 г. начался, как обычно, серией аук
ционов в Скандинавии, С Ш А , Канаде . Скандинавские 
аукционные компании предлож или ры нку 2,1 млн. 
ш курок норки в д екаб р е  1970 г против 1,8 —  в д е 
кабре 1969 г. П роцент запр одаж  был сравнительно 
невы соким —  60— 6 5 % . Ш кур о к  самцов бы ло реали
зовано больш е, чем  ш кур ок сам ок . Цены в д екабр е
1970 г. были прим ерно на уровне м артовских. Боль
ш им спросом  пользовались ш курки стандартной и 
пастелевой норки.

О сновным и покупателям и были п редставители  пуш 
ных ф и р м  из Ф Р Г  и Италии. А м ерикански х и канад
ских ф и р м  среди  покупателей не было.

На аукционах, состоявш ихся в С Ш А  и К ан аде в д е 
кабре 1970 г. и январе 1971 г., процент реализации 
товара оказался  незначительны м , цены продолж али 
сни ж аться ; обращ ала на себя внимание пассивность 
покупателей . П оследние присутствовали на тор гах 
в основном из лю бопы тства , ож идая, по-видим ом у, 
дальнейш его  падения цен.

На аукционах в Лондоне (д екаб р ь  1970 г .) было 
предлож ен о  450 ты с . ш кур ок английской , голланд
ской, ам ериканской и скандинавской норки. Н аблю 
дался  спрос на ш курки самцов и сам ок только  круп
ного р азм ер а . С редний и м елкий товар  продавался 
при малой конкуренции .

Больш ой интерес был проявлен к норке стандарт
ной, пастелевой , сапфировой и серебристо-голубой . 
Белая норка реализовы валась по низким ценам. В па
стелевой , сапфировой и серебристо-голубой группах 
усп ехо м  пользовался товар темных гонов и оттенков.

На 57-м Л енинградском  аукционе (январь 1971 г.) 
было вы ставлено 834 ты с. ш курок норки, из них про
дан 8 1 % . С  учетом  ф актов , слож ивш ихся на рынке 
в начале сезона, общ ие результаты  аукциона в отно
шении продаж и и реализационны х цен пушная прес
са Европы и Ам ерики  сочла положительными.

На январских и ф евральско-м артовских аукционах
1971 г., состоявш ихся в Скандинавских странах, С Ш А , 
Канаде , цены на норку по сравнению  с декабрем
1970 г. повысились прим ерно на 10 процентов: уве
личился процент запродаж . Основным!/ покупателя
ми были европейские ф ирм ы , однако зам етно акти
визировались и фирмь! С Ш А . На майских и особен
но августовских аукционах прош лого года наблю да
лось дальнейш ее улучш ение конъю нктуры рынка. 
Наибольш им спросом  пользовалась норка стандарт
ная, пастелевая, сапфировая и серебристо-голубая. 
Цены на ш курки этих расцветок повысились на 5—  
77о по сравнению  с м артом  1971 г., остальны е рас
цветки продавались по м артовским  ценам.

На аукционах, состоявш ихся в сентябре в Копенга
гене, бы ло предлож ено  около 1 млн. ш курок дат
ской и ф инской норки, продано 78% .

Цены на м ех норок пастельвы х и сам ок ж ем чуж 
ных повысились на 10% в сравнении с майскими. На 
ш курки всех др уги х расцветок цены остались на май
ском  уровне. П рим ерно половина выставленного то
вара была закуплена американскими и канадскими 
ф ирм ам и.

На аукционе в О сло  в сентябре 1971 г. было выс
тавлено 350 ты с. ш кур ок норки, продан 91 % .

Л ондонские аукционные компании в том  ж е м еся
це предлож или 150 ты с. конкурентной норки; ока
залось продано 64% .

Ф и р м а «Аннинг, Чадвик и Кайвер, Л тд» выставляла 
на Л ондонском  аукцио'не 226 ты с. ш курок советской 
норки, продано 80% . В этой партии удельный вес 
стандартной норки составлял 77% , цветной — 23, 
самцов бы ло 50 % , сам ок —  50%- Советская норка 
активно покупалась пуш ными фирм ам и Канады , Ф РГ , 
Италии и др уги х европейских стран. О тмечен повы
шенный спрос на цветную , особенно пастелевую  нор
ку.

В ср ед н ем  ш курки самцов подорож али на 20% , хо
рош ие крупны е ш курки сам ок —  на 10% (против 
уровня 1970 г .).

Цветная норка в сред н ем  повысилась в цене при
м ерно на 25 % , в том  числе белая —  на 25— 30% , 
крестовка —  на 15, ж ем чуж ная —  на 15, паломи- 
но —  на 20— 25, сапф ир —  на 20, серебристо-голу
бая —  на 15— 20 и пастель —  на 10% .

Больш им спросом  пользовались ш курки норки бе
лой и крестовки , их было выставлено и продано 
30 ты с. ш т.; 80%  этого  товара по резко повышенным 
ценам закупили ф ир м ы  С Ш А . О стро конкурировали 
ф ир м ы  Ф Р Г .

13 д екабря 1971 г. ф ир м а «Аннинг, Чадвик и Кай
вер , Л тд» (Л ондон) выставила для продажи ш курки 
со ветско го  голубого  песца (19,2 ты с. ш т.) и сер ебр и
сто-черной лисицы (4 ты с . ш т.). Они были проданы по 
ценам , на 30 и 15% превы ш аю щ им уровень декабря
1970 г.

21 д екаб р я эта ж е  ф и р м а продавала ш курки со
ветской норки. Было вы ставлено 368 ты с. ш курок, 
продано —  362 ты с. ш т., в том  числе 267 ты с. стан
дартной и 95 ты с . ш т. цветной.
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П родаж а советской норки проходила при высокой 
конкуренции покупателей , в основном  из Ф Р Г , Ита
лии и А нглии . Ц ены на ш кур ку  стандартной норки 
(сам цов и сам о к) повысились на этом  аукционе на 
30%  против декаб р я 1970 г. П однялись цены и на 
цветную  норку, а им енно: сапф ировую  —  на 25—
30% , сер ебр исто-голубую  —  на 30— 35, пастель-то
паз —  на 32— 36, ж ем чуж ную  —  на 3 0 % .

На д екабрьских аукционах, состоявш ихся в Л ондо
не, Копенгагене , О сло  и С то кго ль м е , цень1 на ш кур 
ки сам ок были почти вдвое ниже в сравнении со 
ш куркам и сам цов.

Основными поставщ иками продукции клеточного 
пуш ного звероводства на декабрьский  аукцион в 
Лондоне были зверосовхозы  Р С Ф С Р .

Ш кур ки  норки поставляли совхозы  Калининград
ской области («Багратионовский», «Береговой» , «М а
моновский», «Н овоселовский» и «П розоровский»). 
П родукция этих хозяйств бы ла достаточно вы сокого  
качества.

Хорош ие ш курки норки, в основном стандартной , 
представили на аукцион та кж е  совхозы  Ю ж ного  С а
халина («П оронайский», «С оловьевский» , «Чеховский», 
«Заречны й» и «П ензенский»).

Зам етно улучш ился м ех норки, поступивш ей из зве
росовхозов П рим орского  края .

Ш кур ки  песца го луб о го , поставленны е совхозам и 
Калининградской области , а такж е П уш кинским  и 
С алты ковски м  совхозам и , были попноволосым и с 
развивш им ися направляю щ им и и остевыми волоса

ми, густы м  п ухом , чистой м ездр ой  и крупного раз
м ер а . Зар уб еж н ы е ф ир м ы  платили высокие цены за 
ш курки особо светлы е и светлы е и в такой ж е  м е
р е —  за голубы е и тем но-голубы е .

Вы соким  качеством  и крупны м  разм ер ом  харак
теризовались  ш курки серебристо-черной лисицы, по
ставленны е со вхозом  «М адона». Цены на них повы
сились на 20%  против сен тября 1971 г.

П одводя итоги слож ивш ейся конъю нктуры м еж ду
народного пуш ного ры нка накануне 60-го Ленинград
ского  аукциона, необходим о отм етить следую щ ее .

Условия сбы та конкурентной и советской норки в 
начале сезона 1971/72 г. зам етно  улучш ились. О дна
ко это  коснулось главным о бразом  пуш ного рынка 
европейских стран . Что касается С Ш А  и Канады , то 
спрос на ш курки норки продолж ает там  оставаться 
недостаточны м .

В настоящ ее врем я ш курки норки стандартной при
влекаю т наибольший интерес покупателей . Особенно 
значительны м  спросом  пользую тся ш курки самцов, 
цены на которы е повысились в д екабр е 1971 г. на 
20— 25%) против д екабря 1970 г. Хорош о продаю тся 
ш курки сам ок крупны х п одр азм еров . М елкие ш кур 
ки сам ок котирую тся слабо .

Улучш ился спрос и повысились цены на цветную 
норку, вклю чая белую  и паломино. ^ о  в одинаковой 
степени относится к ш кур кам  самцов и сам ок.

Н акануне 60-го Л ени нградского  аукциона усилился 
спрос и повысились по сравнению  с декаб р ем  1970 г. 
цены на ш курки песца голубого  на 30%  и серебр и
сто-черной лисицы на 15% .

Определение 
оптимального срока 
спаривания песцов
т. м . ЧЕКАЛОВА, 
аспирант
(Научный руководитель
кандидат биологических наук Р. В. Клер|

Работники песцовых ф ер м , что
бы  не пропустить оптимальный 
срок покрытия сам ок, нередко  
проводят много повторных под
садок . Так, в Брянском  зверовод
ческом  хозяйстве поздно покры
ваю щ ихся сам ок подсаж иваю т к 
сам цам  до 50 раз. При этом  
обычная проверка по поведению  
зверя и состоянию  петли не всег
да служ ит надеж ны м  ориентиром . 
В наш ем опыте, начатом 21 м арта
1971 г. во второй половине гона, 
на другой  день после первого 
спаривания бы ла проведена оцен
ка влагалищ ны х м азков.

Под наблю дением  находились 
две  бригады , в каж дой из них 
бы ло по 400 сам ок. В первой 
(контрольной) бри гаде м е то д  спа
ривания был обычный, во второй 
(подопы тной) сроки последую щ е
го перекры тия устанавливались на

Циклические изменения вла галищ ны х  мазков песца.  ( I ,  2, 3— I стадия:  4— I I  ста
дия;  5, в — I I I  стади я ;  7, 8, 9 — IV  стади я) :  

а  — п ар аб азал ьн ы е  клетки,  е  — промежуточные клетки, с — поверхностные клетки,
d  —  лейкоциты.
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Т а б л и ц а  1
Результаты  щ енения самок, покрытых первый раз на разных стадиях влагалищ ного цикла

Группы С тад и и  по 
м а зк а м

И с сл е д о в а н о  сам ок ,
%

Щ е н к о в  на сам ку ,  

п о к р ы ту ю

р о д и л о с ь /о т с а ж ен о

роди вш ую
П р о п у с т о в а л о  са

мок,  %

1 17 1 4 , 7 6 . 5 / 5 , 5 1 1 , 2 / 9 , 5 7 41, 1
К о н т р о л ь н ы е 2 45 3 9 ,  1 1 0 , 7 / 8 , 7 1 1 , 2 / 9 , 1 3 6 , 6

3 38 3 3 , 0 8 ,  0 / 5 , 9 9 .  0 /6 ,  6 4 1 0 ,5
4 V-5 1 3 , 2 3 , 2 / 2 , 4 5 , 3 / 4  ,0 6 4 0 , 0

В с е г о 115 1 0 0 ,0 8 , 2 / 6 , 5 9 , 9 / 7 , 8 20 1 7 .4

1 45 19 , 7 9 , 2 / 8 , 0  , 9 ,  4 / 8 ,  2 I 2 , 2
П о д о п ы тн ы е 2 76 3 3 , 3 1 0 , 9 / 9 , 6 1 1 , 5 / 1 0 , 0 4 5 , 2

3 70 3 0 , 7 9 ,  5 / 8 , 3 9 , 9 / 8 , 7 3 4 . 3
4 37 1 6 ,3 2 , 9 / 2 , 4 4 , 3 / 3 , 6 12 3 2 , 4

В с е г о 228 1 0 0 , 0 8 , 8 / 7 ,  7 9 .  7 /8 .4 20 8 , 7

Т а б л и ц а  2
Р е з у л ь та т ы  щ е н е н и я  с ам о к ,  п ок р ы ты х  в первой стади и  ц и кл а  и п ерекрыты х в р азн ы е  дни охоты

С ам ки ,  п е р е к р ы 
тые на

П одоп ы тны е

ко л -в о
сам ок

а о  с t;

к о л е б а н и я  д ли н ы  бере
менности

о т  п ервого  
п о к р ы т и я

от  п оследн е 
го п о к р ы т и я

К о н тр о л ьн ы е

кол-в о
сам ок

к о л е б а н и я  длины бере
менности

от первого 
п о к р ы ти я

от последне
го п окры тия

З 'й  день  
3-й , 5-й день 
6-н и позже

10
25
10

9 , 2
1 0 , 4

8 , 5

54 
56 — 57 
6 6 — 58

52 
5 2 — 53 
52 — 53

12
12

9

54 
56 

58 — 57

52 
52 

52 — 53

В с е г о 45 9 , 4 17 П  , 2

основе оценки влагалищ ны х м аз
ков.

М етодика взятия м азка  следую - 
щ ая: бер ут его  сухим  или смочен
ным в ф и зр аство р е  ватным там 
поном, введенным во влагалищ е 
на глубину 1— 1,5 см . З а те м  нано
сят м азок на п редм етное стекло . 
П осле просыхания и окраски в
1— 2% -ном  растворе метиленовой 
синьки он готов для просм отра. 
При навыке мож но оценивать и 
неокраш енны е м азки .

В наш ем опыте м азки оценива
лись путем  сравнения их с цикли
ческими изм енениям и, просле
ж енны ми ранее по группе сам ок. 
Эти изменения условно разбиты  
на четыре см еняю щ ие д р у г  д р уга  
стадии (схем а).

С тадия I. Слизь средней  густо
ты , единичные парабазальны е 
клетки и единичные лейкоциты  
или много густой тем ноокраш ен- 
ной слизи и в разном  количестве 
и разного  разм ер а парабазаль
ные и пром еж уточны е клетки . 
И ногда в небольш ом  количестве 
лейкоциты . П родолж ительность 
стадии 5— 9 дней.

С тадия 11. О тчетливо видны не- 
слипш иеся многочисленны е по
верхностны е ороговевш ие клетки 
без ядер  или с их остаткам и. О к
раш енная слизь о тсутств ует. М аз
ки прозрачны . Д лина 1— 2 дня .

С тадия il l . П оверхностны е клет
ки располож ены  группам и, интен
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сивно окраш ены . Кром е этих кле
ток нередко  появляю тся густая 
тем ноокраш енная слизь и лейко
циты. П родолж ительность стадии 
2— 3 дня .

С тадия IV . В м азках появляется 
больш ое количество лейкоцитов и 
о кр углы х клеток . Поверхностны х 
клеток м ало или они отсутствую т. 
В дальнейш ем  количество о кр уг
лых клеток и лейкоцитов ум ень
ш ается, р езко  убы вает и количе
ство слизи . Длина стадии 3 дня и 
более .

При исследовании самок на 
д ругой  день после первого спа
ривания встречались все описан
ные выш е типы клеток .

В таблице 1 контрольны е и по
допы тны е самки по составу м аз
ков при первом спаривании раз
делены  на четы ре группы, ■ соот
ветствую щ ие указанны м  стадиям  
цикла.

По нашим наблю дениям , а так
ж е и по литературны м  данным, 
нормальный срок покрытия соот
ветствует второй стадии по м аз
кам . Из таблицы 1 видно, что око
ло половины сам ок первый раз 
спариваю тся раньш е оптимально
го срока (в первой стадии) или 
позж е (в четвертой и частично 
третьей стадии).

В первой бригаде средний про
цент пропустования сам ок был 
11,5, во второй —  8,5. О днако у

сам ок, noKpbjTbix до  21 марта, 
процент пропустования был поч
ти одинаковым в обеих бригадах. 
Во второй половине гона сроки 
перекры тия, рекомендованны е на 
основе м азков, позволили резко 
снизить .пропустование (с 17,4 до 
8 ,7 % ), хотя из-за слабой активно
сти самцов к концу гона не всег
д а удавалось покрывать самок 
в намеченные сроки.

У  песцов к концу гона относи
тельно часто наблю даю тся случаи 
отказа производителей покрывать 
самок в полной охоте. Часть та
ких сам ок удавалось спаривать с 
самцам и из други х отделений. 
О днако , как видно из таблицы 1, 
среди  сам ок, покрытых в первый 
раз на поздних стадиях цикла, 
бы ло много пустых, к том у ж е ве
личина пометов резко снижалась. 
Как правило, такие самки второй 
раз не перекры вались. Покрытые 
ж е  на первой стадии повторно 
покрывались ещ е 1— 2 раза, а в 
тех случаях, когда было установ
лено, что самки спаривались 
слиш ком  рано, они перекры ва
лись до  5 раз (табл . 2).

Введение в практику оценки со
стояния самки по м азкам  позво
лит почти полностью  ликвидиро
вать случаи несвоевременного 
спаривания и перекры тия самок 
разными самцам и, что срывает 
селекционную  работу.
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о консервировании 
пантов

в. Е. РАЗМ АХНИН, 
кандидат биологических наук 
Л. М. РЫВКИН, 
мл. научный сотрудник 
(Лаборатория пантов ВНИИА]

Вопросу сохранения в пантах 
биологически активных вещ еств 
всегда уделяло сь  значительное 
внимание. С одер ж ани е воды в 
свеж еср езанны х пантах д остигает 
70— 8 0 % . П оэтом у, если через 
2— 3 часа не принять м ер к их 
консервированию , то очень скоро 
появляю тся признаки разлож ени я. 
За м ноговековую  историю  ис
пользования пантов в народной 
м едицине, преж де всего  в странах 
ю го-восточной А зии , вы работал
ся ряд  способов консервиро
вания. В р уководствах тибетской 
медицины описаны пять основных 
способов: 1) воздуш ная суш ка
пантов целиком ; 2) воздуш ная 
суш ка пантов, р азрезанны х на 
куски ; 3) варка пантов с после
д ую щ ей  суш кой ; 4) пропаривание 
пантов над котлом  с кипящ ей во
дой с последую щ ей суш кой ; 
5) пропаривание и заварка пантов 
в подсоленной горячей воде с 
последую щ ей суш кой (М . Н, Вар- 
лаков, 1931 г.).

Эти способы прим еняли в р аз
личных гео гр аф ических районах 
А зии . Первый и второй способы 
консервирования, которы е, по 
мнению  тибетских врачей, способ
ствовали наиболее полном у сох
ранению  биологически активных 
вещ еств пантов, использовали в 
основном в горно-степны х райо
нах центральной М онголии, отли
чаю щ ихся сухостью  воздуха , час
тыми горячими ветрам и. Третий 
способ прим еняли китайцы во 
влаж ных районах М анчж урии и 
наш его П рим орья. Ч етверты й и 
пятый —  практиковали монголы и 
буряты  в районах северной Мон
голии и в Забайкалье .

Таким образом , в каж дом  гео
граф ическом  районе охотники вы
рабаты вали способы консервиро
вания пантов, учитывая клим атиче
ские условия.

Китайский способ консервиро
вания с некоторы м и усо вер ш ен ст
вованиями, внесенными П. М . 
Д овбней и П. В. М итю ш евы м , бы л 
утверж ден  и реком ендован к 
применению  в наших пантовых 
совхозах . По этом у м ето д у ср е
занны е панты завариваю т в чистой 
воде с тем пературой 96— 98°. П ер

вое погруж ение длится 40 сек. 
З а тем  панты осты ваю т в течение 
2— 3 мин. и их снова погруж аю т 
в горячую  воду на 30 сек . Третье 
погруж ение длится 20 сек ., по
с л е д у ю щ и е —  по 15 сек . Всего  в 
первый день д елаю т 30— 40 по
груж ений . Панты пятнистого оленя 
обычно варят два раза (т . е . два 
дня ), а панты м арала и изю бра —  
три . В пром еж утках м еж д у варка
ми панты вывеш иваю т в ветровы х 
суш илках и суш ат по 6— 7 час. в 
ж аровы х суш илках . По мнению 
П. В. М итю ш ева, В. С . Галкина 
(1967 г.), А . С . Тэви (1969 г.), 
сущ ествую щ ий м етод  консерви
рования пантов не только  со хр а
няет, но и увеличивает со дер ж а
ние биологически активных ве
щ еств.

П равильность этого  тезиса вы
зы вает у нас сом нение по сле
дую щ им  причинам. В районах с 
развиты м  пантовым оленб^одст- 
вом в период консервирования 
воду из котлов для варки пантов 
м естны е ж ители с усп ехом  ис
пользую т д ля  лечения р яда забо
леваний. С ообщ ение о целебны х 
свойствах воды , в которой консер
вировались панты, появлялись и в 
печати (П . М. Залесский , 1930 г.). 
С ледовательно , в процессе варки 
какие-то  активные вещ ества пере
ходят из пантов в воду . Д ля  вы
яснения этого  мы отобрали в 
В ер хн е-Катунском  м аралосовхозе , 
а затем  исследовали пробы воды 
из варочного котла объем ом  
700 л, в котором  консервировали 
130 кг пантов марала.

П осле удаления неорганических 
прим есей и упаривания варочных 
вод мы вы делили белковую  и 
ж ировую  ф ракци ю . Д ля  анализа 
ам инокислот использовали восхо
д ящ ую  хр ом атограф ию  на б ум а

А м и н о к и с 
лоты

П е р е х о д и т  
из 1 кг 
сырых 

п ан т о в  в 
варочн ы е  
воды (г)

П е р е х о д и т  
из 1 к г  

к о н се р в и 
ро ва н н ы х  
п а н т о в  в 

п а н т о к р и н  
(А. Б. Си

л а е в  и 
д р . ,  1969 г.)

А лан и н 0 , 2 4 2 0 , 5 9
А рги ни н
А с п а р а г и н о 

0 , 0 7 8 0 , 01

в а я  к и сл о та 0 , 1 0 8 0 , 0 5
В али н 0 , 2 1 5 0 , 2 2
Г истидин 
Г л у т а м и н о 

0 .  188 0 ,0 1

в ая  к и сл о т а 0 ,  108 0 , 1 5
Л е й ц и н 0 ,  108 0 , 2 9
Л и з и н 0 , 6 7 5 0 ,  13
И зо л е й ц и н 0 , 0 7 8 0 ,1 1
Серин 0 . 1 3 5 0 , 1 7
Т р еон ин 0 ,  162 0 , 2 6
Ф ен и л а л а н и н 0 ,  188 0 , 1 '

ге. И дентификацию  на хромато
грам м ах пятен проводили с по
м ощ ью  свидетелей-аминокислот, 
наносимых параллельно на те ж е  
хр ом атограм м ы .

В варочных водах обнаруж или 
нейтральны е жиры (7,0 г), белки 
(87,6 г) и свободны е аминокисло
ты (297,6 г).

В таблице приведены данные о 
количестве аминокислот, перехо
дящ их в воду при консервирова
нии пантов и в пантокрин в про
цессе производства.

Таким образом , ясно, что при 
консервации в варочные воды 
переходит из каж дого  килограм 
ма пантов значительное количе
ство белков и ам инокислот. Важ
но отм етить , что содерж ание ряда 
аминокислот в варочных водах 
соизм ерим о с содерж анием  по
следних в пантокрине.

Ам инокислоты  представляю т 
собой одну из важнейших состав
ных частей пантов и пантокрина. 
В литератур е им еется значитель
ное количество данных о роли 
свободны х аминокислот в обмене 
вещ еств. «Каж дая из аминокис
лот,—  пишет А . Б. Силаев,—  яв
ляется не только исходным про
д укто м  в процессе биосинтеза 
белковы х вещ еств, белкоподоб
ных витаминов и гормонов, но и 
сама при этом  претерпевает слож
ные биохимические превращ ения. 
О тсю д а  не случайным оказалось 
успеш ное использование препа
ратов аминокислот в лечебной 
практике» (1969 г.).

Присутствие в варочных водах 
при консервировании пантов бел
кового  и ам инокислотного комп
лекса объясняет целебные свой
ства варочных вод. Наличие ж е в 
последних биологически активных 
вещ еств вызывает необходимость 
пересм отра сущ ествую щ их м ето
дов консервировки пантов и раз
работки нового м етода, исклю
чаю щ его потерю  активных начал 
пантокрина.

П роведенные нами исследова
ния подтверж даю т мнение тибет
ских врачей о м етодах консерви
рования пантов и данные Ю . И. 
Д обряко ва (1967 г.) о снижении 
активности экстрактов , получен
ных из консервированны х пантов, 
по сравнению  с экстрактам и из 
свеж есрезанны х пантов.

Учиты вая ограниченность р есур 
сов пантового сырья, а такж е по
стоянно растущ ий спрос на него 
внутри страны и за рубеж ом , не
обходим о ускорить поиски новых 
м етодов консервирования пантов, 
для  м аксимального сохранения в 
них биологически активных ве
щ еств.
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Несвоевременное 
щенение соболя

Сам ка № 2464.

Это случилось 5 ноября 1971 г. На соболиной ф ер 
ме Салтыковского зверосовхоза ощенилась соболюш- 
ка под заводским номером 2464.

П р еж де  чем  ком м ентировать это  собы тие, ум ест
но охарактер изовать  стадо  совхозны х соболей . Впер
вые этих зверей завезли на нашу ф е р м у  в 1948 г. 
Часть их отловили на воле, часть взяли в П уш кин
ском  совхозе . Затем  неоднократно  пополняли стад о : 
один раз дикими ж ивотны ми и несколько  раз пуш 
кинскими соболям и .

К 1971 г. у  нас бы ло 1165 зверей основного стада , 
из них 800 сам ок. В последние годы  предъявлены  
больш ие требования к качеству опуш ения и о краске  
совхозны х соболей . Э то  вм есте  с расш ирением  ос
новного стад а  на нашей ф е р м е  (с 450 сам ок в 1965 г. 
до  800 сам ок в 1971 г .) снизило средний вы ход м о
лодняка  на ш татную  сам ку с 2,3 до  2,1 щ енка.

Сейчас салты ковски е соболи характеризую тся хо
рош им качеством  опуш ения (основная масса зверей 
подголовка норм альная), довольно крупным разм е
ром  и постоянством  плодовитости (в среднем  не м е
нее 2,1 щ енка на сам ку ).

О бычно соболи разм нож аю тся в конце марта —  
апреле , хотя отм ечены  единичные случаи раннего 
щ енения (январь —  данны е П. А . М антей ф еля) и бо
лее позднего  (май —  С алты ковский совхоз). Беремен
ность длится прим ерно 9 м есяцев —  с ию ля по ап
р ель . При этом  7— 8 м есяцев эмбрионы  не развива
ю тся (так  назы ваем ая латентная ф аза  берем енности). 
П роцесс ж е  полного ф орм ирования плодов длится 
последние 28— 40 дней.

Щ енение соболя в ноябре —  очень р езкое откло
нение от норм альны х сроков. Такое отм ечается впер
вые.

Двухмесячный соболенок в январе — такого еще не было, 

28

И. Ф, Кирндушкин с соболеикон.
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С ам ка №  2464 родилась в С алты ко вско м  совхозе
1 апреля 1964 г. в пом ете из тр ех  щ енков. В одно
летнем  во зрасте  она прохолостела , а два последую 
щ их года пустовала. В это врем я соболю ш ка ослепла 
на один глаз —  появилось б ельм о . В 1969 г. она впер
вые ощ енилась. Э то  произош ло 20 м арта. В пом ете 
бы ло 5 щ енков, из них тр ое пали в ближ айш ие дни 
после рож дения.

С ам ка вела себя очень неспокойно, так как перед  
щ енением окончательно ослепла . Появилось бельм о 
и на втором глазу . О тлож ить  соболят бы ло  н екуд а ; 
массовое щ енение ещ е не начиналось.

В 1970 г. 6 апреля сам ка принесла 5 щ енков, из ко
торых выж или 4. В гон 1970 г. соболю ш ка вела себя 
нормально. Кры лась в четы ре цикла: 20/V I; 29/V I;
7 /V II и 16/VI1. О щ енилась 8 апреля 1971 г. и принес
ла 4 живых и 2 мертвы х со болят. С ам ка  вела себя 
спокойно, заботливо корм ила д етей , которы е хоро
шо развивались. Гон 1971 г. такж е прош ел норм аль
но, но в три цикла: 16/VI, 25/VI и 4/VI1. П осле гона 
поведение соболю ш ки до ноября прош лого года ни
чем не отличалось от поведения други х зверей . О д 
нако, в отличие от основной м ассы  зверей , она см е-

Родослобная самки соболя
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нила ш ерстны й покров на зимний довольно рано (в 
конце сентября, а обычно это бывает в середине 
октяб ря).

И вот утром 5 ноября работница ф ер м ы  А лла  Ни
колаева обнаруж ила на голом полу дом ика клетки 
соболю ш ки № 2464 тр ех новорож денны х щ енков. 
Новость бы стро облетела совхоз.

С оболят вним ательно осм отр ели . Они были нор
мальных разм ер ов и хорош о развиты .

С р азу  ж е  утеплили гнездо  и установили постоянное 
наблю дение за  пом етом , С оболю ш ка обладала хо
рошо развитым материнским  инстинктом . М ного 
времени была со  щ енкам и, согревая их своим теп
лом .

В первы е две  недели соболята хорош о росли, что 
свидетельствовало  об  удовлетворительной молочно
сти сам ки . С пустя  20 дней после щ енения сам ка и 
соболята стали проявлять беспокойство . Видимо, у 
матери не хватало м олока . Щ енков начали п одкар м 
ливать (коровьим  м олоком  с глю козой  и поливитами
нами).

В во зрасте  23 дней (28 ноября) погиб один щ енок. 
Ночи в это  врем я были морозны м и и соболята , ви
димо, остывали, так как сам ка из-за недостатка 
м олока беспокоилась и часто  покидала гнездо . Щ ен
ков на ночь стали относить в отапливаем ый бригад
ный дом ик, а чер ез 5 дней (3 д екаб р я ) совсем  о т о ^  
рали у  самки.

Второй соболенок пал 14 д екаб р я . О сталась  одна
самочка. Она выглядела ослабленной. Звероводы

ф ер м ы  прилож или м аксим ум  усилий, чтобы недо- 
пустить гибели этого  зверька . М аленькую  соболюш - 
ку облучали кварцевьгми лампами и подкармливали 
витаминами. Звер ек  изо дня в день развивался все 
лучш е. Х орош о ел и быстро рос.

На снегу  соболенка сф отограф и ровали  9 января, 
ем у уж е  было более 2 м есяцев . Ко гда  писалась эта 
статья , щ енку исполнилось 3 м есяца . О н заметно по
тем нел  и уж е стал походить на взрослого  зверя . Ни
каких патологических отклонений в организм е щ ен
ка ветврачи совхоза не обнаруж ивали.

Итак, собы тие само по себе редчайш ее. Ученые 
д о лго е  врем я вели дискуссию  —  возм ож ен ли зна
чительный сдвиг (сокращ ение или увеличение) ла
тентной ф азы  берем енности у соболей .

Случай на ф ер м е  С алты ковского  совхоза, по на
ш ем у мнению , разреш ил этот спор. Значительное 
сокращ ение продолж ительности берем енности у со
боля возм ож но при определенны х условиях и осо
бом состоянии организм а ж ивотного. А вот что это 
за состояние и какие условия его определяю т —  
предстоит ещ е реш ить. Сейчас можно вы сказать 
лишь р яд  предполож ений .

Щ енки родились спустя 4 м есяца после заклю чи
тельного  покрытия самки (4 июля покрытие, 5 нояб
ря щ енение) Берем енность длилась всего 4 м есяца 
вм есто  9. С обо лята  ж е родились соверш енно нор
мальными.

Раз так, значит четы рех м есяцев оказалось доста
точно для форм ирования в организм е самки ж изне
способных щ енков. О дин из них жив и хорош о рас
тет, сам ка чувствует себя нормально. Значит, роды 
были не патологическим и. И сам  ф акт сокращ ения 
латентной ф азы  берем енности у соболя мож но счи
тать установленным .

С окр ащ ение времени берем енности безусловно 
произош ло в р езультате  какого-то  физиологического  
потрясения в организм е сам ки. Вероятно, здесь не 
следует искать один ф актор , повлиявший на физио
логическое состояние соболю ш ки. С ко р ее  всего, 
сдвиг срока берем енности произош ел под влиянием 
ком плекса условий. П редполож ительно мы уж е мо
ж ем  назвать некоторы е из них.

Во-первых, слепота сам ки. В природе такой зверь 
не мог бы выж ить. А вот в условиях совхоза слепота 
несомненно оказала на состояние организм а соболя 
сущ ественное влияние. И звестно, что световой ф ак
тор в жизни зверей играет не последню ю  роль.

Во-вторы х, необычайные погодны е условия осени
1971 г. О бильный снег 15— 16 октября, потом отте
пель. Тепловой ф акто р  то ж е не сле дует сбрасывать 
со счета.

И, в-третьих, несвоеврем енно ощ енилась не дикая, 
а совхозная соболю ш ка.

Ведь несколько поколений соболей, родивш ихся и 
выросш их в совхозе , не испытывали тех суровых ли
шений в период берем енности , которы е выпадаю т на 
долю  диких животных.

Кр ом е то го , утверж дение породы черный соболь 
свидетельствует о том , что и ф изиологически совхоз
ные звери отличаю тся от своих диких сородичей. 
С овхозны е звери крупнее, м еньш е двигаю тся.

По наш ем у мнению , хозяйственного  значения ран
нее щ енение соболя не имеет Д ля науки ж е  это со
бытие п р едставляет определенную  ценность.

За сам кой N° 2464 и ее родивш ейся в ноябре д о 
черью  надо вести тщ ательное наблю дение. Несом
ненно, описанный нами случай будет не раз ещ е 
о б суж д аться  специалистами на страницах печати.

и . Ф . КИРИЛУШКИН, 
зивтеаняк Салтыковского зверосовхоза 

Фото А. Рогожкинг
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Навозоуборочнм 
машина НУМЗ-3
Ю . в. ПАВЛОВ, 
кандидат технически! наук 
Н. Е. ОВЧИННИКОВ, 
инженер

У б о р ка  навоза из-под клеток 
в звероводческих и кроликовод
ческих хозяйствах, использую щ их 
ш едовое содерж ание ж ивотны х, 
как в нашей стране , так и за ру
беж ом , производится вручную . 
Д л я  погрузки навоза, предвари
тельно убранного  из-под клеток

и улож енного  в валок, исполь
зую тся погрузчики общ его  назна
чения, снегоуборочны е машины и 
д р уги е  приспособления. Примене
ние этих машин позволяет м еха
низировать только погр 1̂ зку наво
за в транспортное ср едство . С а
мы е ж е тр удоем ки е операции —  
вы гребание из-под клеток и ук
ладка в валок —  не механизиро
ваны.

Д ля  ком плексной механизации 
процессов уборки навоза в нор
ковы х, песцовых, лисьих и кро
личьих ш едах с одновременной 
погрузкой его в кузов впереди 
идущ его  автомобиля О пытным 
проектно-конструкторским  бю ро 
НИ И П ЗК разработана, изготовле

на и испытана навозоуборочная 
машина НУМ З-3.

Эта машина состоит из шнека 5 
(рис. 1), навеш иваемого консоль- 
но на рам у самоходного шасси 1. 
Ш нек с тыльной стороны закрыт 
полуцилиндрическим кож ухом 4, 
переходящ им  в кож ух швырялки. 
Последний виток шнека плавно 
переходит в лопасть швырялки. 
приваренную  к валу шнека.

К кож уху шнека с помощью 
двух кронштейнов шарнирно кре
пится ленточно-скребковый тран
спортер 7. Третьей опорой тран
спортера является рама самоход
ного шасси.

Ленточно-скребковый транспор
тер представляет собой телеско-

Рис.  I. Схема навозоуборочной машины HVMS-3:
/  — самоходное шасси Т-16М; г — рам а  с подаеской; Л — цепь 
привода шнека; 4 — кожух шнека; 5 — шнек; 6 — редуктор; 7 — 
ленточно-скребковый транспортер; цепь привода транспортера; 
9 — карданный вал; /О — гидроцилиндр: / / — лопасть швырялки.
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пическую  тр уб чатую  рам у свар
ной конструкции с двум я бараба
нами. Боковины из листовой ста
ли, прикрепленные болтами к ра
ме, образую т ж елоб . Д ля натя
жения транспортерной ленты  име
ется винтовое натяжное устрой
ство. Длина ленточно-скребкового  
транспортера и угол  установки 
подобраны так, чтобы произво
дить по гр узку  навоза в лю бое 
транспортное средство .

Привод рабочих органов наво

зоуборочной машины осущ еств
ляется от вала отбора мощ ности
1 (рис. 2) ш асси. Ч ерез редуктор
3 и цепную  передачу вращ ение 
передается валу ш нека, а от не
го —  ведущ ем у барабану ленточ- 
но-скребкового  транспортера.

Ш нек опускается в рабочее по
лож ение и подним ается в кузов 
транспортного  средства  с помо
щ ью  вы носного гидроцилиндра 10 
(р ис . 1), работаю щ его  от гидроси
стем ы  сам оходного  ш асси.

При движении агрегата вдоль 
ш еда вращ аю щ ийся ш нек, прохо
дя под клеткам и, подбирает на
воз и подает его  на лопасть швы- 
рялки . Ш вы рялкой навоз выбра
сы вается на ленту транспортера 
и грузится в кузов впереди иду
щ его автомобиля.

Н авозоуборочную  машину мож
но использовать при плюсовой 
тем п ературе во всех зонах стра
ны. Н еобходим ы м  условием ее 
работы является планировка на 
одном уровне проездов м еж ду 
ш едами и под клеткам и, а также 
достаточная ширина проездов 
м еж д у ш едами для прохода авто
мобиля (не менее 3 м).

М ашина хорош о убирает навоз 
с содерж анием  опилок, торф а, 
упаковочной струж ки и соломы 
в количестве до 50 кг на погон
ный м етр .

Н УМ З-3 успеш но прошла ве
дом ственны е испытания на зверо
водческих и кролиководческих 
ф ер м ах .

Техническая характеристика  
навозоубпрочной машины НУМ З-3

П р о и з в о д и т ел ь н о с т ь  по уборке  
с одн оврем енн ой  погрузкой ,  
кл е т о к  в час  500

Д и а м е т р  ш н ек а ,  мм 400
Ш а г,  мм 250
В ы л е т  ш н ек а ,  мм 1250
Д и а м е т р  в а л а  ш н ек а ,  мм 120
С к о р о с ть  в р а щ е н и я  ш н ек а ,  мм 186 
Ш и р и н а  л ен точн о-скребкового  

тр а н с п о р т е р а ,  мм 400
С к о р о с ть  л ен точн о-с кребкового  

т р а н с п о р т е р а ,  м /сек  1 , 4 5
Г а б а р и т н ы е  р азм ер ы  агр е га та ,  

мм:
д л и н а  — 5790  
ш и ри н а  — 2620 
вы сота  — 2560 
вес, к г  — 700

С  1973 г. планируется ее  серий
ный выпуск.

М ашина Н УМ З-3 в 20 раз повы
ш ает производительность труда 
на уборке навоза, исклю чает руч
ной тр уд  и окупается менее чем 
за полгода.

Рис. 3. Уборка навоза машиной НУМ З-3 в норковом шеде зверосовхоза
сТимоховский».
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t c  о  Н  с  V  л  Ь Т А  я ж  м  я

На вопросы кролиководов

БО ЧЕН И Н  САША (О РЕ Н 
БУРГСКАЯ О БЛ .). У меня в 
зимнее время замерзают в гнез
дах крольчата.
Как этого избежать?
РУМ ЯНЦЕВ ГЕНА (П АВЛО 
ДАРСКАЯ О Б Л .). Можно ли 
кроликов зимой держать в сарае 
для скота? Какую подстилку ис
пользовать для маточника? 
Вообще кролики хорошо пере

носят низкие температуры. Но в 
не защищенных от ветра наружных 
клетках без подстилки при темпе
ратуре ниже — 40° у взрослых 
животных бывает обморожение 
ушей. Крольчата же до 3—4-ме
сячного возраста могут сильно ох
лаж даться и при —20—30°. Поэто
му в клетки для молодняка на 
время морозов надо ставить не
высокий ящичек с обильной под
стилкой.

В неотапливаемом закрытом по
мещении (сарае) температура воз
духа в холодное время года всегда 
на несколько градусов выше, чем 
снаружи. Там можно уберечь жи
вотных от холодного ветра и сквоз
няков. Однако проводить окролы 
зимой в холодных сараях риско
ванно. При —25—30° даж е в хо
рошем гнезде крольчата могут по
гибнуть от охлаждения в течение 
нескольких часов.

В таких условиях сохранится, 
пожалуй, только большой помет 
из 9— 12 крольчат в хорошо подго
товленном теплом маточнике при 
наличии обильной подстилки и 
большого количества пуха. Отполз
шие при окроле от гнезда кроль
чата конечно погибают от холода 
в первые минуты.

Во время сильных морозов в дни 
предполагаемых окролов маточни
ки нужно проверять 3—4 раза в 
день. Как только заметили что 
самка окролилась, нужно осмот
реть гнездо; правильно ли размес
тились крольчата, сколько их, со 
всех ли сторон защищены подстил
кой и пухом. Хорошо ли выстлано 
дно маточника. Необходимо так
же помнить, что большой помет в 
первые дни после окрола — это 
большое тепло. Поэтому планируя 
групповой окрол на холодное вре
мя года, многоплодных самок на
до случать на 2—3 дня раньше, 
чем всех остальных. Из их пометов 
можно через 3—4 дня после окро

ла отобрать по 2 —6 крольчат и 
подложить к маткам, принесшим 
малочисленный приплод.

Через 6—8 дней, когда крольча
та окрепнут и хорошо опушатся, 
пометы следует окончательно урав
нять до 6—7 голов. Зимой при на
ружном содержании животных д а 
ж е в условиях обильного кормле
ния практически невыгодно выра
щивать более многочисленные по
меты.

/  Застывших новорожденных 
крольчат следует обогревать без 
промедления в теплой (45—50°) 
воде налитой в поллитровую бан
ку. Обычно крольчонка удерж ива
ют за голову, слегка захватив его 
между согнутыми пальцами. Если 
он еще живой, то после обогрева 
сразу же начинает двигать лапка
ми. Через каждые 3—4 мин. в бан
ку подливают немного горячей во
ды. Оживших крольчат обтирают 
сухой тряпочкой и К л а д у т  на 2— 
3 час. в теплое место, а затем воз
вращают в гнездо.

От качества, количества и раз
мещения подстилки в маточнике 
подчас зависит судьба помета. 
Лучшей подстилкой является су
хое незаплесневевшее мелкосте
бельчатое сено. Его распределяют 
плотным слоем в 10— 14 см с ук
лоном в сторону места предпола
гаемого гнезда. Особенно тщатель
но подстилкой надо заполнить уг
лы, куда в первые 3—4 дня после 
окрола могут забиваться отдель
ные крольчата. Новорожденные 
могут погибнуть от охлаждения 
даж е в летнее время, так как в 
первые дни они неспособны под
держ ивать температуру своего те
ла. Место, где будет гнездо (за
темненная часть маточника) со дна 
и по сторонам надо обложить 
плотными пучками подстилки, де
лая в центре небольшое углубле
ние. Это в значительной мере пред
отвращ ает смещение помета к 
стенкам маточника.

Солому яровых, крупностебель
чатое сено и мелкую древесную 
стружку такж е можно использо
вать для подстилки, но только в 
более теплое время года.

Маточник с подстилкой принято 
ставить в клетку к самке за 5 дней 
до предполагаемого окрола, но я 
лично ставлю его за 10— 12 дней. 
Это успокаивает самку, и она не

«переводит» сено или зеленый 
корм. Иначе крольчиха каждый 
раз после раздачи корма, какую-то 
часть его перетаскивает в угол и, 
конечно, затаптывает. Самки по
рой поедают часть подстилки в ма
точнике. Поэтому нельзя для этой 
цели использовать заплесневевшее 
сено. Следует также периодически 
удалять из маточника мокрую за
грязненную подстилку и кал.

В летнюю жару, когда крольча
там уже 25—30 дней, из маточни
ка нужно удалить часть пуха.

КОНЯХИН В. (ВОРОШ ИЛОВ- 
ГРАДСКАЯ О БЛ .). Можно ли 
кроликам и особенно молодняку 
скармливать мягкий свежий хлеб 
и как его скармливать?
Хлебные остатки в чистом виде 

следует давать кроликам слегка 
подсушенными. Лучше всего их 
вводить в состав мешанки. Для 
размягчения хлеб следует замо
чить теплой водой, а затем руками 
отжать из него воду. Получается 
полувлажная рассыпчатая крош
ка. Из нее в смеси с вареным кар
тофелем, измельченными корнепло
дами, сенной трухой, комбикормом 
или мельничным сметом выходит 
превосходная мешанка.

Заплесневевший хлеб кроликам 
скармливать нельзя. В сомнитель
ных случаях его нужно проварить
5— 10 мин. для полного уничтоже
ния невидимой плесени.

А Н ДРЕЕВ Н. (КУЙБЫ Ш ЕВ
СКАЯ ОБЛ., г. СЫ ЗРА НЬ).
1. Как долго можно получать от 
самки нормальные окролы?
2. До какого возраста рекомен
дуется использовать самца?
1. В случку молодых самок ре

комендуется пускать в возрасте
5,5—7 месяцев. За год от самки 
получают редко 3, а чаще 4—5 ок
ролов, а за два года — в среднем 
по 8 окролов.

Установлено, что с 11—12 окро
лов большинство самок заметно 
снижает свою плодовитость и мо
лочность. Таким образом следует 
планировать использование пле
менной крольчихи в течение двух 
лет. Практически этот срок обыч
но не превышает 1,5 лет, так как 
часть самок выбывает из стада по 
ряду причин: осложнение после ро
дов, завал кишечника, язвы на
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лапках, паралич задних конечно
стей, цирроз печени и т. д.

Однако, как  показывает опыт, 
отдельные самки без заметного сни
жения продуктивности выкармли
вают ежегодно по 40—50 крольчат 
в течение трех и даж е четырех лет. 
В племенном отношении они 
представляют большую ценность, 
так как могут передать потомству 
большую жизненность, так необхо
димую животным при интенсив
ности использования.

2. Молодых самцов в первую 
случку пускают в возрасте 6—7 ме
сяцев. Сильный, хорошо развитый 
производитель при правильном его 
использовании с успехом может 
служить в хозяйстве в течение
4—5 лет.

Однако через 2—2,5 года во из
бежание родственного разведения 
самца выбраковывают: к этому
времени все самки — его дочери. 
Поэтому целесообразно приобре
сти нового неродственного этим 
самкам производителя.

Лучше всего заранее из хороше
го хозяйства и от молочной самки 
взять двух самцов в возрасте 2— 
3 месяцев. На племя потом надо 
оставить из них лучшего по экс
терьеру и качеству потомства Со
всем не обязательно, чтобы самец 
весил больше самок. Достаточно 
если его вес будет в пределах 5,4— 
6,0 кг. Важно, чтобы он был от ро
дителей, не имеющих признаков 
наследственной ослабленности.

О ти ты  П0ДГ0Т01ИЛ и . А . КОМ ОВ

ВОПРОС. Может ли крольчиха по
едать своих детенышей?
ОТВЕТ. Может. Причины этого 
бывают самые различные. Так. 
самка после окрола испытывает 
сильную ж аж ду и при отсутствии 
воды в клетке может загрызть и 
даж е съесть свой приплод. Недо
статок в корме крольчихи витами
нов и минеральных веществ порой 
приводит к тому же. Иногда сам
ки не кормят крольчат, заминают 
и даж е загрызают их по другим 
причинам: тяжелые роды, болез
ненное загрубение сосков, трещи
ны на сосках, наличие мертвого 
крольчонка в клетке. После окрола 
у нжоторых маток наступает охо
та и 0.НИ, будучи в состоянии силь
ного возбуждения, такж е могут 
съесть свой приплод. Если такую 
крольчиху вовремя покрыть, то 
она успокаивается и хорошо вы
кармливает молодняк.

Окролы чаще всего проходят 
ночью или рано утром и длятся 
от 10 минут до часа. Затем  самка

поедает послед, кормит крольчат 
и укладывает их в гнездо. Во вре
мя окролов необходимо следить 
за тем, чтобы самки не разбрасы
вали крольчат и чтобы те не вы
ползали из гнезда, иначе в холод
ное время года (при наружном со
держании) они могут замерзнуть.

Если самка окролилась на полу, 
то помет надо переложить в ма
точник (гнездо). Делаю т это обыч
но после того, как она оближет и 
покормит крольчат. Переклады
вать их в гнездо тотчас после ок
рола не рекомендуется, так как 
самка может разбросать детены
шей или отказаться кормить их.

Перед осмотром гнезда тщ а
тельно моют руки с простым мы
лом. Нельзя использовать для это
го туалетное мыло, так как кроль
чиха быстро улавливает посторон
ний запах и это может послужить 
причиной отказа кормить крольчат. 
В таких случаях самка выбрасы
вает малышей из гнезда и за 
минает.

Следует соблюдать осторож
ность и при подкладывании части 
помета к другой самке При этом 
крольчат очищают от пуха и ос
татков подстилки прежнего гнез
да. Удаляют из клетки будущую 
кормилицу и укладывают кроль
чат в ее маточник. Спустя 15—20 
мин., за которые «подкидыши» ус
певают приобрести запах нового 
гнезда, крольчиху возвращают в 
клетку и наблюдают за ее поведе
нием. В большинстве случаев все 
обходится благополучно. Если же 
самка разбрасывает чужих малы
шей, то целесообразнее их забрать 
и подложить под другую крольчи
ху. Иначе могут погибнуть как 
подложенные, так и ее собственные 
крольчата.

ВОПРОС. Почему при покрытии 
самки убегают, не даются самцу?

ОТВЕТ. М ожет быть много причин, 
по которым кролики плохо идут в 
случку. Так, например, ожиревшие 
или истощенные крольчихи часто 
остаются холостыми. А оплодотво
рившиеся приносят слабых кроль
чат и плохо кормят их Поэтому к 
случке кролики должны быть в со
стоянии заводской упитанности. 
Самку следует подсаживать к сам
цу, когда она в охоте. Охота про
текает несколько дней. Следующая 
охота наступает в разные сроки 
(примерно через 8—9 дней) в за 
висимости от кормления, возраста 
крольчихи, интенсивности ее ис
пользования я времени года. Если 
самка еще не пришла в охоту, то 
она не покроется и в этом случае 
будет убегать от самца.

Охоту у самок определяют по 
изменению наружных половых ор
ганов и поведению. Если самка в 
покое, петля не увеличена, бледная. 
У са.мки в охоте петля ярко-розо- 
вой окраски, припухшая. Поведе
ние животного меняется. Крольчи
ха в охоте часто отказывается от 
корма, разбрасывает его, беспоко
ится, иногда собирает подстилку 
или выщипывает пух для устрой
ства гнезда. Если такую самку по
гладить по спине, то она обычно 
ложится на пол клетки и вытяги
вается. При случке принимает ха
рактерную позу — поднимает зад
нюю часть тела и подпускает сам
ца для покрытия. Если же кроль
чиха в охоте, но убегает или сама 
преследует самца, то ее следует 
придержать, чтобы самец смог по
крыть ее, или пересадить к друго
му самцу

Продолжительное отсутствие 
охоты у самок и прохолостение 
после покрытия могут быть следст
вием неправильной подготовки са
мок к случке. Ожиревших или ис
тощенных крольчих путем соответ
ствующего кормления доводят до 
заводских кондиций. Больных ма
ток лечат или выбраковывают. Са
мок здоровых, с нормальной упи
танностью, но упорно неоплодотво- 
ряющихся, переводят на рацион, 
обогащенный витаминными кор
мами.
ВОПРОС. Какие хищники опасны 
для крольчат и, в частности, мо
жет ли их загрызть ласка?
ОТВЕТ. Крольчат, а порой и взрос
лых животных уничтожают кры
сы, хори, лисицы, бродячие кошки 
и собаки. Опасна для кроликов и 
ласка.

Ot is t v  COCTUNII* ст. научный сатруднин 
отл ш » разнсдемма и содержания 

кроликоа НИИПЗК Г . П. КУШ КОВА
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о КОСЯЧНОЙ СЛУЧКЕ и ГРУППОВОМ ЩЕНЕНИИ НУТРИЙ

в  первом номере ж урнала мы 
рассказали о семейном разведении 
нутрий. Этот способ требует ми
нимального количества клеток, 
причем отпадает забота о спари
вании зверей.

Следует, однако, отметить, что 
семейное разведение не лишено 
недостатков; увеличиваются з а 
траты на приобретение и содер
жание дополнительного количест
ва самцов, от лучших из них полу
чают немного щенков.

Устранить эти недостатки мож 
но, если применять два раза в год 
косячную случку и групповое ще- 
нение зверей. При этом способе 
воспроизводства стада сестер-од- 
нопометниц, родившихся в первом 
квартале с интервалом в 1,5 меся
ца, сразу после отсадки разбива
ют на две группы по 3—4 в к аж 
дой. Когда эти звери достигнут 
6—7-месячного возраста, к ним на 
45 дней подсаживают самца (об
щего для обеих групп), сначала к 
старшим, а затем на такой же 
срок — к младшим. В свободное 
от случки время производителя 
содержат в отдельной клетке.

При таком порядке случки полу
чают значительно больше припло
да  от лучших самцов, чем при се
мейном содержании.

Чтобы первое щенение совпало 
с началом следующего года, случ
ку самок первой группы начинают 
20—25 августа, а второй —-5— 10 
октября. В результате в одной 
группе молодняк родится в срок с
1 января по 15 февраля, в дру
гой — с 15 февраля по 31 марта 
следующего года. Забивать этих 
щенков целесообразно в декабре 
в возрасте 9— 11 месяцев. При 
этом в большинстве своем ш кур
ки будут крупными, 1-го сорта.

Второй раз самки старшей груп
пы будут щениться с июля по ав 
густ, а младшей — с августа по 
сентябрь. Чтобы избеж ать пере
держки, забивать молодняк вто
рого щенения нужно с ноября по 
декабрь, когда кончится первая 
линька.

О тсаж ивать молодняк от самок 
лучше в возрасте 45—50 дней. Это 
позволит приурочить вторую вы
садку самцов к самкам к моменту 
появления у них третьей течки 
после щенения.

Описанный календарь случки, 
щенения самок и забоя молодня

ка сохраняется и в последующие 
^оды. Так же, как и при семей
ном разведении, самок, абортиро
вавших, неблагополучно родивших 
и не оплодотворившихся в очеред
ном туре, выбраковывают. Новых 
самок в группы не подсаживают.

Недостатком такого способа счи
тают случаи затаптывания ново
рожденных и все еще недостаточ
ное использование лучших пле
менных самцов. Но если проводить 
косячную случку и щенение в ин
дивидуальных клетках, этот не
достаток можно устранить. Сущ
ность способа заключается в том, 
что на период с 20 августа по 5 
октября в группу из 12— 15 сов
местно выращенных до 6—7-месяч
ного возраста самок пускают сам
ца. Примерно с 1 октября, через 
каждые 10 дней, в косяке прове
ряют зверей прощупыванием на 
беременность. Оплодотворившихся 
переводят в индивидуальные клет
ки, неоплодотворившпхся — в де
кабре забивают.

В индивидуальных клетках сам
ки проводят вторую половину бе
ременности, щенятся и выкармли
вают новорожденных. После отъ
ема щенков в возрасте 45—50 дней 
взрослых самок снова переводят 
для случки в косяки. Первое в 
году щенение проходит с 1 янва
ря по 15 февраля, второе — с 1 ию
ля по 15 августа.

Чтобы получить больше молод
няка в начале следующего года, 
в случку с 20 августа пускают не 
только взрослых, но и молодых са
мок, достигших 6—7-месячного 
возраста.

Косячная случка и индивидуаль
ное содержание самок в период 
беременности и лактации, так же 
как и другие способы получения 
приплода, не лишены отдельных 
недостатков. Высадка в косяки 
взрослых, закончивших лактацию 
зверей вызывает сильные драки 
между ними, а следовательно, за 
болевание покусанных и отход не
которых из них. Описанная техни
ка разведения не позволяет прово
дить уплотненных щенений и по
лучать по три приплода в год. Од
нако можно сгладить и эти недо
статки, применяя индивидуальное 
содержание и ручную случку 
взрослых зверей. Такой способ, 
хотя и требует значительных за 
трат труда, позволяет проводить 
уплотненные щенения самок, пре
дупреж дает заболевания и отход 
в результате драк. В данном слу
чае молодых, выращенных в од
ной группе самок, спаривают ко
сячным методом, а ощенивших
ся — путем ручной подсадки к сам
цу. Cpoiai случки, щенения самок 
и забоя молодняка такие же, как 
и при семейном разведении.

При выборе наиболее приемле
мого варианта для разведения нут
рий настоятельно советуем учиты
вать все факторы, которые могут 
оказать влияние на его экономи
ческую эффективность; наличие, 
качество и стоимость кормов и 
клеток, ресурсы времени для об
служивания зверей, личный опыт 
и т. д.

Н. п. ХРОНОПУЛО, 
ст. научный сотрудник НИИПЗК
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Предупреждение болезней кроликов*
О рганизация ветеринарны х м ероприятий —  один из наиболее сла

бых участков в лю бительских кролиководческих хозяйствах. Н ередко  
систем атического  научного контроля за состоянием  'З д о р о в ья  ж ивот
ных здесь  нет. М ногие необходим ы е ветеринарно-санитарны е правила 
не выполняю тся.

Больш инство кролиководов-лю бителей , и это вполне естественно , не 
им ею т необходим ы х знаний и поэтом у очень упрощ енно подходят к пре
дупреж дению  и, особенно, к лечению  болезней  ж ивотны х. Н еквалиф и
цированная ж е лечебная помощ ь, как правило, у су губ л я е т течение бо
лезни.

Н екоторы е кролиководы  считаю т, что стоит только  прочитать попу
лярную  книж ку или статью  о бо лезн ях кроликов, как уж е  мож но успеш 
но бороться с  их недугам и . Э то  глуб о ко е  заблуж ден и е .

В редакцию  ж ур нала часто приходят письма с просьбой установить 
диагноз болезни по прилагаем ом у описанию и посоветовать, чем  ле
чить кроликов. О твет в таких случаях один ; правильно опр ед е
лить болезнь и назначить необходим ое лечение м ож ет только  ветери
нарный врач и только  после тщ ательного  обследования пациента.

Из всего сказанного  совсем  не сле д ует , что кролиководу не надо 
изучать болезни кроликов и сам остоятельно  оказы вать им необходи
мую  помощ ь. О днако  п реж де чем приступить к лечению  ж ивотны х, всег
да нужно проконсультироваться у ветеринарного  врача и строго  выпол
нять его предписания.

О сновное внимание кроликовод долж ен  уделять  не лечению , а пре
дупреж дению  (п р о ф и лакти ке ) заболеваний . Если эта работа б уд е т хо
рош о организована, то надобность в лечебной помощ и во м ногом  от
падет.

О сновой проф илактики бо лез
ней кроликов является создание 
надлеж ащ их условий их корм ле
ния и содерж ания. Важ нейш ее 
значение им ею т такж е конститу
ция животных, естественная ус
тойчивость к инфекции и наслед
ственность. П оэтом у на племя 
нужно отбирать только  крепких, 
не болевш их кроликов, проверен
ных по качеству приплода. Н еоб
ходим о постоянно внимательно 
следить за состоянием  животны х, 
выявлять сем ейства и линии, наи
более устойчивые к заболева
ниям.

Контролировать состояние зд о 
ровья кролика мож но по ф изио 
логическим показателям .

У  здоровы х животных частота 
пульса колеблется от 120 до  160 
ударов в м инуту. П ульс сле дует 
прощ упывать на бедренной и 
плечевой артериях или на границе 
передней трети нижней челю сти. 
Число ды хательны х движений при 
умеренной тем п ер атур е  воздуха  
составляет 50— 60 в м инуту, при 
плюс 35° возрастает до 280. Тем 
пература тела кроликов зависит 
от тем пературы  внешней среды  и 
колеблется в пределах от 37,5° до 
40,6°.

Изменения указанны х показате
лей в ту или иную сторону обыч

* По просьбе читателей коисутьтация 
пуб.чикуется BT0])0 ii раз (см. Л'» 3, 1970).

но свидетельствую т о возникнове
нии болезни в организм е живот
ных.

Гигиена содержания. При орга
низации кролиководческой ф е р 
мы сле д ует п реж де всего поза
ботиться о создании ж ивотны м ус
ловий, соответствую щ их санитар
ным нормам . Клетки  надо распо
лагать в сухо м , защ ищ енном от 
холодны х ветров м есте (в саду , 
возле сарая ). В зонах с холодны м  
клим атом  необходим о строить 
утепленны е крольчатники.

Клетки долж ны  быть приподня
ты от зем ли на высоту не менее 
50 см . В случае использования 
м ногоярусны х клеток необходи
мо, чтобы м еж д у ними имелось 
свободное пространство . Это по
зволяет поддерж ивать в них чис
тоту , сухость  и способствует дви
ж ению  воздуха .

Лучш им и считаю тся д вухъяр ус
ные односторонние с сетчатым и 
или реечными полами клетки .

О сновное поголовье и рем онт
ный м олодняк сле д ует разм е
щать в индивидуальны х клетках. 
Крольчат с 1,5— 2 до 3,5 месяцев 
со дер ж ат по 6— 8 голов. Сам ок 
старш е указанного  возраста —  по
2— 3 головы ; самцов со дер ж ат 
индивидуально. М олоды х кроль
чих, идущ их в случку в год их 
рож дения, начиная с 4-м есячного 
возраста , рассаж иваю т по одной.

В вольерах можно содерж ать 
по 15— 25 кроликов. При этом 
площ адь пола для племенного 
молодняка долж на составлять не 
м енее 0,25— 0,30 м  ̂ на голову, 
для товарного —  0,20 м-.

С ле д у е т  особенно иметь в виду, 
что кролики очень чувствительны 
к сы рости и сквознякам . Поэтому 
надо строго  следить за тем , чтобы 
в клетках всегда  было чисто и 
сухо . Клетки , корм уш ки, поилки 
обычно чистят еж едневно, а мо
ют по м ере загрязнения.

Регулярно необходим о осмат
ривать и ремонтировать клеточ
ное оборудование, чтобы предо
хранить животных от травм , кото
рые они м огут получить при на
личии остры х предм етов (концы 
проволоки, гвозди, ш ероховатые 
края лазов и т. д .).

Резкие колебания тем пературы  
воздуха , намокание волосяного 
покрова часто служ ат причиной 
простудны х заболеваний (воспа
ление легких, бронхит и т. п.). 
При низкой тем пературе (минус 
35— 40°) у животных возникают 
обм орож ения уш ей, конечностей. 
Ж ара (38— 40°) и воздействие пря
мы х солнечных лучей приводят к 
тепловы м и солнечным ударам .

Чтобы предохранить кроликов 
от вредного  влияния холода и жа
ры, сле дует принимать следую 
щие м еры .

Зимой в сильные м орозы  необ
ходим о обеспечивать животных 
обильной сухой подстилкой. Во 
врем я окролов нужно утеплять 
клетки и маточники, а такж е сле
дить за тем , чтобы крольчата не 
выползали из гнезд . В холода 
окролы  целесообразно проводить 
в закры ты х помещ ениях.

Л етом  в ж арские дни на крыши 
клеток кладут ветки, солом у, тра
ву, устраиваю т козырьки для за
тенения сетчатых дверей и наве
сы в откры ты х вы гулах, а в слу
чае особенно сильной ж ары клет
ки обливают снаружи водой (но 
ни в коем  случае не изнутри).

В закры ты х помещ ениях живот
ным порой не хватает чистого 
воздуха и солнечного света. Это 
отрицательно сказы вается на их 
здоровье и часто служ ит косвен
ной причиной многих заболева
ний. П оэтом у нельзя содерж ать 
кроликов в подвалах и темных 
сараях.

Гигиена кормления. Корм а кро
ликам необходим о давать а стро
го определенное время. Н ерегу
лярное корм ление ведет к воз
никновению различных желудоч- 
но-кишечных заболеваний.

Взрослы х животных и молодняк 
старш е трех м есяцев лучш е кор-
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МИТЬ дваж ды  в ден ь. Берем енны м , 
лактирую щ им  сам кам , м олодняку 
до  3-м есячного возраста , а такж е 
кр о ликам  на о ткорм е сле д ует да
вать корм а 2— 3 раза  в сутки .

Зимой при двукр атн о м  корм 
лении утро м  ц елесообразно  да
вать половину суточной нормы 
концентратов, силос, корнеплоды ; 
вечерюм —  концентраты  и сено . 
Л ето м  лучш е вклю чать в каж дое 
корм ление одинаковое количест
во  концентратов и травы .

При тр ехр азовом  корм лении 
сочный корм  необходим о давать 
днем .

Если ж е  прим еняется однора
зовое корм ление , то  вначале ж и
вотны м  скарм ливаю т концентра- 
Tbt, затем  траву , корнеклубнепло
ды  или сено.

П ереводить ж ивотны х с зим не
го на летний тип корм ления надо 
постепенно, давая траву неболь
шими порциями вм есте  с сеном . 
Только через 5— 6 дней сено 
м ож но полностью  зам енять тра
вой.

Кор м  нельзя класть на пол 
клетки  или вольера.

Н еобходим о обеспечить кроль
чат нужным количеством  корм у
ш ек  (недостаток  последних влечет 
за  собой истощ ение слабы х жи
вотны х; обычно бо лее  сильные 
сверстники м еш аю т есть  слабы м ). 
С ено , траву , ветки задаю т в ясли.

Если животны е не получаю т не
обходим ы х питательны х вещ еств, 
то , как правило, это заканчивает
ся  болезнью . П оэтом у кроликам  
с л е д у е т  давать по возм ож ности 
бо лее  разнообразны е корм а.

С  целью  предупр еж ден ия не
достаточности в организм е мине
ральны х вещ еств надо скар м ли
вать ж ивотны м костную  м уку , 
м ел, соль и д р .

О собенно  строго  надо следить 
за  тем , чтобы не допускать  дачи 
недоброкачественны х, ядовитых и 
вызываю щ их расстройство  ж е лу
дочно-киш ечного тр акта растений.

Н ередко  сено, убранное с бо
лотисты х лугов, м ож ет быть при
чиной возникновения гельм интоз- 
ных заболеваний . С веж ескош ен
ная м окрая трава часто вы зы вает 
у  кроликов вздути е  ж е луд ка  и 
киш ечника (тимпанию ). Такую  тра
ву перед  скарм ливанием  необхо
дим о провялить. Н ельзя давать 
кроликам  зерновы е корм а плес
невелые, затхлы е , пораж енные 
ржавчиной и головней с при
м есью  куко ля , спорыньи , а такж е 
зем ли и песка.

Зерно  бобовы х за  3— 4 часа до 
раздачи надо разм очить, иначе 
оно такж е м ож ет вызвать вздутие 
ж елуд ка .

С  целью  предупр еж дения ж е
лудочно-киш ечны х заболеваний 
кроликам  с 18-дневного возраста 
м ож но давать биом ицин: до  от
садки  по 0,5 м иллиграм м а, а по
сле  отсадки до  тр ех м есяцев —  
по 1 м иллиграм м у на голову. 
Н уж ное количество антибиотика 
растворяю т в воде и тщ ательно 
см еш иваю т с корм ом .

В случае м ассовы х ж елудочно- 
киш ечных заболеваний д о зу  био
мицина удваиваю т.

Поить ж ивотны х надо вволю 
свеж ей чистой водой. Н екоторы е 
кролиководы  для  профилактики 
болезней добавляю т в воду 
марганцовокислы й калий (до  по
явления светло-розового  окраш и
вания раствора).

Гигиена разведения. На племя 
сле д у е т  оставлять крепких небо
лею щ их кроликов. Н ельзя допу
скать близкор одственного  спари
вания животны х. Э то  ведет к по
лучению  ослабленного , м алопро
дукти вного , подверж енного  бо
лезням  потомства.

Ранняя случка м олоды х ещ е 
полностью  не сф орм ировавш ихся 
сам ок в возрасте  трех м есяцев 
о слаб ляет их. Крольчих мож но 
покрывать не ранее чем в S—  
6-м есячном возрасте . Ч резм ерная 
нагрузка  на организм  при уплот
ненных окролах истощ ает сам ку, 
и она начинает давать приплод, 
не пригодны й для  плем енного ис
пользования. П оэтом у уплотнен
ных окролов сле д уе т  избегать , в 
крайнем  случае их мож но прово
дить один раз в год .

На плем я ж елательно  оставлять 
крольчат из ранневесенних поме
тов. Такой м олодняк вы ращ ивает
ся главным о бразом  на обильных 
зелены х витаминных корм ах . Кро
м е то го , летом  м олоко самок 
со дер ж и т все необходим ы е для 
крольчат питательные вещ ества.

Санитарные мероприятия на
кролиководческой ф ер м е следует 
проводить регулярно , это в значи
тельной степени предупреж дает 
возникновение заразны х заболе
ваний. *

Д е з и н ф е к ц и я .  Обычно ге
неральную  очистку и обеззара
живание клеток территории ф ер 
мы и инвентаря осущ ествляю т 
дваж ды  в год (пер ед  первой случ
кой и осенью  после уком плекто
вания стада). Д ля  обеззараж ива
ния готовят горячий (70— 80°) 
2% -ны й водный раствор едкого 
натра и опрыскиваю т им деревян
ные части клеток . С пустя 2 часа 
клетки белят раствором свеж ега
шеной извести.

З ем лян ы е полы в выгулах и 
территорию  ф ер м ы  дезинфици
рую т после предварительного 
удаления слоя зем ли (толщиной
5— 10 см ) 10— 20% -ны м раствором 
свеж егаш еной или 5% -ным раст
вором хлорной извести.

Корм уш ки , поилки, ясли, ведра, 
скр ебки , лопаты и метлы можно 
погруж ать на 10— 15 минут в ки
пящ ую  воду или 2— 5% -ный ра
створ щ елока.

Текущ ую  дезинф екцию  клеток, 
вольеров, выгулов производят 
перед  каж ды м  окролом  и пере
садкой м олодняка .

Корм уш ки , поилки, ясли обез
зараж иваю т не реж е одного раза 
в д ека д у , скребки —  каж дый день.

Д е з и н с е к ц и я  (борьба с на
секом ы м и и их личинками). Насе
ком ы е являю тся разносчиками 
возбудитёлей ряда инфекционных 
болезней , паразитирую т на жи
вотных, загрязняю т корма.

Уничтож аю т насекомых смесью  
нафталина с табаком , порошком 
п иретрум а и д р .; в помещ ениях, 
где  много мух, развеш иваю т лип
кую  бум агу .

Маме кормит...

Фото П. Б А РА Н ОВ А
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КАК КОРМЯТ КРОЛИКОВ В КАНАДЕ
с  целью снижения затрат на оп

лату труда большинство крупных 
коммерческих кроликоферн К ана
ды и США перешли на кормление 
животных полноценными гранула
ми. .Кроликам часто не дают кор
ма животного происхождения. Р а 
ционы обычно составляют из лю- 
цер1ювой травяной муки, расти
тельных кормов, богатых протеи
ном, и зерна или продуктов его пе
реработки. При необходимости 
фермер может сам изготовить пол
норационный комбикорм простого 
состава, смешивая произведешюе 
на его ферме и измельченное зер
но с другими кормами в приведен- 
)1ых ниже соотношениях:

Для самок в покое, 
сам цов  “Производителей  и ремонтного  

м ол о д и яна

Р И Ц Е П Т  1. Овес и ли  п ш е н и ц а  15 
Я чм ен ь  или  р а з 
ные виды сорго  15
Т р а в я н а я  м у к а  из 
л ю ц ер н ы ,  к л е в е р а  
или  м у к а  и з  бобо
вого  ссна  6 9 . 5
Соль 0 , 5

Р Е Ц Е П Т  3. Овес 45
Ж м ы х ,  ш р о т  15
Т р а в я н а я  м у к а  из 
з л а к о в ы х  р а сте н и й  3 9 , 5  
Соль 0 .5

В с е г о 100
По принятой в СССР оценке пи

тательности кормов в 1 кг таких 
c.M ece ii содержится 0,8—0,9 корм, 
ед., ПО—125 г переваримого белка.

Беременные самки и самки 
с приплодом

%
15Р Е Ц Е П Т  1. Овес или  ячм ен ь  

Я ч м е н ь  и ли  р а з 
ные виды сорго  15
Ж м ы х ,  ш р о т  20
Т р а в я н а я  м у к а  из 
л ю ц ерн ы ,  к л е в е р а  
или м у к а  из бобо- 
В0 1 0  сена  4 9 , 5
С оль О,5

В с е г о  100
Р Е Ц Е П Т  2. Овес 45

Ж м ы х  л ь н я н о й  25
Т р а в я н а я  м у к а  из 
з л а к о в ы х  р а стен и й  2 9 , 5  
С оль О,5

В с е г о 100

В с е г о 100

Р Е Ц Е П Т  2. Я чм ен ь  и ли  овес  35 
Т р а в я н а я  м у к а  из 
л ю ц ер н ы  и ли  к л е 
вера  64 ,5
Соль О.5

В с е  г о 100

По принятой в СССР оценке пи
тательности кормов в 1 кг смесей 
для беременных самок и самок с 
приплодом содержится 0,95 корм, 
ед. и 155 г переваримого белка. Во 
все смеси обычно включают вита
минно-минеральные добавки и про
филактические препараты.

Нормирование кормления. Л ак- 
тирующим самкам с учетом их ап
петита даю т от 105 до 170 г гра

Мама греет...

Фото п. ISAPAUO BA

нул В день в первую неделю после 
окрола. В период до 3-недельиого 
возраста крольчат самка съедает 
от 225 до 450 г гранул в день. В 
дальнейшем ежедневная потреб
ность крольчих с молодняком мо
ж ет достигнуть 1350 г. гранул в 
сутки, так как в Канаде чаще все
го практикуется выращивание 
крольчат с маткой до момента реа
лизации в 55—65-дневно.м воз
расте.

В первые дни после окрола пор
ция гранул может быть уменьшена 
почти в 2 раза против рекоменду
емого количества. Однако при этом 
надо скармливать люцерновое 
сено.

Если самки получают смесь из 
зерна, то они должны иметь сво
бодный доступ к люцерновому се
ну и поедать его вволю. Крольчихи 
среднего размера потребляют в 
этом случае от 60 до 300 г зерна в 
день (по мере роста крольчат).

Самцы перед случкой и самки в 
покое должны получать от 85 до 
170 г гранул в день или 70 г зерна 
при даче вволю хорошего люцерно
вого сена. В этот период следует 
учитывать индивидуальные особен
ности животных для поддержания 
их в заводской упитанности.

Беременные самки не должны 
быть чрезмерно упитанными (ожи
ревшими): 170—225 г гранул в
день — это средняя норма для 
них. Потребление корма все же не
обходимо регулировать в зависи
мости от индивидуальных особен
ностей. При кормлении зерном и 
сеном здоровые крольчихи обычно 
поедают все заданные положенные 
по норме корма без остатка.

Растущий молодняк необходимо 
кормить вволю от рождения до 
достижения им установленного для 
реализации живого веса. Мясной 
крольчонок может потреблять еж е
дневно от 105 до 170 г гранул.

При таком типе кормления очень 
важно, чтобы кролики были посто
янно обеспечены чистой, свежей 
питьевой водой.

л. м.
По материалам Департамента сельского 

хозяйства и пищевых продуктов 
провинции Онтарио, Канада.

Публикация № 210, 1968 г ., автор 
рекомендаций — Т. Прайдхем
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B E T E I

Опыт борьбы с аскаридатозами у лисиц и песцов

п . А. ВЕЛИЧНИН,
проф ессор
А. В. ГРАБОВСКИЙ,
заслуженный ветврач РСФ СР
Ф . Л. РАДУН.
ветврач

в  недалеком прошлом при со- 
держинии пушных зверей на зем 
ляных полах гельминтозы в зве- 
рохозя11ств;;х были и1ироко рас
пространены и наносили большо11 
эконо\!11ческиГ| ущерб. С переводом 
S B e p e i i  в сетчатые клетки, припод
нятые над землей, резко снизилась 
поражснность животных гельм1П1- 
тами. Однако полной ликвидации 
возбудителей аскарндатозов на 
зверофермах не произошло, хотя 
некоторые исследователи предпо
лагали это.

Наши наблюдения в ряде хо
зяйств показали, что токсокароз, а 
такж е токсаскаридоз и при сов
ременной системе содержания зве
рей могут пораж ать 15—40 и даж е 
80% лисий и песцов.

В 1969 г. при исследовании фе- 
кали 1| 60 песцов 4—5-месячного 
возраста в Гурьевском зверосов
хозе Калининградской области 
токсаскаридоз обнаружен у 80% 
животных, пр }1 вскрытии 51 кишеч
ника песцов у 26% из них найдены 
токсокары. Дубницкий (1967) со
общает, что токсокароз встречает
ся у 10,4% лисиц, а токсаскари
доз у 39,8% песцов. Как видно, 
аскаридатозы  у пушных зверей и 
при к.теточном содержании игра
ют серьезную роль в патологии. 
Все это требует усиления борьбы с 
этими инвазиями в звероводстве.

Д^ы имеем многолетний опыт 
борьбы с токсокарозом н токсаска- 
ридозом лисиц и песцов в Сал- 
тыковском зверосовхозе. Д о 1941 г. 
здесь содерж али серебрнсто-чер- 
ных лисиц в вольерах с земляными 
и деревянньпщ пoлa^пl. Перевод 
лисиц в клетки с прииодняты.м 
сетчатым полом начали с 1941 г. и 
полностью закончили к 1948 г. Пес
цов завезли в 1946 г. и сразу р аз
местили в новые клетки. По уст
ному сообщению доцента К. Г. М а
лышева, бывшего до 1947 г. глав
ным ветврачом совхоза, токсока
роз лисиц до перевода в клетки на
блюдался у 100% щенков, с про- 
явлещ 1ем клинических признаков 
заболевания у 15—20% молодняка.

38

Из взрослых зверей было пораж е
но 10% без клиники. Токсаскари
доз встречался у 20—25% взрос
лых зверей и 50—60% молодняка 
в возрасте' 5—6 месяцев. Д егель
минтизации тетрахлорэтиленом 
или хеноподиевым маслом обеспе
чивали выздоровление животных. 
Зверей, зараженных аскаридатоза
ми, ежегодно выявляли путем ис
следования фекалий по Фюллебор- 
ну в январе и августе. Пос.мертно 
диагноз ставили после гельминто
логического вскрытия кишечника в 
период забоя зверей на мех и пав
ших в течение года.

По данным копрологических ис
следовании песцов и ЛИС1Ш в 
1949— 1952 гг., токсаскаридоз С н и 
зился С 22,2% в 1949 г. до 2% в 
1952 г., а токсокароз соответст- 
вешю с 7 до 1,2%|. Отход молод
няка лисиц и песцов от аскарида- 
тозов, преимущественно от токсо- 
кароза, снизился с 0,5%i в 1947 г. 
до единичных случаев или отдель
ных пометов ежегодно до 1970 г. 
В 1947— 1961 гг. в совхозе еж егод
но проводили поголовную дегель
минтизацию взрослых лпсиц и пес
цов в декабре, щенков — в возрас
те 21—23 дней. М олодняк в воз
расте 3—4 месяцев обрабатывали 
выборочно по данным копрологи- 
ческого исследования. Взрослых 
звере!! дегельминтизировалп тет- 
рахлорэтилеиом в желатиновых 
капсулах по 0,7 мл, щенков ^  по
0,1 мл или хеноподиевым маслом 
с касторовым (1 : 29) по 1 мл. М о
лодняк старп1их возрастов обра
батывали тетрахлорэтнлеиом в 
капсулах по 0,8 мл на голову. 
С 1962 г. до настоящего времени 
ежегодно проводят профилактиче
скую дегельминтизацию пиперази
ном только взрослых песцов (пе
ред гоном) в декабре—январе, а 
все поголовье (взрослые и молод
няк в возрасте 3—4 месяцев) обра
батываю т в августе. Щенков песца 
в возрасте 21—23 диен не дегель- 
.лшнтизируют. Лисиц всех возрас
тов в 1962— 1969 гг. такж е не де- 
гельминтизировали.

Обработку животных вели груп
повым методо.м. Пиперазин-адипн- 
нат давали в течение двух дней по 
утрам в дозе 0,2 г па 1 кг веса 
животного. Антгельминтик с.меши-

вали с фарше.м на кормокухне для 
каждого отделения порознь. Пор
цию корма уменьшали за счет рас- 
тительно!! группы рациона. Звери 
хорошо поедали корма с пиперази
ном. Выделенные фекалии в тече
ние трех дней тщательно собирали 
и биотермически обезвреживали. 
Общий уровень ветеринарно-сани
тарного состояния ферм зверосов
хоза был высоким.

Эффективность противоаскари- 
датозных мероприятий в 1967—
1970 гг. учитывали ежегодно пу
тем исследования в июне—авгус
те фекалий лисиц и песцов на яй
ца гельминтов от 90— 187 взрос
лых и 170—276 молодых песцов, 
50— 106 взрослых и 100— 163 моло
дых лисиц. Кроме того, делали 
гельминтологические вскрытия при 
забое 100— 170 песцов и 100—282
ЛИС1Щ .

В резу.пьтате у взрослых песцов 
токсокароз, по данным копрологи- 
ческого исследования, не установ
лен, у молодняка отмечался в пре
делах 1—3% при слабой интенсив
ности. По данным вскрыти!!, при 
забое молодые токсокары встреча
лись у 3—5%| животных, токсаска
ридоз у песцов всех возрастов был 
в пределах 1—6%.

У лисиц токсокароз в 1969 г. об
наружен, по данным копрологиче- 
ского исследования, у 30% и на 
вскрытии — у 40% зверей; ток
саскаридоз у лисиц не выявлен.

Таким образом, у песцов в ре- 
з>льтате ежегодной двукратной 
дегельминтизации пиперазином 
токсокары (преимущественно мо
лодые формы) найдены лишь у 1 — 
5% животных. У лисиц же из-за 
отсутствия дегельминтизации ток
сокароз возрос до 40%. После де
гельминтизации лисиц в августе и 
декабре 1970 г. зараженность их 
токсокарозо.м снизилась до 8%.

Анализируя динамику аскарида- 
тозов зверей в совхозе на протя
жении 30 лет, можно сделать вы
вод, что токсокароз у лисиц и пес
цов резко снизился со 100% у 
щенков и взрослых до единичных 
случаев при переводе их с наполь
ного содержания в клетки при од
новременном применении плановых 
профилактических дегельминтиза
ций. Однако новая система содер
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жания не исключает поражения 
зверей токсокарозом. Это видно на 
примере возросшей зараженности 
лисиц (до 40% ), не дегельминтизи- 
роваиных в 1962— 1969 гг.

Зараж ение зверей токсокарозом 
в клетках возможно из внешней 
среды инвазионными яйцами, по
падающими в корм, воду, с ин
вентарем, мухами, при поедании 
резервуарных хозяев, субпродук
тов, а также внутриутробно. При 
вскрытии павших щенков песца в 
возрасте 1—2 месяцев мы в трех 
случаях находили половозрелые 
токсокары, что указывает на внут
риутробное заражение. При забое 
зверей в ноябре—декабре у мно
гих из них встречались молодые 
формы токсокар и токсаскарид. 
Это подтверждает вывод о зар а 
жении животных из внешней' сре
ды. Мы такж е находили яйца ток
сокар и токсаскарид в почве под 
клетками и в смывах с пола кле
ток, в кале, попавшем в пазы кле
ток.

По нашим данны.м (Ф. Л . Р а 
дуй), яйца токсокар в полевых ус

ловиях Московской области созре
вают до инвазионной стадии в сро
ки от 20 до 30 дней лишь в летние 
месяцы. С сентября по май яйца 
пребывают в состоянии анабиоза 
или слабого развития, не погиба
ют зимой под снегом и достигают 
инвазионной стадии к 15—20 ию
ня.

Тактм образом, во внешней сре
де инвазия накапливается во вто
рой половине лета — осенью, обус
ловливая зараж ение зверей. О бна
ружение в Гурьевско.м зверосовхо
зе токсаскаридоза у 80% песцов в 
октябре подтверждает наше пред
положение.

В условиях клеточного содерж а
ния песцов и лисиц в комплекс 
противоаскаридатозных мероприя
тий необходимо включать поголов
ные профилактические дегельмин
тизации. Их следует делать пипе
разином в дозе 0,2 г на 1 кило- 
грамА! веса животного. Дегельмин
тизацию надо проводить в утрен
нее кормление два дня подряд, в 
следующие сроки: в декабре, ян
варе все взрослое поголовье, ос

тавшееся после забоя, и в авгус
те — весь молодняк и взрослое 
поголовье.

Предусмотренная инструкцией 
пренмагинальная дегельминтизация 
щенков в возрасте 21—23 дней в 
условиях клеточного содержания 
является нерациональной ввиду 
слабого внутриутробного зараж е
ния животных. Однако выборочная 
дегельминтизация отстающих в 
развитии щенков в возрасте 25— 
60 дней целесообразна.

Н аряду с дегельминтизацией зве
рей необходимо осуществлять об
щие санитарные меры по очистке 
клеток от фекалий, уборке и обез
вреживанию навоза, борьбе с му
хами и грызунами, охране кормов 
и воды от загрязнения навозом и 
землей.

Д ля выявления динамики зара
женности зверей аскаридатозами 
необходимо проводить п.чановое 
исследование фекалий на яйца па
разитов у 50— 100 животных в ав 
густе и гельминтологическое 
вскрытие зверей, забиваемых на 
мех, а такж е всех павших в тече
ние года.

Типовые клетки-м ера профилактики 
токсаскаридоза зверей

А.  А. КУДРЯВЦЕВ

Д о сих пор во многих зверовод
ческих хозяйствах СССР еще 
встречается токсаскаридоз и реже 
токсокароз песцов и лисиц.

А. А. Дубницкий (1966), анали
зируя данные вскрытия зверей за 
1956— 1965 гг. в различных хозяй
ствах, установил инвазирован- 
ность токсаскаридозом песцов, 
равную 39,8%.

Наши (1968) обследования пес
цов в совхозе «Мамоновский» К а
лининградской области показали 
инвазированпость 23,3% ж ивот
ных. Звери маточных стад «Алек
синского» (1969) и «Плавского» 
(1970) зверохозяйств Тульской об
ласти инвазированы соответствен
но на 20 и 25,5%.

В настоящее время многие зве- 
рохозяйства или не ведут строи
тельства шедов и отдельно стоя
щих клеток с домиками по су
ществующим проектам, или стро
ят их по устаревшим проектам. 
Дело в том, что при изготовлении 
таких клеток сетка сторон приби
вается снаружи "каркаса (по про
ектам — изнутри), а сетка пола 
изнутри настилается на ее донный 
каркас. В подобной клетке ниж 

ние бруски и рейки каркаса ста
новятся иепроницае.мой частью по
ла, которая составляет (по нашим 
замерам) 15—20% от его общей 
площади. Это ухудш ает гигиениче
ское состояние клеток, способству
ет заражению  зверей гельминтоза- 
ми.

В совхозе «Мамоновский» и зве- 
рохозяйстве «Алексинское» мы 
провели гельминтологическое об
следование клеток, в которых со
держ али инвазированных песцов. 
Выяснено, что местом наибольше
го скопления яиц гельминтов в 
отдельно стоящих клетках с доми
ками являются бруски и рейки по
ла, деревянные стенки (в старых 
клетках), меньше — домики для 
щенения.

Д ля изыскания наиболее эф 
фективных методов профилактики 
аскаридатозов песцов мы в 1969 г. 
в Алексинском зверохозяйстве про
вели опыт по выявлению сравни
тельной инвазированности молод
няка песцов в зависимости от кон
структивных особенностей клеток, 
в которых их выращивают до 45- 
дневного возраста.

В качестве подопытных исполь
зовали 10 клеток, изготовленных

нами с отсутствием не проницае
мых для фекалий деталей пола. 
Контрольными служили десять 
клеток, пол которых на 15% пло
щади состоял из не проницаемых 
для фекалий деталей.

В подопытные и контрольные 
клетки разместили спонтанно ин
вазированных токсаскаридозом по
крытых самок, от которых получе
но в подопытной группе 77 щен
ков, а контрольной — 66. После 
отсадки щенков регулярно обследо
вали копрологически.

В конце опыта (ноябрь) в подо
пытной группе оказались инвази- 
рованными 3,8% щенков (3 из 77), 
в контрольной — 51,3% (34 из 66). 
Интенсивность инвазии в подопыт
ной группе составила 2—5 экз. 
(средняя — 3,3 экз.), а в контроль
ной — 3— 18 экз. (средняя — 6,9 
экз.). Гельминтов подсчитывали 
после забоя зверей.

Выводы
1. Клетки, изготовляющиеся в 

некоторых зверохозяйствах не но 
современным типовым проектам, 
не обеспечивают полного выпада
ния наружу инвазированных ф ека
лий зверей. Фекалии, задерживаясь 
на планках и брусках иола, дере
вянных стенках клеток, оставляют 
на них яйца гельминтов.

2. Звери, погрызая деревянные 
части клеток или подбирая упав
шие остатки корма с пола (или 
кормушки, куда яйца попадают с 
лап животных), зараж аю тся ток
саскаридозом.
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Памяти 
В. А. Панкова

17 января 1972 г. после п родол
ж ительной тяж елой  болезни скон
чался старейш ий научный работ
ник в области звероводства Вик
тор  А лексеевич  Панков.

Виктор А лексеевич  родился в 
1898 г. в г. С аратове . В 1919—  
1921 гг. служ ил в Красной Арм ии , 
а, за тем  был отком андирован в 
Военно-Ветеринарную  бактериоло
гическую  лабораторию  на д о лж 
ность препаратора. В 1925 г. Вик
тор А лексеевич  успеш но заканчи
вает С аратовский Ветеринарный 
институт и в течение 11 лет рабо
тает ветеринарны м  врачом , науч
ным сотр уд н и ко м  М осковского  на
учно-исследовательского  ветери
нарного института и Всесою зного  
института ж ивотноводства .

С 1937 г. В. А . Панков работает 
в области звероводства и всецело 
посвящ ает свою  научно-исследо- 
взтельскую  деятельн о сть  борьбе с 
заболеваниям и пуш ны х зверей .

В ноябре 1954 г. он защ ищ ает 
кан ди датскую  диссер тацию  по те 
ме «Чум а серебр исто-черны х ли
сиц», а в 1956 г. получает звание 
стар ш его  научного сотрудн ика по 
специальности м икробиология.

Виктор Алексеевич опубликовал 
34 научных работы  в области ин
ф екционны х болезней зверей и 
кроликов и эф ф ективны х мер 
борьбы  с ними.

Велики заслуги  ученого в раз
работке  м етода изготовления вак
цины против чумы плотоядных и 
ш ироком  внедрении ее в произ
водство .

Больш ую  помощ ь В. А . Панков 
оказы вал звероводческим  совхо
зам  в организации ветеринарной 
служ бы  и ликвидации вспышек 
массовы х заболеваний.

М ного сделал  он и по воспита
нию м олоды х кадров в нашем ин
ституте .

Виктор А лексеевич  был принци
пиальным учены м , требователь
ным к себе  и окруж аю щ им  и вме
сте  с тем  человеком  добры м  и от
зывчивым.

Память о Викторе А лексеевиче 
Панкове надолго сохранится в 
сер дц ах звероводов нашей страны .

Коллектив научно-исследовательского 
института пушного звероводства и кро

лиководства м е х  РСФСР
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Л ю бительское нутриеводство  
в нашей стране стало излю б
ленным «хобби» многих. З в е 
роводы выращивают в при
усадебны х хозяйствах черных 
и белых зверей, перлам утро 
вых и золотисты х, лимонных, 
серебристы х, снежных.

9  О легу Д евальеру  
из Гро зн о го  18 лет, 

но он давно уже м астер  
сво его  дела.

За  консультациями к нему 
обращ аю тся многие  

начинающие любители.

^  Нутриеводы Пичугины  
из г. Никополя  

выращивают нутрий  
всей сем ьей.

Стадо  цветных зверей  
имеют отец Пичугин 

и каждый из двух  
его  сыновей.
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