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К П Р О Я Е Т А Р И М  I C E X  С Т Р А И ,  С О Е ДИ Н Я Й Т Е С Ь  !

Р О Л И К О В О Д С Ж В О  ИЗД АТЕЛЬСТВО

и  ^ B E R O B O J I C Y B O
• к о л о с -  
1 9 7 2О С Н О В А Н  в 1 9 1 0  г. .  / П А И - и ю н ь  И й в  ) ! у о С К ^  

ДВУХМ ЕСЯЧНЫ Й МАССОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА С С С Р

Н А С Т О Й Ч И В О  П Р Е О Д О Л Е В А Т Ь  Н Е Д О С Т А Т К И
Кролиководство как одна из наиболее  

скороспелых отраслей животноводства, при
званная полнее удовлетворять спрос населе
ния на диетическое мясо и потребности лег
кой промышленности в меховом сырье, на
ходится сейчас в нашей стране на подъеме.  
Этому способствовали преж де всего новые 
государственные закупочные цены на мясо 
и шкурки кроликов. Успешное развитие от
расли предопределили также р азр аботан 
ные в 1970 г. и частично претворенные в 
жизнь во многих областях, краях и респуб
ликах мероприятия, согласно которым з а 
купки мяса кроликов по стране должны в оз
расти к 1975 г. не менее чем до  170 тыс. 
тонн.

На пути к достиж ению  намеченной цели 
за последние два года сделаны крупные ш а
ги. Значительно увеличилось воспроизвод
ство н выращивание кроликов в колхозах,  
совхозах, других государственных и сельско
хозяйственных предприятиях, в подсобных  
хозяйствах министерств н ведомств, а также  
в личных хозяйствах населения.

Количество колхозов и совхозов, имею
щих кролиководческие фермы, выросло с 
398 до 3815; численность кроликов на этих  
ф ермах увеличилась с 265 тыс. до 1,63 млн., 
или в 6 раз.

Если в 1969 г. было закуплено 6,5 тыс. т  ̂
мяса кроликов (в живом весе), то в 1970г .—  
17,2, а в 1971 г . — 38,3 тыс. т. Намеченные  
объемы заготовок крольчатины в 1970 г. бы
ли перевыполнены на 7,2 тыс. т, а в 1971 г . —  
на 18,3 тыс. т. Закупки кроличьих шкурок в 
1969 г. составили 24 млн. штук, а в 1970 г.—  
около 34 и в 1971 г.— свыше 47 млн. штук.

Эти данные убедительно свидетельствуют

о больших возможностях увеличения про
изводства и заготовок диетического мяса, 
мехового сырья за счет развития кролико
водства.

По сравнению с рубеж ами, намеченны
ми на конец пятилетки, достигнутые в прош
лом году объемы производства и государ
ственных закупок продуктов кроликовод
ства сравнительно невысоки. Однако необ
ходимо иметь в виду, что до  1970 г. эта от
расль не имела широкого распространения; 
во многих колхозах и совхозах в течение 
ряда лет кролиководством • не занимались. 
Отмеченные за последние два года темны 
роста производства и заготовок мяса и шку
рок кроликов соответствуют поставленным 
задачам. Главный результат осуществляе
мых на местах мероприятий заключается в 
том, что кролиководство становится теперь 
серьезной дополнительной отраслью сель
скохозяйственного производства во многих 
колхозах и совхозах. Одновременно с этим 
оно превратилось в крупный источник уве
личения производства и заготовок диетичес
кого мяса и мехового сырья в приусадеб
ных хозяйствах населения.

И сходя из этого надо подходить к оцен
ке существующего положения дел и выра
ботке наиболее рациональных путей разви
тия кролиководства в перспективе.

За  минувшие два года в колхозах и совхо
зах по различным проектам были построены 
сотни новых кролиководческих ферм. О су
ществлена большая работа по развитию пле
менного дела, механизации трудоемких про
цессов, совершенствованию технологии со
держ ания животных и переводу кроликовод
ства на промышленную основу.
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Н аря ду  с этим создана широкая сеть о б 
ществ и товариществ кролиководов, в д е я 
тельности которых проявляется много ново
го, отраж аю щ его процесс качественных пре
образований в отрасли.

Теперь настало время всесторонне о б о б 
щить накопленный опыт и на основе глубо
кого анализа наметить направление разви
тия отрасли с учетом зональных особенно
стей страны.

Значительная часть этой работы долж на  
быть выполнена в текущем году.

Несмотря на успехи, достигнутые за по
следнее время, кролиководы вступили во 
второй год пятилетки с тяжелым грузом  
ряда нерешенных проблем. Н аиболее  сущ е
ственная из них заключается в том, что в 
некоторых зонах страны, особенно на У кра
ине, в К раснодарском, Ставропольском кра
ях и Ростовской области, не обеспечивается  
своевременная приемка и переработка про
дукции кролиководства предприятиями мяс
ной и легкой промышленности.

Многие колхозы и совхозы, а такж е кро
лиководы-любители, вырастив кроликов, ис
пытывают большие затруднения в их реали
зации, особенно осенью. Безусловно, это яв
ляется следствием неповоротливости аппара
та перерабатывающ их предприятий, а такл^е 
соответствующих министерств и ведомств. 
Но только ли в этом дело? Р яд  данных в це
лом свидетельствует о том, что сельскохо
зяйственные и заготовительные органы при 
ежегодном  определении ож идаем ого объема,  
а стало быть, и планировании производства  
и заготовок продуктов кролиководства не 
учитывают зональных возмож ностей разви
тия этой отрасли в хозяйствах населения.

Известно, что наиболее высокий ур о
вень производства и заготовок продуктов  
кролиководства во многих областях, краях  
и республиках был в 1961— 1962 Гг. Так, на
пример, в 1961 г. в Р С Ф С Р  было заготовле
но 13,9 тыс. т мяса кроликов в живом весе, 
из них 5,8 тыс. т, или около 42% , — в К рас
нодарском крае. Примерно такое ж е  соот
ношение заготовок крольчатины в крае со
хранялось на протяжении ряда последних  
лет. При разработке мероприятий по р а з 
витию отрасли местные сельскохозяйствен
ные и заготовительные органы не учли это
го. Н е приняли во внимание указанное о б 
стоятельство и в Министерстве сельского хо 
зяйства РС Ф С Р.

В хозяйствах России в целом и К расно
дарского края в частности было намечено  
обеспечить закупки мяса кроликов в сл еду
ющих объемах:

(В  т о н н а х )

Г о д ы

1 9 7 0  1 1971 1 1 9 7 2 1 973 1 1 974 1 975

Р С Ф С Р 2 8 0 0 6 7 0 0 13 9 0 0 27  ООО 4 4  ООО 8 0  ООО
К р а с н о д а р 

с к и й  к р а й 4 3 8 7 7 5 1 4 7 0 2 4 8 0 3 8 0 0 5 4 9 0

В  %  к  о б ъ е м у  
з а к у п о к  п о  
Р С Ф С Р 16 12 И 9 9 7

И з этих данных видно, что по РСФ СР за  
пять лет намечено увеличить объем загото
вок мяса кроликов с 2,8 д о  80 тыс. т., то есть 
почти в 29 раз. По К раснодарскому краю, 
располагаю щ ему наиболее благоприятными 
условиями для развития отрасли, предусмо
трен рост заготовок крольчатины с 438 до  
5490 т, или только в 13 раз. При этом удель
ный вес края в общих заготовках кроличье
го мяса в Р С Ф С Р  сокращается с 16 до 7%.

С ледует заметить, также, что если в це
лом по России объем закупок мяса кроли
ков в 1975 г. долж ен  превысить уровень, д о 
стигнутый в 1961 г., в 5,7 раза, то в Красно
дарском крае совершенно необоснованно  
планируется закупить в 1975 г. на 293 т 
крольчатины меньше, чем в 1961 г. Факти
чески, главным образом за счет приусадеб
ных хозяйств, заготовки кроличьего мяса в 
К раснодарском крае составили в 1971 г. 
4210 т, или были в 5,4 раза выше намечен
ных.

На долю  края в закупках мяса кроликов 
по Российской Федерации в 1970 г. приходи
лось 34%, а в 1971 г . — свыше 36%-

Другими словами, предпринятые госу
дарством меры материального поощрения 
развития кролиководства совершенно зако
номерно оказали наиболее эффективное воз
действие там, где для этого имелись и име
ются благоприятные условия. Указанный 
социально-экономический фактор нельзя 
было не учитывать.

Заниж ение объема закупок продуктов 
кролиководства по Краснодарскому краю 
явилось одной из причин создавшихся труд
ностей в их реализации, а стало быть, и 
фактором, объективно сдерживающим р а з
витие отрасли, особенно в личных хозяй
ствах населения.

Не случайно, очевидно, заготовки мяса 
кроликов здесь в 1971 г. далеко не достигли 
того уровня, который был отмечен десять 

■ лет назад.
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Без полного учета имеющихся возм ож но
стей запланированы объемы заготовок про
дуктов кролиководства такж е в некоторых  
других краях и областях, о чем свидетель
ствуют следующ ие данные:

О б л а с т и ,  к р а я

П л а н и р у е т с я  з а к у п и т ь  
м я с а  к р о л и к о в  в т 

( ж и в о г о  1Ч“са)

г о д ы

сз —

о йСи
S 2
X с;а с в>.

М о с к о в с к а я  о б л а с т ь  1 10  2 1 0  4 0 0  7 0 0  8 0 0  3 6 0
Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  3 0 0  (iOO 1 1 0 0  1 5 0 0  3 0 0 0  74 1
С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й  4 2 0  7 5 0  1 2 0 0  2 0 0 0  3 0 0 0  2 1 9 4
Р о с т о в с к а я  об л ^ ю ть  3 8 0  7 0 0  1 4 0 0  2 3 0 0  3 8 0 0  1 1 76

Следовало бы, очевидно, с учетом опыта 
развития кролиководства и активного учас
тия в этом деле населения пересмотреть по 
ряду красив н облаете!! уровень заготовок  
мяса кроликов на годы текущей пятилетки  
в сторону их увеличения. К этому имеются  
условия. Ш ироко известный теперь опыт 
разведения кроликов в закрытых помещ ени
ях с регулируемым микроклиматом, осущ е
ствленный в совхозе «Кощаковский» Татар
ской А С С Р и в совхозе «Майский» К а б а р 
дино-Балкарской А ССР, позволяет прово
дить более эффективные меры по развитию  
кролиководства в колхозах и совхозах мно
гих зон страны. Д оля государственных и ко
оперативных хозяйств в общ их заготовках  
продуктов кролиководства теперь долж на  
возрастать все в большей мере. В указанном  
направлении большие успехи достигнуты в 
Украинской ССР, Литовской ССР, М олдав
ской ССР, Латвийской ССР, Киргизской  
ССР, Эстонской ССР и в некоторых о б л а 
стях Российской Федерации. В то ж е  время 
нужно отметить, что в РС Ф С Р  намеченные  
планы закупки мяса кроликов в 1971 г. вы
полнили только 14 областей, краев, 
автономных республик. Во многих д р у 
гих областях, краях и республиках явно не
дооценивается значение этой отрасли. Д ва  
года подряд, например, не выполняются у с 
тановленные задания но закупкам мяса кро
ликов в Брянской, Калужской, Волгоград
ской, Куйбышевской, Пензенской, С аратов
ской, Ульяновской областях и Башкирской  
АССР, где несколько лет н азад  заготовки  
крольчатины были значительно выше, чем в 
1971 году.

Не обеспечено выполнение намеченных 
объемов закупок такж е в Узбекской ССР,

Казахской ССР, Грузинской ССР, А зербайд
жанской ССР и Туркменской ССР.

В 1972 г. не долж но быть отстающих. 
В о втором году пятилетки необходимо сд е 
лать все для того, чтобы сохранить устано
вившиеся за последние два года темпы про
изводства и заготовок продуктов кролико
водства. Следовательно, в текущем году 
долл^но быть закуплено мяса кроликов в два  
раза больше, чем в 1971 г. Только при этом 
условии будет обеспечен необходимый задел  
для успешного выполнения всего пятилетпе- 
го плана.

У ж е сейчас по каждой области, краю и 
республике необходимо точно определить, 
сколько и в какие сроки будет поступать 
кроликов на мясо, как организовать их сво
евременную приемку и переработку.

А это узловая проблема. Министерство 
мясной и молочной промышленности СССР  
н алаж ивает в текущем году производство  
поточно-механизированных лниип для убоя  
н переработки кроликов, а также серийный 
выпуск оборудования, позволяющего меха
низировать забой  кроликов и ускорить их 
переработку на мясокомбинатах. Министер
ство легкой промышленности СССР преду
сматривает обеспечить бесперебойную при
емку и переработку шкурок. Безусловно, 
эти обязательства в перспективе будут вы
полнены. Однако дела тут непочатый край. 
В ряде районов страны, где отрасль получи
ла особенно широкое развитие, предприятия 
мясной и легкой промышленности оказались 
неподготовленными к массовой переработке 
продукции кролиководства.

Министерство мясной и молочной про
мышленности СССР не приняло эффектив
ных мер к улучшению закупок кроликов 
в совхозах, колхозах, госхозах и у населения. 
Многие общественные хозяйства и кролико
воды-любители испытывают большие труд
ности при реализации продукции. Достаточ
но отметить, что предприятия мясиой про
мышленности в 1971 г. перерабатывали  
лишь 275 т кроликов за смену, а это пример
но в два раза  меньше потребности. На боль
шинстве мясокомбинатов переработка кро
ликов осуществлялась во временных, плохо 
оборудованных помещениях, вручную, с гру
бым нарушением технологии и санитарных 
правил.

Все это приводило к сдерживанию при
емки кроликов, к снижению качества их шку
рок. В подтверждение сказанному приве
дем  ряд примеров. Майкопский мясокомби
нат по договорам дол ж ен  был принять от на
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селения в ноябре — декабре прошлого года  
200 т кроликов; фактически он принял толь
ко 100 т. М енее 40% кроликов, предъявляе
мых к сдаче, принимали предприятия мяс
ной промышленности Кировоградской о б л а 
сти Украинской ССР. На Волчанском мясо
комбинате Харьковской области ежедневно  
забивали до  двух тысяч кроликов, тогда как 
сушилка была рассчитана только на 1000 
шкурок.

В результате неудовлетворительного тех
нического оснащения и нарушений элемен
тарных правил первичной обработки боль- 
Ш1ШСТВ0  мясокомбинатов выпускает товар  
низкого качества. Так, Казанский мясоком. 
бинат в 1971 г. из 33,8 тыс. принятых шку
рок поставил меховой промышленности  
23 тыс. штук четвертым сортом. В целом  
предприятия мясной промышленности от
правляют меховым фабрикам только 18% 
первосортных шкурок.

По данным Министерства мясной и м о
лочной промышленности СССР, закупки  
кроликов в 1972 г. составят 66 тыс. т, что 
на 27 тыс. т больше, чем в предыдущем го
ду. В связи с этим к 1 ноября 1972 г. потре
буется увеличить мощности по переработке  
кроликов минимум на 225 т за смену. Д ля  
обеспечения своевременной приемки и пере
работки кроликов в 1973— 1975 гг. необхо
димо осуществить наращивание таких мощ 
ностей на 575 т и довести их в целом по 
стране до  1075 т за смену. Однако эта з а д а 
ча решается крайне медленно.

Многие предприятия меховой промыш- 
леиности пока также не располагаю т н еоб
ходимым оборудованием для массового про
изводства изделий из шкурок кроликов, на 
которые внутренний рынок предъявляет не
ограниченный спрос. В 1971 г. было заготов
лено более 47 млн. кроличьих шкурок, а м е
ховые и фетровые фабрики смогли перера
ботать только 26 млн, штук. Вследствие  
большого разрыва м еж ду наличием сырья и 
техникой для его переработки легкая про
мышленность постоянно сдерживала прием
ку шкурок кроликов от мясокомбинатов и 
заготовительных организаций потребкоопе
рации. Это привело к тому, что на предприя
тиях мясной промышленности к концу 1971 г. 
скопилось 6,5 млн. шкурок, а переходящий  
их остаток на предприятиях Минлегпрома  
СССР составил около 20 млн. штук. В част
ности, на Хустской фетро-фильцевой ф абр и 
ке, способной освоить 3,6 млн. шкурок в год, 
их насчитывалось 5,5 млн. штук. Сырье 
здесь хранится с грубым нарушением уста

новленных правил: оно не рассортировано, 
значительная часть поражена молью, коже
едом и подвергается порче.

По предварительным данным, в 1972 г. 
заготовки кроличьих шкурок возрастут в 
стране д о  60 млн. штук. М еж ду тем Минис
терство легкой промышленности СССР раз
работало меры, обеспечивающие переработ
ку в этом году лишь 45 млн. шкурок.

Особенно плохо решается вопрос пере
работки пуховых и низкосортных шкурок, 
удельный вес которых в общем объеме заку
пок составляет около 30%- Только Украина 
в 1972 г. не обеспечит освоения 7 — 8 млн. 
таких шкурок.

Что ж е  нужно сделать для того, чтобы 
дать населению страны в достатке диетичес
кое кроличье мясо ц столь необходимые из
делия из меха кролика? Мы полагае.м, что в 
ближайш ие годы следует всемерно поддер
живать и поощрять 1и1 ициативу тех колхо
зов и совхозов, товариществ, которые орга
низуют подсобные предприятия по перера
ботке продукции кролиководства. Некото
рый опыт в этом отиошеиии уж е  имеется. 
Например, в колхозе «Ковернино» Горьков
ской области в прошлом году одновременно  

, с  организацией кролиководческой фермы 
создали цех по переработке шкурок и поши
ву шапок из меха кроликов, которые весьма 
охотно покупает население.

Совершенно очевидно, что по мерс р аз
вития соответствующих государственных  
предприятий нужда в подобных цехах со
кратится. Но на данном этапе они, несомнен
но, принесут пользу.

Кроме отмеченных недостатков, сущест
вуют и другие причины, сдерживаю щ ие р а з
витие кролиководства в нашей стране. Мно
гие колхозы и совхозы не в состоянии по
лучить для сооруж ения кролиководческих 
ферм нужного оборудования, оцинкованной 
электросварной сетки, строительных мате
риалов и т. п. Не налажено еще производ
ство специальных комбикормов для кроли
ков, недопустимо медленно разрабатывают
ся научные рекомендащщ по кормлению, 
разведению, содержанию  кроликов, профи
лактике их болезней.

Однако все эти недостатки и затруднения  
при условии настойчивой напряженной р а
боты, безусловно, преодолимы. Нет никакого 
сомнения в том, что советские кролиководы 
справятся с ними и тем самым внесут д о 
стойный вклад в дело создания изобилия 
продуктов питаиня и меховых изделий для 
нашего народа.
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Полнорационные гранулированные 
комбикорма для крольчат
И. Н. МОРОЗОВА, 
аспирант НИИПЗК 
(Научный руководитель — 
заслуженный деятель науки РСФСР, 
доктор сельскокозяйствениых наук, 
профессор Н. Ш . Перельдмк)

Рецепты полнорационных комбикормов для кро
ликов в нашей стране разрабатывались в НИИ жи
вотноводства Лесостепи и Полесья УССР  (К . В. Кал
мыков, В. В. М еркушин, В. В. Мирось, 1970), а также 
в центральном питомнике лабораторных животных 
Академии медицинских наук СССР  (Я . 3 . Лебенгарц , 
А . М . Геринг, 1971). Однако до  последнего времени 
оставалось не совсем ясным, какое количество пе- 
реваримого протеина требуется включать в состав 
гранулированных комбикормов, предназначенных 
кроликам в различные физиологические периоды ; 
сколько можно включать в их состав травяной муки 
и какими они должны быть по концентрации энергии.

С  целью выяснения перечисленных моментов на
ми проводились исследования в ОПХ НИИПЗК. Под 
опытом был молодняк, отсаженный от самок. Испы
тывались комбикорма с содержанием травяной му
ки в количестве 30 и 40% по весу (12— 137о клетчат
ки от воздушносухого вещества корма); они были 
различными и по относительному содержанию об
менной энергии и переваримого протеина.

На комбикормах с 307о травяной муки лучшие ре
зультаты  по интенсивности роста, среднесуточному 
привесу, убойному выходу и оплате корма мы полу
чили при скармливании крольчатам 15 и 18% пере
варимого протеина от воздушносухого вещества, или 
соответственно 16 и 19% на 100 г корм. ед . Молод
няк при таком кормлении достиг к 135-дневному воз
расту веса 3780— 3950 г; среднесуточный привес 
крольчат за период с 60 до 120-го дня составил 
31,34— 33,05 г, убойный выход в возрасте 135 дней —  
56,9— 58 ,5% : на 1 кг привеса затратили 4,1— 4,65 кг 
корм. ед . *.

В табл. 1 приводятся состав и питательность ком
бикорма, который использовали в опытах 1970 г.

Питательную ценность комбикормов с содержа
нием травяной муки в количестве 40% по весу (13% 
клетчатки от воздушносухого вещества корма) и 
уровнем переваримого протеина в пределах от 11 до 
18,3% от воздушносухого вещества мы исследовали 
на молодняке двух окролов.

Под опытом были четыре группы кроликов поро
ды советская шиншилла в возрасте от 45 до 135 дней 
(по 185 голов в каждой). Животных в группах подо
брали по весу, возрасту и полу. Содержали кроли-

Таблица /
С о с т а в  и п и т а т е л ь н о с т ь  г р а н у л и р о в а н н о г о  к о м б и к о р м а  

д л я  о т с а ж е н н о г о  м о л о д н я к а  к р о л и к о в  ( 1 9 7 0  г.)

И н г р е д и е н т ы %

Т р а в я н а я  м у к а  ( л ю ц е р н о в а я ) 30
О в е с  м о л о т ы й 19
Я ч м е н ь  м о л о т ы й 19
О т р у б и  п ш е н и ч н ы е 15
Ж м ы х  п о д с о л н е ч н и к о в ы й 13
Р ы б н а я  м у к а 2
Д р о ж ж и  г и д р о л и з н ы е 1
П о в а р е н н а я  с о л ь

1
1

И т о г о 100

В 100  г к о м б и к о р м а  с о д е р ж и т с я
С ы р о г о  п р о т е и н а
П е р е в а р и м о г о  п р о т е и н а
С ы р о г о  ж и р а
С ы р о й  к л е т ч а т к и
З о л ы
Б Э В
О б м е н н о й  э н е р г и и  ( к к а л )  
К о р м о в ы х  е д и н и ц

1 8 , 4 1  
1 4 , 1 2  

4 , 3 3  
11 , 4 7

5 , 2 7
4 6 . 6  

2 6 0
8 8 . 6

Н а  т о н н у  к о м б и к о р м а  д о б а в л я л о с ь  (г) : к о с т н а я  м у к а  —  
10 ООО. в и т а м и н  А — 1,0  в и т а м и н  Д ,  — 0 , 0 2 ,  в и т а м и н  Е — 7 ,5 ,  
м а р г а н е ц  — 1 2 , 5 .  ж е л е з о  — 2 0 ,  ц и н к  — 7 , 5 ,  м е д ь — 1 . 5 .

ков в клетках шедов по 4. Гранулированный корм 
скармливали строго по весу раз в день, воду жи
вотные имели круглосуточно. Съеденный корм опре
деляли за вычетом остатков.

Уровень протеина в испытуемых комбикормах из
менялся за счет разных дач жмыха, рыбной муки, 
кормовых дрожжей. Кормление животных контроль
ной группы ( IV ) проводилось по рационам, рекомен
дованным Л. Г. Уткиным и В. С . Андреевой для ин
тенсивного выращивания крольчат,—  16 г перевари
мого протеина на 100 г корм. ед . **. Концентрирован
ные корма в рационе контрольных животных содер
жали те же ингредиенты, что и в испытываемых ком
бикормах, и скармливались также в виде гранул. 
В качестве сочного корма в этой группе использо
вали в первом окроле капустно-морковный силос, 
а во втором — зелень; из грубых —  давали люцер
новое сено. Состав и питательность комбикормов 
представлены в табл. 2.

Эффективность комбикормов разного состава 
оценивали по показателям : прироста молодняка с

 ̂ П о д р о б н о е  о п и с а н и е  р е з у л ь т а т о в  и с ш . п а н и я  к о м б и к о р м а  
с 30% т р а в я н о й  м у к и  см.  в С б о р н и к е  н а у ч н ы х  т р у д о в  
Н П П П З К ,  ЮМ XI,  1972 г.

*'• См ,  ж у р н а л  « К р о л и к о в о д с т в о  н з в е р о в о д с т в о » ,  2, 
1 9 7 2  г.
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Т а и  л и ц а  2

С остав  и п и т а т е л ь н о с т ь  к ом би к ор м ов  (в %  о т  с у х о г о  в е с а )

Г р у п п а

И н г р е д и е н т ы

Т р а в я н а я  м у к а  ( л ю ц е р н о 
в а я !  40  40  40  —

С ен о  ИТ л ю ц е р н ы  — —  — 40
Я ч м е н ь  м о л о т ы й  11 18 24 15
О в е с  м о л о т ы й  1 1 19 24 15
О т р у б и  п ш е н и ч н ы е  10 10 10 9 , 5
Ж м ы х  п о д с о л н е '1 н и к о Е ы й  24  9 — 10
Р ы б н а я  м у к а  2 2 0 , 5  1 , 5
Д р о ж ж и  к о р м о в ы е  1 1 0 , 5  1
П о в а р е н н а я  с о л ь  1 1 - 1  I
С и л о с  к а п у с т н о - м о р к о в [ 1 ый

и л и  т р а в а  б о б о в ы х  — — — 7

И т о г о

В 100 г в о з д у ш н о с у х о г о  в е 
щ е с т в а  с о д е р ж и т с я  (г): 

С ы р о г о  п р о т е и н а  
П е р с в а р и м о г о  п р о т е и н а  
С ы о о г о  ж и р а  
С ы р о й  к л е т ч а т к и  
С ы р о й  з о л ы  
К о р м о в ы х  е д и н и ц  
Обмь-нной э}1е р г и и  ( к к а л )  
К а л ь ц и я  
Ф о с ф о р а

100

2 3 , 4 5  
1 8 , 3 2  

5 , 0 7  
1 3 , 6 7  

6 , 3 8  
9 2 , 0  

301 
0 , 9 3 4  
О, 6 3 0

100

1 9 ,  12 
1 4 , 9 8  

4 , 8 1  
1 3 , 3 8  

5 , 9 6  
9 2 , 5  

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

100

1 5 , 6 8
11,00

4 , 4 9
1 3 , 2 8

5 , 4 3
9 2 . 7

2 7 4
0 , 7 8 3
0 , 3 4 7

100

1 6 , 4 3  
1 2 , 5 2  

3 , 0 8  
1 6 , 2 4  

5 ,  78 
7 7 , 4 2  

2 3 0  
0 , 5 1 0  
0 , 4 5 0

Н а  т о н н у  к о м б и к о р м а  д о б а в л я л о с ь  (г):  к о с т н а я  м у к а  
10 ООО, в и т а м и н  А — 1 , 0 .  в и т а м и н  Д ,  — 0 , 0 2 ,  в и т а м и н  Е — 
7 , 5 ,  м а р г а н е ц  — 1 2 , 5, ж е л е з о  — 2 0 ,  ц и н к  — 7 , 5 .  м е д ь — 1 , 5 .

45 до 135-дневного возраста, убойного выхода, со
хранения за период опыта, товарной оценки шкурок 
и затрат корма на 1 кг привеса. Кроликов взвеши
вали на 45, 60, 90, 100, 120 и 135-й день.

Данные о количестве фактически съеденной пищи 
показали, что по мере уменьшения содержания пе- 
реваримого протеина в 100 г воздушносухого ве
щества корма его потребление возрастало. Кролики 
I гр. съедали в среднем  в сутки 157 г гранул (61,5—  
201 г); II гр. — 159 г (63,0— 199 г), III гр, — 168 г 
(63,5— 213,5 г).

Интересными оказались данные развития молод
няка. Как видно из табл. 3, наиболее интенсивно рос
ли животные в I и II гр ., где уровень переваримого 
протеина составлял 18, 32 и 14,98“/о от воздушносухо
го вещества.

Крольчата I гр . (18,32% протеина) первого окрола 
увеличили вес на 168 г, а второго —  на 188 г по 
сравнению с контрольными ( IV  гр .). Привес крольчат
II гр. (14,987о протеина) был больше, чем у контроль
ных, соответственно на 284 и 255 г. Привес животных
III гр . (11,0% протеина) и IV  гр. оказался практиче
ски одинаковым.

В таблице 3 представлены результаты  взвешива
ния крольчат различных групп.

Показатели убойного выхода у 100-дневного мо
лодняка существенно не различались. В возрасте же 
135 дней отмечалась разница; у животных I гр. из 
первого окрола выход был больше на 3% , а во II ,гр. 
на 1,9% по сравнению с молодняком III и IV  гр. Во 
втором окроле убойный выход был также выше. Та
ким образом , можно считать, что содержание в ком
бикорме переваримого протеина в количестве 
18,32% (I гр .) и 14,98% (II гр .) от воздушносухого 
вещества благоприятнее отразилось на убойном вы
ходе животных 135-дневного возраста, чем в III гр. 
(11 ,0% ) и на контрольном рационе ( IV  гр .). Резуль
таты забоя кроликов различных групп в возрасте 
100 и 135 дней представлены в табл. 4.

Чтобы определить качество мехового сырья, про
вели комиссионную оценку шкурок кроликов, заби
тых в 100 и 135-дневном возрасте. В 100 дней 50% 
особо крупного «А» сырья с наименьшей дефектно
стью и преобладанием I и II сортов дали животные 
II гр. Ш курки этих кроликов оценили по 1,71 руб. (за
бой в июне) и по 2,22 руб. (забой в августе). Второе 
место заняли шкурки кроликов I гр. —  1,58 руб. и 
2,11 руб ., в III гр. они стоили 1,36 руб. и 1,44 руб.

При забое кроликов в возрасте 135 дней (в сен
тябре) наиболее крупными шкурки были в I и И гр. 
Сырья I и II сорта при наименьшей дефектности ока
залось больше во II гр .; средняя цена его составила 
1,98 руб. (забой в июле) и 1,86 руб. (забой в сентяб
ре). Второе место , при забое в июле, занимали шкур
ки животных I гр. —  1,81 руб. Почти сходную оценку 
получили шкурки кроликов 1.И III групп при забое в 
сентябре —  1,23 руб. и 1,26 руб. Самые низкие цены 
преобладали в IV  контрольной группе (в среднем —  
1,05 руб .). Сортность шкурок снижалась за редково- 
лосость и линьку.

Важным показателем , определяющим экономиче
скую  эффективность кролиководства, является рас
ход кормов на единицу привеса. Из табл. 5 видно, что 
меньше всего было затрачено кормовых единиц на 
1 кг привеса в I и II гр. (18,32 и 14,98% переваримого 
протеина от воздушносухого вещества). В контроль
ной группе при всех сроках реализации расход корма 
был больше на 1,5— 2 кг корм . ед . на 1 кг привеса. 
На 0,4— 0,6 кг корм. ед . больше затрачивали корма

Т а б л и ц а  3

С р едн есут оч н ы е п ривесы  и ж и в о й  в ес к р оликов  в н ач ал е и к он ц е оп ы та

Г р у п п а О к р о л

С о д е р ж а н и е  
п е р е в а р и м о г о  

п р о т е и н а ,  г 
в 1 00  г  воз* 
д у ш н о с у х о г о  

в е щ е с т в а

К о л и ч е с т в о  
ж и в о т н ы х  
на  н а ч а л о  

о п ы т а

Ж и в о й в е с ,  г П р и в е с ,  г

на  н а ч а л о  
о п ы т а  в 4 5  д н .

н а  к о н е ц  
о п ы т а  в 

1 3 5  д н .

за  в е с ь  
п е р и о д  
О пы та

с р е д н е с у т о ч 
н ы й  п р н в е с

%  к 
к о н т р о л ю

П е р в ы й 1 8 , 3 2 100 1 22 7 3 8 3 3 2 6 0 6 2 8 , 7 7 1 0 6 , 6
I I » 1 4 , 9 8 100 1 2 2 6 3 9 4 8 2 7 2 2 2 9 , 6 1 1 0 9 , 7

I I I » И  , 00 100 1261 3 7 2 9 2 4 6 8 2 7 , 4 5 1 0 1 , 7
I V 1 2 , 5 2 9 6 1 23 8 3 6 7 6 2 4 3 8 2 6 , 9 9 100

I В т о р о й 1 8 , 3 2 85 13 7 3 3 9 2 7 2 5 5 4 2 8 , 2 9 1 0 7 , 5
I I » 1 4 , 9 8 85 1 3 7 3 3 9 9 4 2 62 1 2 8 , 9 9 1 1 0 , 1

I I I » 1 I , 0 0 85 1 3 7 8 3 7 3 9 2 361 2 6 , 7 4 1 0 1 , 6
I V » 1 2 , 5 2 85 1 3 7 8 3 7 4 4 2 3 6 6 2 6 , 3 2 100
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Таблица 4

Р е зу л ь т а т ы  за б о я  кр ол и к ов  р азл и ч н ы х гр уп п

Г р у п п а О к р о л

С о д е р ж а н и е  п е 
р е в а р и м о г о  п р о 
т е и н а ,  г  в 100 г 
в о з д у ш н о с у х о г о  

в е щ е с т в а

У б о й н ы й  в ы х о д  (%)

в в о з р а с т е  100  дн . в в о з р а с т е  1 35  ди .

к о л и ч е с т в о '
( гол . ) М ± т

к о л и ч е с т в о
( го л . ) М ± т п

I П е р в ы й 1 8 , 3 2 15 55  , 4 б ± 0  , 55 15 5 9 , 8 3 - ю , 25
I I » 1 4 , 9 8 15 5 6 ,  1 8 ± 0 , 9 9 15 5 8 , 7 б ± 0 , 4 5

I I I » 1 1 , 0 0 15 5 5 , 3 4 - ^ 0 , 4 5 15 5 б , 8 3 ± 1  . 0 5
IV 1 2 . 5 2 15 5 5 , 0 6 4 - 0 , 5 4 15 5 6 , 8 8 + 0 . 6 4

I В т о р о й  ’ 1 8 , 3 2 10 5 6 , 3 3 ± 1  , 0 2 10 5 9 . 0 0 ± 0 , 4 5
I I ■» 1 4 , 9 8 10 5 6 , 9 9 ± 0 , 8 4 10 5 9 ,  1 5 ± 0 , 4 1

I I I » I 1 , 0 0 10 5 5 , 3 2 ± 0 , 7 8 10 5 8 ,  1 6 - ь 0 , 6 4
I V » 1 2 , 5 2 10 5 4 , 9 9 ± 0 , 4 3 10 5 8 , 0 5 ± 0 , 7 3

Т а б л и ц а  5

Р а с х о д  к ор м овы х е д и н и ц  и п ер ев а р и м о го  п р о т еи н а  н а  1 кг п р и в еса  кроликов  от  45 д н ей  до  в о зр а ст а  р еал и зац и и

оА д
н S

l i s

П о к а з а т е л и

П е р в ы й  о к р о л В т о р о й  о к р о л

г р у п п а

IV к о н т 
р о л ь 1 II I I I

I V  к о н т 
р о л ь I I I m

90 К о р м о в ы х  едч { 1и ц ,  к г 5 , 6 9 3 , 4 3 . 6 4 , 0 6 ,  05 3 , 5 3 , 4 3 . 9
П е р е в а р и м о г о  п р о т е и н а ,  г 7 7 7 4 2 6 5 3 0 4 7 3 6 5 8 6 6 4 4 9 3 4 5 5

120 К о р м о в ы х  е д и н и ц ,  к г 5 , 6 2 4 , 0 7 4 ,  1 4 , 4 7 6 ,  19 4 , 8 4 , 6 5 , 5
П е р е в а р и м о г о  п р о т е и н а ,  г 7 7 9 7 6 6 6 0 0 5 2 6 8 1 3 9 1 9 681 5 5 7

135 К о р м о в ы х  е д и н и ц ,  к г 6 ,  16 4 , 5 2 4 , 4 6 5 , 1 1 5 , 8 5 4 , 9 4 , 9 5 , 5
П е р е в а р и м о г о  п р о т е и н а ,  г 8 4 8 855 6 5 3 601 7 4 8 7 9 9 7 1 6 6 54

и кролики III гр. Показатели затрат корма на едини
цу привеса представлены в табл. 5. •

За время опыта пало в среднем  в I гр . 1,2%  кроль
чат, во II —  7,7, в III —  3,1, в IV  —  8 ,9% . Основными 
причинами падежа были инфекционный стоматит и 
желудочно-кишечные заболевания,

В Ы В О Д Ы
1. Выращивание крольчат на гранулированном 

комбикорме с содержанием травяной муки в коли
честве 40% по весу и 15,0% переваримого протеина 
от воздушносухого вещества обеспечивает высокукз

интенсивность роста и эффективное использование 
корма.

2. Скармливание кроликам гранулированного ком
бикорма, в котором содержится переваримого про
теина 11,0% от воздушносухого вещества, снижает 
интенсивность роста животнььх и использование ими 
корма.

3. Скармливание кроликам в период от отсадки до 
135 дней гранулированных комбикормов с 30 и 40“/о 
травяной муки и 15— 18% переваримого протеина 
гарантирует живой вес в 3,8— 3,9 кг, расход корма 
4,5— 4,6 кг корм. ед . на единицу привеса и убойный 
выход 58— 59% .

2 *
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И ЗВЕРОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ

Учет в товариществах 
Белоруссии

Руководи тели добровольны х объединений кролико
водов и звероводов на страниц ах  нашего ж у н а л а  и на 
специальных совещ аниях  не р аз  подчеркивали необхо
димость иметь единую форм у  отчетности.

Учет II отчетность о бязательны  для  к аж д о й  о р га 
низации. И х  основная за да ча  — контроль за  выполне
нием планов.

М ы  в Белоруссии р азр аб о тал и  проект формы о т 
четности для  районных (городских) товарищ еств.

Центральное  статистическое управление  республи
ки этот проект рассмотрело и 10 ян в ар я  1972 г. утвер
дило.

Отчетность представляется  районными (городски
ми) подразделениям и областным общ ествам  и райис 
полком ам  С оветов депутатов  т р у дящ и х ся  два  р а за  в 
год: 5 июля и 5 января.

Отчетность ведется н арастаю щ им  итогом с начала  
года, отдельно за I полугодие (с 1 ян в ар я  по 30 ию 
ня) и за  11 полугодие (с 1 июля по 31 де к аб р я ) .

П орядок  составления отчета следующий, В строке
1 указы вается  количество членов товарищ ества  на к о 
нец полугодия (на 30 июня и 31 д е к аб р я)  и отдельно 
пенсионеров и щкольннков, в строке 2 — число л ю би
телей, п рож и ваю щ их в райцентре.

В строке 3 приводится  количество кормов (ц) ,  про- 
ла и и ы х  членам  товарищества ра зны м и  о р га н и за ц и я 
ми и непосредственно самим общ еством в 1 и II полу
годиях.

В строке 4 фиксируются размеры  земельного и се
нокосного участка,  выделенных товарищ еству  район
ным (городским, поселковым) С оветом депутатов  т р у 
дящ ихся.

В строке 5 отмечается  число взрослых самок в х о 
зяй ствах  членов общ ества  отдельно на 30 нюня и 
31 декабря .

В строке 6 показы вается  количество племенных 
кроликов и иутр 1 Н1 , завезенн ых извне н перемещен
ных от одних любителей к другим в зоне действия 
товарищ ества  (района, города) .

В строке 7 указы вается  количество ферм (угол
к ов) ,  созданных в районе и отдельно при школах, д е т 
домах, больницах, лесничествах и дом ах-иитернатах ,  
в 8-й — сколько провели в ц с та в о к  (отдельно в I и II 
полугодиях) ,  в том числе в райцентре.

В последней, 9-й строке о тр аж ае тс я  количество 
продукции (в денеж н ом  и количественном в ы р а ж е 
нии), проданной членами товарищ ества  райпотребсою 
зу, мясоптицекомбинату  и базе  «Заготскотооткорм» 
отдельно в к а ж д о м  полугодия.

П олагаем ,  что в процессе совершенствования р а б о 
ты товарищ ества  потребуются некоторые дополнения 
и изменения » приведенной форме отчетности.

г. с. ЦИОНСКИЙ
г. Минск, ул . И М .  Володарского . 9, кБелкоопсоюэ»

в а п и е  и а д р е с  п о л у ч а т е л я

н а и м е н о в а н и е  р а н о н н о г о

з в с 1> о к р о л и к о в о д ч е с к о г о

К о м у  в ы с ы л а е т с я ____________  В Н У Т Р И  В Е Д О М С Т В Е  Н -
н а и м е н о -  ^ Л Я  С Т А Т И С Т И Ч Е С К А Я  

О Т Ч Е Т Н О С Т Ь  

Ф о р м а  М  I

У т в е р ж д е н а  Ц С У  Б С С Р  
п р и к а з о м  №  2 

10 я н в а р я  1 9 7 2  года  
П о ч т о в а я  — п о л у г о д о в а  я 

В ы с ы л а е т с я  р а й о н н ы м и  звс-  
р о к р о л и к о в о д ч е с к и м и  т о в а 
р и щ е с т в а м и  о б л а с т н ы м  о б 
щ е с т в а м  з в е р о к р о л и к о в о д о в  

5 я н в а р я  и 5 и ю л я

О Т Ч Е Т
о  р а б о т е  р ай он н ого  зв ер ок р ол и к ов од ч еск ого  

т о в а р и щ ест в а  з а  ________ п о л у г о д и е  197  _________  года

т о в а р и щ е с т в а

Н а и м е н о в а н и е  о с н о в н ы х  п о к а з а т е л е й  
и п р о в е д е н н ы х  м е р о п р и я т и й

1.С о с т о и т  н а  у ч е т е  ч л е н о в  р а й о н н о г о  з в е р о 
к р о л и к о в о д ч е с к о г о  т о в а  р и щ е с т в а  — в с е го
в т о м  ч и с л е :  

п е н с и о н е р о в  
ш к о л ь н и к о в

2. И з  н и х  п р о ж и в а е т  в  р а й ц е н т р е
3 .  П р о д а н о  ч л е н а м  т о в а р и щ е с т в а  к о р м о в :

к о м б и к о р м а
к о н ц к о р м о в  ( я ч м е н ь ,  о в е с  и д р . )
к о р н е п л о д о в
се на

4 .  Р а з м е р  в ы д е л е н н ы х  т о в а р и щ е с т в у  
у ч а с т к о в :

з е м е л ь н о г о
с е н о к о с н о г о

5 .  Ч и с л е н н о с т ь  в з р о с л ы х  с а м о к :
к р о л и к о в
н у т р и й

6 .  П е р е д а н о  ( п р о д а н о )  н а с е л е н и ю ,  ш к о 
л а м ,  д е т д о м а м  и  д р у г и м  о р г а н и з а ц и я м  
за  с ч е т  з а в о з а  и к о н т р а к т а ц щ ! ;

племенных кроликов 
пламенных нутрий

7.- 'С о з д а н о  ф е р м  ( у г о л к о в )  
в с е г о
в т о м  ч и с л е :  

п р и  ш к о л а х  
б о л ь н и ц а х  
д е т д о м а х  
л е с н и ч е с т в а х
д о м а х - и н т е р н а т а х  д л я  и н в а л и д о в  и 

п р е с т а р е л ы х
8 .  П р о в е д е н о :

в ы с т а в о к  к р о л и к о в  и п у ш н ы х  з в е 
р е й — в сего

в т о м  ч и с л е  в р а й ц е н т р е

Е д и н и ц а
и з м е р е н и я

ц е н т н е р о в

г е к т а р о в

й - й ёей
й

о
о

4;

5  та
г  о .

И а к м е н о в а н н е  л о к а з а т с л е й
сч
Z I

С . о  о  Q
^  X

=  5
О

S  ~
Ш  О-

сЗ
а

S  «, Н  
Ь  =  о

г *  5  ^1— S

9 .  П р о д а н о  п р о д у к ц и и  ч л е н а м и  т о 
в а р и щ е с т в а :  

ш к у р о к  к р о л и к о в  ш т у к
р у б .

Ж 1 Ш Ы Х  к р о л и к о в  г о л о в
к г

р у б .
ш к у р о к  н у т р и и  ш т у к

р у б .

П р е д с г д а т е л ь  п р а в л е н и я  т о в а р и щ е с т в а  
О т в е т с т в е н н ы й  за  уч ет  

♦_ -----------» _________________ 197  ________  г.
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Кроликовод Кольцова
в  Белоруссии трудится  много замечательных кро- 

лиководов-лю бнтеле 11. Опыт лучш их из них з а с л у ж и 
вает  пристального внимания.

Более  20 лет  разводит  кроликов ж ительннца  Г р о д
но Е ли завета  А лександровна  Кольцова . В трудные 
послевоенные годы она приобрела  у соседей кроликов. 
Работа  с этими ж ив о тп ы м ]1 увлекла  Е ли завету  А лек
сандровну. И с тех пор в ее хозяйстве  кролики не пе
реводятся . Вначале  она приобрела  двух  беспородных 
самок, в первый ж е  год за  3 окрола  получила от них 
50 голов молодняка .  З а те м  оставила  иа племя 5 с а 
мок из числа крупных и с наиболее развиты.м во л о ся 
ным покровом.

Теперь она еж егодно  д е р ж и т  10— 15 кроликом аток  
лучш их отечественных пород.

В хозяйстве  Кольцовой клетки сделаны из отх о 
дов пиломатериалов,  приобретенных иа мебельной 
фабрике. П олы  в клетках  сетчатые, ясли поставлены 
снаруж и, дл я  самок оборудованы  специальные гнез
довые отделения. Д л я  экономии места и удобства  
обслуж и вания  ж ивотны х  на ферме имеются много
ярусные клетки. Н а  к аж д о е  племенное ж ивотн ое  кр о 
ликовод ведет подробные записи в специальной кни 
ге, отмечает даты  случек и окролов, количество по
лученного, отсаж енного  и проданного молодняка ,  к о 
нечные результаты  труда.

Всего Е ли завета  Александровна  вы растила  около 
7000 кроликов. О б щ а я  стоимость реализованной  ею 
продукции составила  16 ООО руб. (в том числе за  ж и 
вых кроликов получила 12 800 руб. и за  ш курки —
3 200 руб.).

З а  это врем я любители г. Гродно и Гродненского 
района приобрели у Е ли заветы  Александровны дл я  
воспроизводства 2166 племенных животных. Г о су д ар 
ству Кольцова про д ал а  4 т  кроличьего мяса в убой 
ном весе и 2165 шкурок. Н у  и, конечно, семья к роли 
ковода  постоянно обеспечена диетическим мясом. Д л я  
личных н у ж д  было забито  2165 кроликов.

С ведения о достигнутых Ели заветой  А лександров
ной на своей ферме п о к азател ях  за  носледппе четыре 
года  представлены  в таблице.

Е ли завета  Александровна считает, что интереснее 
стало  р аботать  после создания в 1966 г. товарищ ест
ва кролиководов-любителей. Кстати, она явЛяетвя 
бессменным членом правления товарип 1ества и выпол
няет  на общественных началах  большую работу.

Улчо в августе 1966 г. Грпднепскпй облпотребсоюз 
зав ез  из К ощ аковского  зверосовхоза 600 кроликома
ток породы белый великан. Из этой партии Ели.чавета 
Александровна  приобрела 5 сам ок  н одного самца. 
А затем  еж егодно  покупала  по 3— 4 самки и са.мца 
разны х пород. О днако  больше всего ей нравятся кро
лики породы черно-бурая. К ольц ова  считает, что они 
более устойчивы к заболеваниям, менее требователь
ны к кормлению, лучше оплачиваю т корм.

В тсчспие года Елизавета  Александровна получа
ет 4 окрола  от к аж д о й  взрослой самки и 1 — от р а зо 
вой. К роликовод придерж ивается  следующего произ
водственного календаря:  основных самок пускает в
случку в середине ноября, феврале, мае и августе, а 
разовых — в июне.

Первый окрол бы вает  у ж е  в декабре. В это время 
самки с крольчатами содерж атся  в клетках, располо
ж енны х в сарае. К рольчата  хорошо переносят зиму. 
В сильные морозы их обогревают электрорефлекто- 
ром. О тсаж иваю т  молодняк  пометами в возрасте двух 
месяцев в групповые клетки. Oim находятся  на откры 
том воздухе. В к аж д у ю  клетку помещают по 15 кроль
чат. С 3,5-месячного возраста  молодняк рассаж иваю т 
по 2 головы. Это позволяет  предотвратить драки ж и 
вотных и порчу шкурок.

Особое внимание Кольцова  уделяет содержанию, 
полноценному кормлению и профилактике заболева
ний кроликов. В результате  она добивается  хорошей 
сохранности молодняка . И з  к аж до го  помета вы ращ и
вает  до реализации не менее 80% животных.

Взрослых кроликов Елизавета  Александровна кор
мит три раза ,  молодняк — четыре раза  в день. Л етом  
н осенью да ет  зеленые корма и корнеплоды. Р а з  в сут
ки скарм ливает  ячмень или комбикорм вместе с вар е 
ным картоф елем  или картофельными очистками.

Д л я  предохранения молодняка  от заболеваний 
К ольцова  с 1,5-месячпого возраста  добавляет  в воду 
настойку йода  (по 2 капли иа 1 литр воды) в течение
10 дней. Затем  на протяжении такого ж е  времени в ы 
паивает  слабый раствор марганцовокислого калия. При 
заболевании животных в корм добавляет  биомицин.

Откорм кроликов Елизавета  Александровна начи
нает за месяц до забо я  или продаж и. В это время ж и 
вотные получают в основном мешанку два раза  в сут 
ки (в середине и в конце д н я) .  Д л я  приготопления 
мешанки горячий отварной картофель измельчает и 
смеш ивает  с комбикормом. М еш анку  раздает  о х л а ж 
денной.

Е. А. К ольц ова  охотно передает свой опыт моло
ды м  кролиководам . С 1966 г. она принимает активное 
участие в работе  выставок кроликов, иа которых эк 
спонируемые ею животные получают высокую оценку.

П о к а з а т е л и 1 9 6 8  г. 1 9 6 9  г. 1 9 7 0  г. 1971 г.

К о л и ч е с т в о  к р о л и к о м а т о к  
и а  1/1

В ы р а щ е н о  д е л о в о г о  м о л о д 
н я к а

в т о м  ч и с л е  н а  1 с а м к у
П р о д а н о  п л е м е н н о г о  м о л о д 

н я к а
П р о д а н о  г о с у д а р с т в у  т о в а р 

н о г о  м о л о д н я к а
П р о д а н о  ш к у р о к

10 12 15 12

281 3 2 6 3 6 7 3 7 4
2 8 .  1 2 7 .  1 2 4 , 4 3 1 , 1

95 108 П О 143

110 120 155 142
76 98 102

89

Г. С . ционский
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Как мы построили 
крольчатник

Свои крольчатник  (рис. 1) мы строили с сыном, 
учеником 8-го класса.  Д л я  его сооруж ения  выбрали 
место у стены дома,  а работу  вели в следую щ ем п о
рядке.

Н ар езал и  из брусков стойки дл я  каркаса  клеток 
(4 длиной 170 см и столько ж е  — по 200 см). Нижние 
концы брусков выровняли и па расстоя!ши 70 см от 
них провели черту-указатель уровня пола клеток 2-го 
и 3-го ярусов. Н а  задних стойках черту обозначили 
на 3 см выше, так  как  пол до л ж ен  быть покатым для 
стока экскрементов. Затем  нарезали рейки для  об
вязки  (6 длиной 240 см и 2 — по 340 см).  Короткие 
рейки разметили на 3 части, по 80 см к а ж д а я ,  и при
били к стойкам. Н а  4 см ниже этих реек, па уровне 
пола клеток 1-го и 2-го ярусов, прибили еще по рей
ке. А далее,  к ак  показано  на чертеже.

Р и с .  1. Ф а с а д  к р о л ь ч а т н и к а . Р  и с. 2. Т а к  п л ет у т  се тку .

Р и с.  3. С т а н о к  д л я  и з г о т о в л е н и я  м а т о в .

Д лин ны е  планки закрепили у основания клеток 
третьего яруса. Поставив  каркасы  на место, обшили 
их боковые стороны досками длиной 60 см.

Д л я  того чтобы предупредить возможность побега 
кроликов из нижних клеток, со стороны фасадной 
стенки 'вы копали в земле кан авк у  глубиной 10 см и з а 
ло ж и л и  в нее доску шириной 15 см, длиной 3 м. Д о с 
ку прибили к стойкам.

По бокам крольчат 1Н1ка оборудовали маточники 
размером 60 X 30 X 30 см. Пол в маточниках д о щ а 
тый, кры ш ка  на петлях. П од  кормушками пол сдела
ли из реек с зазором 1,5—2,0 см, а под дверками — 
сплошной. Под рейками пола устроили выдвижной 
поддон из фанеры. Ясли для  травы и сена подвесили 
с наруж и  клеток па расстоянии 3 см от пола.

Ходы в маточники сделали в виде дощ аты х  труб 
диаметром 15 X 25 см. Трубы прибили к стойкам и по 
их дну  закрегн 1ли мелкие небольшие реечки через к а ж 
дые 8 см. П олучилась лесенка. Затем  забили досками 
стенки смеж ны х клеток.

В ю ж ных районах  можно ф асад  крольчатника з а 
тянуть проволочной сеткой. Очень просто сделать ее 
самим. В торец бруска забиваю т прямоугольно 4 гвоз
дя ,  спиливаю т их шляпки и округляют напильником 
концы. П роволоку  сгибают, как  показано на рис. 2 
(сверху) ,  и затягиваю т  ею отверстия, как  на том ж е 
рис. 2 ( с н и зу ) . По изгибу проволока  кренится гвоздя 
ми, а затем  вдевается  петля в петлю.

С боков крольчатника  у нас установлены 4 стол
бика  высотой 215 см. З а  ними мы укладываем  траву 
и сено. Последнее shmoi'i утепляет помещение.
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К ры ш а крольчатника  — д о щ ата я :  сверху  досок  н а 
стл ан  толь. В клетках  третьего я руса  мы р азм ещ аем  
молодняк, отсаж енны й от маток: содерж им  его там  
д о  двух месяцев. В нижнем ярусе  разм ещ аем  к р о л ь
чат в возрасте от двух  месяцев до убоя. В три м еся 
ца разделяем  ж ивотн ы х  по полу, дл я  чего вставляем  
в клетки специальные щиты.

Второй ярус  предназначен дл я  производителей: 
двух  самок и самца.

Если участок позволяет  и есть возм ож ность  со дер 
ж ат ь  больше ж ивотных, то мож но сдел ать  к р о л ьч ат 
ник двусторонним — на пять сам ок  и одного самца.

У теплять крольчатник  па зи му  м ож но  и матами.
Д л я  изготовления матов необходимо сделать с т а 

нок (рпс. 3). Д л я  этого накрест сбиваю т рейки, снизу 
их концы связы ваю т  другими рейками и набиваю т 
еще одну по длине станка  разм ером  120 см. Н а  по
следнюю рейку навеш иваю т  гвозди-крючки без ш л я 
пок. Против крючков на верхней планке  сверлят  о т 

верстия. В рейку нижней крестовины так ж е  забивают 
гвозди.

Через отверстия пропускают концы проволоки, цеп
л я ю т  их снизу за  крючки и крепят к гвоздям. В о т 
верстия забиваю т  клинья, чтобы проволока д е р ж а 
лась. Пучки ка.чыша, соломы, осоки или бурьяна к л а 
д у т  м еж ду  проволокой по два  — верхушками в р а з 
ные стороны. Концы проволоки попарно скрепляют 
крючками и удар яю т  по ним колотушкой. Д ал ее  эту 
операцию повторяю т до тех пор, иока не получится 
м ат  нужного размера .  Н а  последний пучок цепляют 
крючки, затем обрезаю т проволоку клещами.

Чтобы изготовить крючки, нуж но на торец бруска 
или доски вбить три гвоздя на расстоянии 3 см и с их 
помощью сгибать проволоку. Согнутую проволоку ру
бят  кусочками и получают крючки в внде буквы «г». 
Ж елательно ,  чтобы углы крючков были острыми.

и. А. ПАХОМОВ
Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, 

ул . Космонавтов, д . 73

Г лавное — кормление
о  нутриях  мы с ж еной  узнали, прочитав как-то  з а 

метку в ж у р нал е .  Звер ек  заинтересовал  пас. П р и ло 
ж и в  максимум усилий, мы нашли несколько адресов 
сдатчиков ш курок  этих ж ивотны х  и приобрели у них 
молодняк.

Н е скроем, первое время неудачи не обходили нас 
стороной. И все потому, что не было ни опыта, ии з н а 
ний. Постепенно эти пробелы восполнились.

Сейчас имеем стандартных, золотистых и пе р л а 
мутровых зверей. Главны м в их вы ращ иван ии счита
ем  правильное  кормление. Взрослых ж ивотны х  к о р 

мим по нормам, чтобы не ожирели, а молодняк — вво
лю.

Зимой, наиример, взрослые самки и самцы получа
ют в сутки но 400— 500 г корнеплодов, 100— 150 г з е р 
на (или вместо него 300— 450 г вареного картоф еля) ,  
но 100— 150 г сена и веток, 0,5— 1 г соли, столько ж е 
рыбьего ж ира ,  1,5 г мела.

С кармливани е  к артоф еля  как  заменителя зерна 
значительно удеш евляет  содерж ание зверей.

После варки картоф еля  мы сливаем воду, разм ина
ем клубни, посыпаем их отрубями, дертью или ш ро
том, смеш иваем с животными кормами (остатки мяс
ных, рыбных и молочных блю д),  добавляем  соль, мел.

Смесь делаем  достаточно густой и даем  зверям в 
виде вл аж н ы х  колобков.
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К огда  у  нас бы вает  запас  зерна  (ячмень, овес, к у 
куруза ,  просо, горох, вика  и др .) ,  дачу картоф еля  
нутриям сокращ аем . Бобовы е перед скармливанием 
всегда зам ач иваем  или запарываем. Зерно  остальныу 
культур  (кроме рж и и пшеницы), особенно летом, с т а 
раемся зам ач ивать  в течение 5 —6 часов в слабосоле
ной воде.

Зим ой  четвертую часть зериоры.Ч; проращ иваем  и 
скарм ливаем  с ростками длиной примерно 5— 6 см. 
Т ак а я  зелень обогащ ает  корм а витаминами. К орн е
плоды (свеклу, турнепс, м орковь) о бязател ьн о  моем 
и реж ем  кусками. З в е р я м  даем  их утром и вечером, 
слегка посыпая отрубями, комбикормом.

К онцентрированные корма по возмож ности з а м е 
няем остатками от стола: корками, сухарям и, кашей, 
лапш ой и др. Очень л ю бят  нутрии водно-болотные 
растения и особенно те их части, которые постоянно 
погружены в воду.

М ы заметили такж е,  что большим лакомством для 
наших питомцев является  моллюск (беззубка).  З в е 
ри вскры ваю т раковинки своими ценкими пальцами 
и поедаю т моллюсков. Л ю б я т  они и мелкую вареную 
рыбешку.

С одерж им  животных в клетках с сетчатым полом, 
приподнятым над землей; случаем их в шестимесяч
ном возрасте  подсадочным способом. П равда ,  когда 
не удается  точно установить охоту у самок, спарива
ем ж ивотных косячным методом.

Н едавно  у нас в городе была выставка кроликов 
и зверей. Н а с  пригласили принять в ней участие. По 
р езультатам  смотра мы были удостоены Почетной гра
моты.

г. с. МАЛЫШКО
Днепропетровская обл ., г . Никополь, 4, 

ул . Калашникова, д . 339

Выращиваю молодняк 
без потерь

Много лет я с успехом выра

щивал кроликов, а три года назад 
решил изменить свою «квалифи

кацию» и стал нутриеводом . Сей

час у меня в хозяйстве исключи

тельно цветные звери : белые,

перламутровые, бежевые, золо

тистые, лимонные и др .
Специалисты считают, что такое 

разнообразие окрасок животных 

в небольшом хозяйстве затрудня
ет и путает селекционную работу. 

Не согласиться с этим трудно , но 

уж очень мне интересно и радо

стно иметь во дворе такой «бу

кет».
Главным для себя я считаю сто

процентное сохранение молодня

ка. Это мне удается ; в течение 

года я теряю  1— 2 щенков, боль

шей частью отхода не бывает. 

Считаю , что секрет объясняется 

двумя причинами. Первая из них —  

семейное содержание самок се- 

стер-однопометниц, вторая —  

искусственное выкармливание но

ворожденных в случае необходи

мости.

Нутрий, родных сестер-ровес- 

ниц, я содерж у в отдельных до

миках, объединенных одним сет

чатым выгулом.

По достижении ими 6—7 меся

цев пускаю в выгул 8— 9-месяч

ного неродственного самца. Ког

да появляются щенки, то звери 

кормят их сообща, в результате 

никто не страдает из-за недостат

ка материнского молока. О тсажи
ваю матку от детенышей по дос

тижении ими 55— 60 дней. Разме

щаю щенков однополыми группа

ми, отдельно —  лучших с лучши

ми, а худших —  с худшими. Пер

вых продаю живыми в другие хо

зяйства, вторых —  забиваю на 

шкурку и мясо.

Если необходимо кормить зве

рей искусственно, то первые пять 

дней после рождения, через каж

дые три-четыре часа, выпаиваю 

им пипеткой сырое коровье мо

локо. Затем  до 10-дневного воз

раста пользуюсь бутылочкой с 

соской, а еще позже —  блюдцем . 

В молоко добавляю  40% глюкозу

Э того щ енка В. Г. С утулов выкормил 
коровьим м олоком .

из ампул, позже —  хлебные, овся

ные и кукурузные крошки, хлопья.
К 45-дневному возрасту молод

няк получает рацион взрослых 

зверей. в. г . СУТУЛОЕ, 
Донецкая обл., г. Жданов, 19, 

ул. Пограничная, д. 42
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Читатель не остался 
равнодушным
«...в пашен стране имеются колоссальные резер

вы производства кроличьего мяса,  надо  только эти ре 
зервы своевременно выявить, полнее н рациональнее 
их использовать...». О диако  «...в деле  сбыта и за к у п 
ки крол 1гков есть еще много нерешенных вопро
сов...»,— отмечал и своей статье «Упорядочить за к у п 
ку кроликов у населения» * Е. Н. Б раж н иков ,  инс
пектор по качеству сельхозпродуктов К расн о д ар ско 
го края.

Д а л ее  автор внес ряд  предлож ений для  широкого 
их обсуж дения  в печати.

Е. Н. Б р аж н и к о в у  представляется  целесообраз- 
ны.м возлож ить функции снабжения кролиководов- 
•чюбителей концеитрироваиными корма.ми и ф инанси
рования (в части отчислений товарищ ествам  5% 
стоимости сданной продукции) на предприятия м я
соперерабаты ваю щ ей промьпнлениосЬ!.

Выполнение этих функции долж но  идти тем ж е 
порядком, как  в системе потребкооперации. З а к у п ат ь  
кроликов у населения, по мнению автора ,  долж ны  
так ж е  колхозы и совхозы. С этой целью з  к аж до м  
из них следует о[)ганизовать товарищ ество. М еж ду  
сдатчиками и правлением общ ества или правлением 
колхоза ,  дирекцией совхоза  устанавливаю тся  дого
ворные отиои 1е н 11я, определяющие порядок с н а б ж е 
ния кормами и сбыта животных.

Колхозы и совхозы .могут сдавать  продукцию, .ми
нуя посредника (потребкооперация, тресты «Ското- 
прома»),  непосредственно организациям мясной про
мышленности. заклю чать  с ними договоры контрак- 
тацни.

Е. Н. Б р а ж н и к о в  считает т ак ж е  необоснованной 
уменьшенную доплату  (30 коп.) за ш курку живого 
кролика в период с 15 марта  по 1 ноября. Он пред
л ага ет  повысить стоимость таких шкурок' не менее 
чем в трн раза.

Читатель  не остался равнодуш ны м  к опублико
ванному материалу. В редакцию после выхода в свет 
статьи Е. Н. Б р а ж н и к о в а  поступил ряд  откликов. 
Часть  из них мы начинаем публиковать с этого но
мера ж урнала .

Г. СЕМЕНОВ, 
председатель правления Брюховецкого 
районного товарищества кролиководов 
Краснодарский край

« в  нашем районе 80% населения вы ращ ивает  
кроликов. В обществе состоят преимущественно р а 
бочие, слу ж ащ ие  и пенсионеры. Колхозники вступа
ют в товарищ ество  редко. Последнее не исключает 
ц е л е с о о ^ а зи о с т и  объединения кролиководов в к ол
хозах и совхозах. Н о  такие  объединения до л ж н ы  
быть в едином (районном или областном) подчине
нии.

.\\ы не согласны с предлож ением Е. П. Б р а ж н и 
кова о распространении на колхозы и совхозы не 
свойственной нм функции заготовок  кроликов у на
селения. Действую щ ий порядок  нас вполне удовлет
воряет.

• « К р о л и к о в о д с т в о  II  з в е р о в о д с т в о » ,  №  G, 1971, стр .  15— Ш.

3  К р о л и к о в о д е  П 1 0  Л? 3

О днако  считаем, что конфликтов м еж ду сдатчи
ками продукции кролиководства и приемщиками бы
ло бы значительно меньше, если бы упразднили весь
ма относительную оценку категорий упитанности кро
ликов. Л учш е было бы установить единые цены за ки
лограмм живого веса кролика для убоя. Д о п лата  за 
шкурку так ж е  предпочтительна единая.

У нас в районе до ноября почта никто не сдавал 
кроликов. Любители, ж ел а я  получить за каждого 
животного на 1 руб. 40 коп. больше, искусственно 
сдерж ивали  их реализацию. А в ноябре оказалось, 
что птицекомбинат в состоянии принять в течение су
ток не более 1000 голов. В результате  сдатчики вы
нуждены были по нескольку дней о ж и д а ть  своей оче
реди. Хорошо еще, .что правление товарищ ества сов
местно с заготконторой райпотребсоюза составили 
точный график сдачи-приемки животных.

Единые цены на ж ивы х кроликов для  убоя и их 
ш курки обеспечили бы равно-мерную сдачу-приемку 
продукции в течение года».

А. И. ОРЛОВ,
член правления Тамбовского 
областного общества кролиководов

«...Е. Н. Б р а ж н и к о в  считает, что если поручить 
колхозам  и совхозам закупку кроликов у населения, 
то исчезнет необходимость в таких посредниках, как 
потребкооперация, тресты «Скотопрома». Это так. 
Ио такими посредниками окаж утся  колхозы и сов.хо- 
зы. Предлож ение  автора  нецелесообразно.

Есть другой путь. Н аш е  общество, например, во 
второй половине прошлого года взяло на себя функ
цию контрагента Тамбовского птицекомбината. Мы 
сами готовили партии кроликов для сдачи, составля
ли гуртовые справки, заботились о документах вете
ринарного надзора, транспорте, рассчитывались с 
кролиководами.

Результаты  не за.медлили сказаться.  В IV квар
тале сдали государству продукции в два раза  боль
ше, чем за весь сезон заготовок 1970— 1971 гг. Боль
ше того, птицекомбинат возместил нам 6% расходов 
по доставке  и подкормке животных.

Е. Н. Б р а ж н и к о в  предлагает  увеличить доплату 
за  летнюю ш курку кролика для  убоя. Если иметь в 
виду бесперебойную п родаж у  продукции государству, 
то в этом есть прямой с.мысл. Но нас заботит и др у 
гое: почему потребкооперация отчисляет товарищест
вам 5% стоимости продукции кролиководства, заго
товленной у его членов, а мясная промышленность, 
получив ту ж е  продукцию, таких отчислений не д е 
лает?.. .»

С. А. СТЕПАНОВ, 
Ростовская обл.. Зерноградский район, 
ст. Мечетинская

«...В статье правильно от.мечаются недостатки в 
системе закупок кроликов. Чтобы не быть голослов
ным, высылаю ва.м вырезку из нашей газеты «Маяк» 
(18 января  1972 г.). В газете председатель правле

ния Зерноградского  районного кролиководческого 
общ ества  А. Хлудеев пишет: «На продукцию кроли
ководства установлены хорошие цены. Население вы
р ащ ивает  кроликов в больнюм количестве... Только 

в Зернограде  имеется сейчас подготовленная к про
д а ж е  партия откормленных кроликов в количестве 
1200 голов. Но кролиководы в тревоге, они мытарят
ся в поисках рынка сбыта, а заготовители никак не 
раскачаются.. .» . Н а  вопрос редакции газеты «Маяк» 
исполняющий обязанности главного зоотехника мясо

13
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



совхоза «Зерпоградскпй» Л. Л. Ш евченко ответил: 
«К роликов долж ны  принимать мы. Н о  делаем  это 
плохо. Не х в атает  транспорта.  Д а  и конкретного з а 
дания  по приемке кроликов не имее.м».

В. Д. ПАВЛОВ,
Смоленская обл., г. Сычевка

« ...Круглогодовая бесперебойная заготовка  у па- 
селеипя мяса кроликов — очень важ ны й фактор. С у 
дя  по выступлениям в печати, в Полтавской области 
эта работа  организована  прекрасно. Та.м кроликово
ды вырастили в течение 1971 г. около 3 млп. кроли
ков и продали государству  2013 т мяса.

Г р аж дан е  нашего Сычевского района Смоленской 
области имели возм ож чосгь  продать государству не 
менее двух тонн крольчатины, а продали вСего 500 кг. 
Н аш и «Заготскот» и мясокомбинат  быстро « за то в а 
рились» и прекратили приемку продукции, ссылаясь 
друг на друга.

С Е. Н. Б р аж н и к о в ы м  мы не согласны в одном — 
принимать кроликов долж ны  не колхозы и совхозы 
вообще, а звероводческие совхозы. Последним кро
лиководство  близко, шкурки могут быть зачтены в 
план, а отходы убоя использованы для зверей. .Мясо
комбинатам  и «Заготскоту» тоже следовало  бы по- 
ду.мать, как  освоить отходы от убоя кроликов...»

Г. ИВАНОВ, 
заместитель председателя правления 
Центросоюза

« в  статье Е. Н. Брал-сникова своевременно иод 1П1- 
маются вопросы о необходимости упорядочить госза
купки кроликов...». Отмеченные автором «...недостат
ки... относятся к 1970 г. и по ним своевременно были 
приняты меры. П аш ковское  райпо вы нуж дено было 
производить приемку кроликов, гак как  К р а сн о д ар 
ский мясокомбинат  не органи зовал  их закупку». 
«...Учитывая большую слож ность операции по за го 
товкам, концентрации и перевозке кроликов, предло
жение т. Б р а ж н и к о в а  «...о распространении этих 
функций» на колхозы и совхозы требует тщ ательно
го изучения. П редлож ения  о том, чтобы предприя
тия мясной промышленности обеспечивали коицкор- 
мами сдатчиков кроликов, а так ж е  вы плачивали д о б 
ровольным товарищ ествам  наценку за  кроликов, про
данны х в порядке  госзакупок, долж ны  быть рассм от
рены непосредственно М инмясомолпромом СССР».

Г. чолокян , 
заместитель начальника «Росглавмясо»

«Д ля  оказания  практической помощи в о р ган и за 
ции закупки и переработки кроликов в К р а сн о д ар 
ское управление мясной промышленности была 
ком андирована  группа специалистов «Росглавмясо». 
Н а  местах работниками Ставропольского, А лтайско
го, Ростовского управлений мясной промышленности 
и Смоленского мяеотреста приняты необходимые ме
ры по устранению имевших место недостатков.

«Росглавмясо»  утвердило план наращ ивани я  про
изводственных мощностей по переработке кроликов
1,а 1971 — 1975 гг. Все предъявленные для  продаж и 
государству кролики приняты и беспрепятственно при
нимаются в настоящ ее время закупщ и кам и мясопти- 
цекомбинатов. а так ж е  закупщ икам и потре'бкоопера- 
ции и трестов «Скотопро.м», работаю щ ими на контр
агентских началах.

Комбикорма для пр о д аж и  м с е л е н и ю  за сданных 
кроликов предприятиям мясной промышленности не 
выделяются».

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПУШ НОГО ЗВЕРОВОДСТВА 

И КРОЛИКОВОДСТВА мех РСФСР
ОТКРЫЛ ПРИЕМ в АСПИРАНТУРУ 

НА 1972 ГОД 
п о  С Л Е Д У Ю Щ И М  

С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М :

С ОТРЫВОМ о т ПРОИЗВОДСТВА —
разведение и кормление сельскохозяй
ственных животных, звероводство; 
БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА — 
разведение сельскохозяйственных жи
вотных, звероводство.
Прием заявлений —  в течение двух ме
сяцев со дня опубликования объявле
ния.
Заявления с приложением документов 
согласно положению об аспирантуре 
подаются на имя директора института 
по адресу: Московская область, Рамен
ский район, пос. Родники. Справки по 
телефону 272-21-00, доб. 2-83.
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Экономика звероводства в совхозах
РСФ СР
м. Н. ЖУКОВ,
кандидат экономических наук

Клеточное пушное звероводство —  сравнительно 
молодая отрасль сельскохозяйственного производст
ва. Темпы ее развития особенно усилились в истек
шем пятилетии, когда было создано 23 новых зве
роводческих совхоза, а их общее количество до
стигло 98.

Специализированные звероводческие совхозы 
РСФ СР  стали основными поставщиками пушнины как 
на внутренний, так и на внешний рынок.

Все совхозы разводят норок, а многие, кроме то
го, голубых песцов, серебристо-черных лисиц, собо
лей и нутрий.

На 1 января 1971 г. количество основных самок 
в зверосовхозах составило; норок —  909 722, голубых 
песцов —  24 330, серебристо-черных ли сиц— 19 688, 
соболгй —  4444, нутрий —  2550.

За годы восьмой пятилетки численность маточно
го поголовья норок в совхозах России увеличилась 
с 510 782 до 910 876, т. е. почти удвоилась. Количест
венному росту сопутствовали и качественные из
менения.

Удельный -вес цветных шкурок увеличился до 
45 ,3% . Практически наши хозяйства разводят норок 
всех известных в мировой селекции расцветок. Их 
сейчас более тридцати.

Производство шкурок норки увеличилось с
2053,0 тыс. в 1966 г. до 3193 тыс. в 1970 г. За период 
истекшей пятилетки зверосовхозы М СХ РСФ СР  
сдали государству 12 669 800 шкурок норки, кроме 
того , продали 579 700 голов племенного молодняка.

Крупнейшими норковыми хозяйствами России яв
ляются «Ливадийский» и «Силийский» зверосовхозы 
Приморского края (в первом 18 500 самок, во вто
р о м —  18 000), «Майский» КБ А ССР  (16 800 самок), 
«Береговой» Калининградской области (15 000), «По- 
ронайский» Сахалинской области и «Прозоровский» 
Калининградской области (по 14 500), «Заря» Ленин
градской области (13 570). В среднем  размер норко
вых ферм  увеличился с 6465 до 9018 самок основ
ного стада. Процесс углубления специализации и 
концентрации поголовья продолжается.

Продуктивность стада на протяжении всей пяти
летки в среднем составляла 4,12— 4,2 щенка на самку.

Передовые хозяйства добились значительно боль
шего выхода молодняка. Так, совхозы «Салтыков- 
ский», «Пушной», «Луч» получают по 4,9— 5,4 щенка 
на самку; около 20 хозяйств ежегодно выращивают 
по 4,5— 4,8 щенка от самки. С ледует отметить, что в 
этих хозяйствах 45— 50% стада приходится на долю  
цветного поголовья, которое, как известно, менее 
плодовито.

В связи с увеличением состава цветных зверей 
среднереализационная цена шкурок за пятилетие воз
росла на 13,7% . Однако возросли и издержки про

изводства, себестоимость шкурки повысилась на 
10,7% .

Рентабельность норководства за тот же период 
увеличилась незначительно: с 20,0 до 23 ,2% . Медлен
ный рост доходности объясняется удорожанием кор
мов, удельный вес которых в себестоимости достига
ет 70— 75% .

Зверосовхозы России ежегодно скармливают нор
кам : конского мяса —  8— 9 тыс. тонн, мяса морских 
животных —  6— 7, мясных субпродуктов, включая 
кровь, —  60— 70, рыбы и рыбных отходов — 135 тыс. 
тонн.

На одну выращенную норку в 1970 г. было израс
ходовано в килограммах; конины —  2,67; мяса мор
ского зверя —  1,76, мяса прочих животных — 0,89; 
субпродуктов —  16,08; рыбы и рыбных отходов — 
32,21; куколки тутового шелкопряда —  0,24; молока —  
1,36 кг, зерновых —  5,5, овощей — 2,74 кг и некоторое 
количество витаминных добавок.

Совхозы Приморского края, Сахалинской и Кам
чатской областей практически конское мясо не 
скармливают, основными кормами там служат рыба 
и рыбные отходы .

Снижение затрат на корма может быть достигну
то путем сокращения в рационах количества дорого
стоящей конины и увеличения доли рыб внутренних 
морей (каспийской кильки, азовской тюльки, салаки 
и т. д .), то есть тех рыб, которые дешевле минтая. 
Слабо пока используются сухие мясо-рыбные корма 
(мясо-костная, кровяная и рыбная мука). Скармлива
ние только 3 тыс. тонн мясо-костной муки взамен 
конины даст экономию 4 млн. руб.

Научно-производственными опытами доказано, что 
введение в рацион забойных норок и других зверей 
белково-витаминного концентрата с заменой им 20—  
25% мясных кормов не влечет за собой никаких от
рицательных последствий, между тем такая замена 
даст 4— 5 млн. руб . экономии. Результаты ряда иссле
дований свидетельствую т, что без ущерба для каче
ства шкурок можно на 10— 15% сократить сущест
вующие нормы кормления. Если учесть также такой 
резерв экономии, как рациональное расходование и 
использование остатков корма, то сумма прибыли, 
получаемой специализированными совхозами, может 
возрасти на 10— 12 млн. руб . в год. Наивысшей рента
бельности в 1970 г. добились совхозы Калининград
ской области —  53 ,9% , в «Гурьевском» и «Прозоров
ском» зверосовхозах она соответственно равнялась
87,0 и 72 ,7% , в совхозе «Лесной» Алтайского края — 
54 ,2% , далее идут совхозы Краснодарского края 
(30 ,8% ).

Обобщающим показателем экономической эф ф ек
тивности норководства является прибыль, получен
ная от одной самки, В этом показателе находят отра
жение выход молодняка на самку, реализационная 
цена шкурки и ее себестоимость (издержки произ
водства).
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в среднем от каждой самки норки совхозы полу
чили в 1970 г. 34 руб . 23 коп. прибыли, за пятилетие 
этот показатель увеличился на 9% . Рекордную  при
быль в расчете на одну самку получил в 1970 г. 
зверосовхоз «Прозоровский» —  97 руб . 25 коп.

Д алее идут совхоз «Гурьевский» —  96 руб . 22 коп., 
«Салтыковский» —  82 руб. 25 коп. и другие .

Как по количеству, так и по стоимости продукции 
второе место в специализированных совхозах зани
мает голубой песец.

Продукция песцовых ф ерм  за истекшее пятилетие 
заметно улучшилась, многие хозяйства теперь разво
дят пользующегося большим спросом вуалевого пес
ца. У  него пышный, густой и шелковистый волосяной 
покров оригинальной окраски. В последние годы зна
чительные партии шкурок голубого песца, выращен
ного на совхозных ф ермах , продаются на пушных 
аукционах.

В начале пятилетия разведением песца занима
лись 36 совхозов, теперь —  33. Количество ферм  
уменьшилось, а поголовье возросло. В расчете на 
одну совхозную ф ерм у было в 1966 г. 607 самок, 
в 1970 г. —  736. Здесь также шел процесс концентра
ции поголовья.

К числу лучших песцовых хозяйств относятся сов
хозы  «Пушкинский», «Кондопожский», «Ширшин- 
ский», «Тобольский», «Гурьевский», «Воронковский».

Эти хозяйства от каждой самки получают прибыли 
в 2— 2,5 раза больше в сравнении со средним 
уровнем.

Песцеводство является наиболее прибыльной от
раслью клеточного звероводства: в 1970 г. его рен
табельность составила 25,3% . Э тот показатель несом
ненно может быть повышен при условии дальнейшей 
концентрации поголовья в тех совхозах, где сущест
вуют наилучшие природно-экономические условия 
для разведения голубых песцов («Кольский», «Шир- 
шинский»).

Количество лисьих ф ерм  в специализированных 
совхозах за пятилетие уменьшилось с 31 до  22, но 
размеры их увеличились. Сейчас в среднем на одно 
хозяйство приходится 926 самок основного стада про
тив 701 в 1966 г.

Наиболее крупные фермы  созданы в совхозах 
«Лесной» —  2240 самок и «Бирюлинский» —  1500 са
мок. Свыше тысячи самок насчитывают фермы  «За
байкальского», «Иркутского», «Красноярского», «Со- 
мовского» совхозов.

В шести совхозах сосредоточено поголовье собо
лей. В «Пушкинском» зверосовхозе создано особо 
ценное стадо темных соболей, которым вправе гор
диться советское звероводство . Поголовье этих зве
рей ежегодно увеличивается. Соболеводство ныне 
стало рентабельной отраслью  клеточного зверовод
ства.

Одним из лучших нутриеводческих хозяйств яв
ляется «Северинский» зверосовхоз Краснодарского 
края. Здесь сконцентрировано 2550 самок основного 
стада. Совхоз ежегодно производит 12,0— 14,0 тыс. 
шкурок и большое количество высококачественного 
племенного молодняка.

Выращиваются нутрии стандартные (коричневого 
окраса), черные, белые, бежевые и сапфировые.

Общая стоимость реализованной продукции зве
роводства за пятилетие увеличилась со 115 млн. руб. 
до 189 млн. руб ., или на 64% . Взятый курс на узкую  
специализацию совхозов позволил осуществить кон
центрацию производства. Результаты этих мероприя
тий видны из данных таблицы.

Наши специализированные совхозы —  крупнейшие 
звероводческие хозяйства мира. В среднем (включая 
вновь созданные хозяйства) на совхоз к началу девя
той пятилетки приходится 9878 условных (перевод
ных) самок основного стада, а объем производства 
продукции достиг 2174 тыс. руб. В последнем году 
восьмой пятилетки в 13 совхозах объем реализации 
превысил 3 млн. руб. К числу самых крупных отно
сятся зверосовхозы : «Лесной» —  объем реализации
(в 1970 г.) 4062 тыс. руб ., «Пушкинский» —  3827, «Сал
тыковский»—  3671, «Бирюлинский» — 3605, «Соснов- 
ский» —  3539, «Прозоровский» —  3401 тыс. руб.

В 1970 г. советское звероводство вышло на пер
вое место в мире по производству шкурок норки, 
песца, лисицы и соболя.

Фондовооруженность зверосовхозов возросла за 
пятилетие на 35 ,8% . Повысилась оснащенность со
временными машинами, холодильниками, улучши
лось племенное поголовье. Производство продукции 
на каждые 100 руб . фондов увеличилось с 92 руб. в 
начале пятилетки до 95 руб . в 1970 г.

Расширение поголовья основного стада ведет к 
росту объема реализации. Капвложения в расчете на 
голову основного стада при этом , как правило, сокра
щаются, так как за исключением клеток наличные 
производственные фонды ■ (холодильники, кормокух
ни, забойные пункты и т. д .) не требуют затрат, про
порциональных росту поголовья.

Важным экономическим показателем хозяйствен
ной деятельности является валовой доход , включаю
щий фонд оплаты труда и прибыль.

Как правило, с увеличением валового дохода воз
растает и сумма составных частей его . Однако при 
этом часто непропорционально растет фонд оплаты 
труда. Оптимальным является положение, когда в хо
зяйстве валовой доход увеличивается за счет при
были, а фонд оплаты остается на прежнем уровне 
или сокращается в расчете на единицу продукции.

Показатель валового дохода характеризует как 
объемную , так и экономическую  эффективность про
изводства. За пятилетие общая сумма валового дохо
да в зверосовхозах М СХ РСФ СР  увеличилась с
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45,7 млн. руб . до 75,6 млн. руб . На каждого работаю
щего в 1965 г. приходилось 2070 руб . валового дохо 
да , а в конце пятилетки —  2740 руб ., то есть на 32,3% 
больше.

Заметное влияние на размер валового дохода ока
зывают природно-экономические условия того или 
иного хозяйства. Известно, что основными кормами 
для хищных зверей (норка, песец, писицй, соболь) 
являются отходы мясо-рыбной переработки, а также 
кормовая рыба. Наличие таких кормов в зоне д ея 
тельности звероводческого хозяйства во многом 
определяет его экономические показатели. При раз
ведении нутрии эффективность производства цели
ком зависит от себестоимости выращиваемых в хо
зяйстве зерновых и сочных кормов, которые состав
ляют основу рациона.

Там, где звероводческие хозяйства базируются на 
кормах, получаемы^ с местных рыбзаводов и ближай
ших мясокомбинато'в, доходность отрасли выше. Этим 
и объясняется высокая рентабельность зверосовхозов 
Калининградской области. Высоким у них был и ва
ловой доход в расчете на одного работающего 
(в «Прозоровском» совхозе —  6200 руб., «Гурьев
ско м »—  4420 руб ., «Мамоновском» —  3920 руб ., «Ио- 
воселовском» —  3550 руб .). В общем на одного ра
ботающего в хозяйствах Калининградской области по
лучено 4290 руб . валового дохода, что на 56,5% боль
ше, чем в среднем по всем зверосовхозам .

Большой валовой доход в 1970 г. получили совхо
зы : «Салтыковский» —  5290 руб ., «Ширшинский» —
4910 руб ., «Поронайский» —  4680 руб. и другие .

К сожалению , размер фонда оплаты труда, влия
ющий на величину валового дохода, слабо контроли
руется. Нередко в совхозах с тождественной струк
турой производства он неодинаков. Это — следствие 
двойного подчинения зверосовхозов, с одной сторо
н ы ,—  местным сельхозорганам , планирующим фонд 
заработной платы, с другой —  системе «Главзверо- 
вод», которая планирует основную производствен
ную программу. Обычно, критерием для определе
ния фонда зарплаты служит размер его в предьщу- 
щем году. Такой подход к оплате живого труда нам 
представляется несовершенным. В среднем  по всем 
зверосовхозам на каждые 100 руб. продукции было 
израсходовано на оплату труда в 1966 г. 25 руб. 
92 коп., а в 1970 г. —  23 руб. 50 коп. Уровень этого 
расхода в совхозах неодинаков. Сущ ествую щ ее по
ложение можно улучшить, установив каждому хозяй
ству норматив расходования зарплаты на ряд лет. 
При этом следует предусмотреть некоторое сокраще
ние фонда оплаты живого труда в связи с механиза
цией производства.

В 1970 г. наиболее экономно и рационально рас
ходовали фонд зарплаты зверосовхозы : «Пионер»
(на 100 руб. продукции 13 руб. 18 коп.), «Прозоров
ский» (14 руб. 49 коп.), «Гурьевский» (14 руб . 91 коп.), 
«Заря» (14 руб. 37 коп.), «Салтыковский» (15 руб. 
06 коп.). Однако во многих совхозах этот показатель 
не только не улучшился, но даже несколько снизил
ся. В 1970 г. 34 зверосовхоза увеличили расход 
зарплаты в расчете на каждые 100 руб. произведен
ной продукции.

Установление нормативов расхода заработной пла
ты позволяет прямо и непосредственно связать раз
мер ее с объемом выпускаемой продукции и повы
сить тем  самым заинтересованность работников в ро
сте производительности труда . К тому же контроль 
за расходованием зарплаты станет более надежным 
и объективным.

Производительность труда за пятилетие в зверо
совхозах повысилась на 31% , а зарплата работающе
го увеличилась на 17,5% , в целом такое соотношение

вполне удовлетворительно. Однако в некоторых хо
зяйствах рост оплаты в 1970 г. опередил рост про
изводительности труда. Так, в «Приозерском» совхо
зе производительность труда повысилась на 9 ,9% , а 
заработная плата —  на 18,1% ; в «Иркутском» —  со
ответственно на 10,8 и 18,5% . В совхозах «Солнцев
ском», «Лаганском», «Туманове» производительность 
труда снизилась, а уровень зарплаты —  повысился.

На обобщенных экономических данных сказыва
ются отрицательные показатели убыточных хозяйств. 
В 1969 г. из 95 зверосовхозов было 15 убыточных 
(в том числе 8 вновь организованных), в 1970 г. коли
чество убыточных хозяйств возросло до 21 (в том 
числе 6 новых). Суммарный размер убытка достиг 
3242 тыс. руб.

Особенно плохо обстоят дела в «Магаданском» 
зверосовхозе. За пятилетие он принес государству 
1789 тыс. руб. убытка. Здесь себестоимость вьJpaщи- 
вания норки значительно выше ее реализационной 
цены. Объясняется это не только плохим ведением 
хозяйства, но и отсутствием местной кормовой базы . 
С ледует отметить, что в Магаданской области ощу
щается недостаток рабочей силы. Использование ра
бочих, занятых производством убыточной продук
ции, в других отраслях народного хозяйства принесло 
бы несравненно большую пользу обществу, а ком
пенсировать убыль в производстве шкурок можно, 
расширив рентабельное звероводческое хозяйство.

В результате непрерывного технического прогрес
са маточное стадо в хозяйствах, расположенных в 
районах с устойчивой кормовой базой, может быть 
доведено до 20— 30 тысяч самок, т. е. почти удвоено.

Повышению рентабельности хозяйств будут спо
собствовать: механизация процессов кормления и по
ения зверей; широкое внедрение в рационы молод
няка дешевых заменителей мясо-рыбных кормов; 
полное использование остатков кормов для кормле
ния птицы, свиней или забойного молодняка зверей.

К числу назревших организационных мероприятий 
прежде всего относится создание хозрасчетного орга
на по руководству отраслью . Двойное подчинение 
специализированных совхозов нерационально. Мас
штабы отрасли требую т соединения научного цент
ра, проектно-конструкторского бюро и производст
венного главка. Созданные в промышленности объ
единения вполне себя оправдали. Опыт «Птицепро
ма» также подтверждает сказанное.

Пора отбросить ведомственные барьеры и поду
мать о межведомственной интеграции. Общество не 
получает экономических выгод от того, что пушным 
звероводством у нас занимаются Министерство сель
ского хозяйства и Центросоюз. Удельный вес Центро
союза в производстве клеточной пушнины из года 
в год увеличивается, однако это увеличение дорого 
обходится государству. В 1969 г. на каждую самку 
норки основного стада было получено прибыли: в
зверосовхогах Минсельхоза РСФ СР  —  37 руб. 25 коп., 
в хозяйствах Роспотребсоюза —  2 руб. 83 коп.

В 1969 г. на норковых фермах Роспотребсоюза 
было 139,5 тыс. самок. Подсчеты показывают, что не
дополученная сумма прибыли составила 4,8 млн. руб ., 
а если прибавить сюда и другие виды разводимых 
зверей —  песца и лисицу, то эта сумма увеличится 
до 10,4 млн. руб . В 1970 г. недополучено прибыли 
еще больше — 11,7 млн. руб. Три вида разводимых 
зверей —  норка, лисица, нутрия —  в системе потреб
кооперации дали убыток, и только от разведения 
песца получена прибыль, но в три раза меньше, чем 
в специализированных совхозах.

Необходимо объединить все звероводческие хо
зяйства в одном ведомстве. Экономическая эффек
тивность отрасли при этом значительно повысится.
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60-й Ленинградский пушной аукцион
м. Н. ПАСТУШ ЕНКО, 
директор пушной конторы 
В /О  «Союзпушнина»

Крупнейшим событием в меж 
дународной пушной торговле, при
влекшим пристальное внимание 
представителей деловых кругов 
многих стран Европы, Америки и 
Япо.нии, был 60-й Ленинградский 
аукцион. Он проходил с 28 ян
варя по 1 февраля 1972 г., а ос
мотр товаров —  с 18 января и до 
окончания торгов.

Характе ';ными особенностями 
минувшего январского аукциона 
являлись: большой сье зд  предста
вителей иностранных фирм , рез
кий скачок цен на многие виды 
пушно-меховых товаров, особенно 
на продукцию  клеточного зверо
водства, широкий ассортимент вы
ставлявшихся товаров.

На торгах присутствовало ре
кордное за последние годы число 
покупателей —  272 человека из 
24 стран мира, в том числе; из 
Англии —  56, Ф РГ —  51, Финлян
дии —  35, Италии —  24, Ш ве
ции —  20, СШ А  — 13, Д ании— 10, 
С Ф РЮ  — 7, Франции — 6, ВНР,

Испании, Австрии, ГД Р  и Японии — 
по 5 представителей, Бельгии, Гол
ландии и Канады —  по 4, Ш вей
царии—  3, Норвегии, Западного 
Берлина, ПНР и ЧССР — по 2, НРБ 
и Исландии —  по одному предста
вителю .

Продажа товаров проходила 
при острой конкуренции со сторо
ны покупателей, особенно из Ф РГ 
и Италии, что не могло не отра
зиться на уровне выручки. Так, 
цены на шкурки норки повыси
лись более чем на 55% по срав
нению с январем 1971 г ., на ш кур
ки песца голубого —  на 40% , ли
сицы серебристо-черной —  на 35, 
песца белого —  на 20, соболя —  
на 15, каракуля —  на 50% соот
ветственно. На аукционе отме
чался рост цен и на другие пуш 
но-меховые товары .

Основными причинами столь 
бурного роста цен на пушнину 
являются недостаток этого това
ра на международном  рынке в 
текущ ем  сезоне, возросшая мо
да на длинноволосые меха, а так
же некоторые моменты общехо
зяйственной конъюнктуры . «Мода 
в текущ ем  сезоне базируется це

ликом на длинноволосой пушни
не, и в первую очередь на шкур
ках голубого песца и серебристо
черной лисицы»,—  так заявляли во 
время аукциона многие покупа
тели.

Аукционная коллекция товаров 
отличалась в общем нормальным 
качеством и состояла в основном 
из продукции клеточного зверо
водства; на долю последней при
ходилось 62% , на каракуль —  25, 
на охотничье-промысловую пуш
нину—  12 и шкуры морского зве
р я - 1 7 0 .

Кроме советских пушно-мехо
вых товаров, на аукционе прода
вались на комиссионных началах 
шкуры норвежского морского 
зверя.

На аукционе было выставлено 
и полностью продано 821 539 шку
рок норки, в том числе 630 369 
стандартной и 191 170 штук цвет
ной. Такого высокого процента 
продажи меха норки еще не было 
в истории ленинградских торгов. 
Общие результаты  продажи кле
точной пушнины на 60-м аукцио
не приведены в таблице 1.

П редставител и  фирм в обстан ов к е острой  конкуренции п окупал и  ш курки цветной норки.
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С 14 по 17 января проходили 
торги по продаже норки в Копен
гагене (реализовано 1320 тыс. шт.), 
18 января —  в Осло (410 тыс. шт.), 
а с 22 по 25 января —  в С ток
гольме (475 тыс. ш т.). Эти аукци
оны привлекли внимание много
численных покупателей и харак
теризовались позышением цен на 
10— 15% против декабря 1971 г. 
О днако интерес, который был 
проявлен к советской норке в Ле
нинграде, несравним со сканди
навскими торгами. Он превзошел 
все ожидания. Показательно в 
этом  отношении то, что многие 
покупатели, не дожидаясь окон
чания аукционов в Осло и С ток
гольме, направлялись в Ленин
град , чтобы успеть осмотреть 
товар.

По высказываниям многочис
ленных представителей пушных 
фирм , советская норка все боль
ш е привлекает внимание покупа
телей своей однородностью . Наш 
товар подготавливается к прода
же значительно лучше, чем кон
курентный. Крупные стринги, пра
вильное комплектование по раз
м еру , однородная подборка по 
цвету стали непременными требо
ваниями современного рынка. Пе
речисленным критериям полно
стью  отвечают шкурки советской 
норки. Только этим фирмы объ
ясняют то, что на протяжении все
го  истекшего сезона и особенно 
на 60-м аукционе шкурки нашей 
норки продавались с лучшими ре
зультатами, нежели конкурентной. 
Потребители меха советской нор
ки не скрываю т, что его можно 
пускать в производство немедлен
но после покупки, не прибегая к 
дополнительной подсортировке, и 
использовать каждый лот до еди
ной шкурки при пошиве изделий. 
Далеко  не последним положи
тельным фактором  является и то,

что ш курки , производимые у нас, 
после выделки дают потяжку.

Что касается меха конкурент
ной скандинавской норки, то по
требители его вынуждены поку
пать на аукционах значительно 
больше потребностей. Это объ
ясняется тем , что данный товар 
обычно бывает представлен мел
кими лотами (партиями), которые 
не могут полностью использовать
ся при пошиве изделий. К тому 
же конкурентные шкурки облада
ют «игольчатым» мехом и дают 
усадку во время выделки.

Выставленная на аукционе кол
лекция стандартной норки состоя
ла из 60%  шкурок самцов и 40% 
самок. Она характеризовалась в 
общем нормальным качеством, 
хотя была, к сожалению , несколь
ко меньшей, чем в январе 1971 г. 
Основными недостатками товара 
являлись; неровная сортировка по 
подразмерам  и оттенкам , закру- 
ченность остевого волоса в от
дельных спецификациях, слабое 
опушение некоторых партий ш ку
рок.

Основными покупателями меха 
темно-коричневых зверей были 
представители пушных фирм Ф РГ , 
Италии, Канады , Швейцарии и 
Дании.

Повышенным спросом на аук
ционе пользовались шкурки сам
цов подразмеров О— 2 и шкурки 
самок подразмеров 3— 6. Их при
обретали в основном итальянские 
фирмы , при активном участии 
фирм  из Ф РГ .

Как и в предыдущ ем  сезоне, 
главными поставщиками темно-ко
ричневой норки были зверосовхо
зы, а также хозяйства потреби
тельской кооперации. Неплохие 
шкурки, в частности, поставили 
совхозы Карельской А ССР  — 
«Святозерский», «Кондопож
ский», «Пряжинский», «Коткозер-

ский», «Куйтежский», «Вешкель- 
ский», «Видлицкий» и «Михайлов
ский»; совхозы Ленинградской об
л а с ти —  «Сосновский», «Заря» и 
«Комсомольский»; совхозы Лат
вийской ССР — «Гауя», «Ю гла»; 
зверохозяйства Белорусской
ССР — «Пинский», «Баранович
ский» и «Калинковичи». Впервые 
на аукцион отправили свою про
дукцию  зверосовхозы Калинин
ской области — «Ильятинский», 
«Знаменский» и «Савватьевский».

Приходится констатировать, к 
сожалению , что некоторые хозяй
ства ослабили свое внимание к 
качеству поставляемого на экспорт 
товара. По сравнению с предыду
щим сезоном заметно ухудшились 
качество и сортировка шкурок, по
ступающих из зверосовхозов «Ла
дожский», «Беломорский», «При
бой», «Лоухский», «Таунанский» и 
особенно «Повенецкий», «Рассвет» 
(Карельская АССР ). Это же от
носится к зверосовхозам «Ворон- 
ковский», «Рощинский», «Пионер», 
«Приозерский» и «Авангард» (Ле
нинградская область); «Мадона», 
«Раку» (Латвийская ССР) и некото
рым другим  хозяйствам . На аук
ционе было выставлено и прода
но 191 170 шкурок цветной нор
ки. При этом на долю шкурок 
самцов приходилось 86% , а на 
долю  самок —  14% . Наиболее ши
роко были представлены расцвет
ки пастель-топаз, серебристо-го- 
лубая, сапфировая и жемчужная. 
Норки белой и паломино (только 
шкурки самцов) поступило соот
ветственно 15 000 и 13 700 штук. 
В отличие от предыдущих аукци
онов цветная норка пользовалась 
повышенным спросом и прода
валась по довольно высоким це
нам. В особенности это относится 
к шкуркам серебристо-голубых, 
сапфировых, алеутских и пастеле- 
вых зверей. Цены на них резко 
возросли по сравнению с янва
рем 1971 г.

На 60-м аукционе произошло 
заметное изменение в соотноше
нии цен между шкурками норки 
стандартной и цветной. Еще боль
шие изменения отмечались в це
нах на товар отдельных цветовых 
категорий. Если, например, пос
ледние гри-четыре года шкурки 
стандартной норки как советской, 
так и конкурентной продавались 
в основном дороже цветных, то 
теперь наблюдается другая карти
на. Тенденция к повышению цен 
на цветной товар наметилась в 
сентябре —  декабре 1971 г. и 
явно усилилась в январе 1972 г. 
на торгах в Ленинграде, Копенга
гене, Осло, Стокгольме.

Ш курки цветной норки реали
зовались на 60-м аукционе в сред-
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Т а б л и ц а  2

Р е зу л ь т а т ы  п р од аж и  ш курок  норки и с о о т н о ш е н и е  ц ен  (п о  ц в е т а м ) ,  
в ы р уч ен н ы х н а  60 -м  а у к ц и о н е  (fo )

Л с с о р т н м с н т В ы с т о в л е п о  и
II р о д а  но

С о о т н о ш е н и е  цен

1 9 7 2  г. 1 9 7 0  г.

Ш к у р ,< и  т с м н о - к о р п ч и о в о н  но р -  0 3 0  3G9
ки

Ш к у р к и  ц в е т н о й  н о р к и  1 9 Ь 1 7 0
В т о м  ч и с л е :  

с е р е б р и с т о - г о л у б а  я  3() G20
с а п ф и р о в а я  2 \  (505
а л е у т с к а я  2 4 1 0
п а с т е л ь  57 0 70
б е л а я  15 0 0 0
п а л о м и н о  13 7 0 0
т о п а з  1 7 С 3 0
го м о  2 4 5
в и о л е т  9 9 0
ж е м ч у ж н а я  20  9 0 0
к р е с т о в к а  3 100
х о у п  1 2 4 0

1 0 0 , 0

126.0
14 0.4 
1 3 7 , 0  
13 5, 8 
1 3  2,2 
119,5 
1 10,8 
1 1 3 , 2  
1 0 9 . 8  
1 0 3 .  2 
1 0 2 ,  О 

8 1 , 1  
02.8

J00,0
9 5 . 0

9 4 . 0  
1 1 1 , 3  
101,1

9 8 . 0
9 7 . 0
8 3 . 0  
9 0 ,  1

14 1 , 3  
П 4 , 5  

9 0 ,  1
115.0
1 1 6 . 0

нем на 267о дороже стандартной, 
серебристо-голубой —  на 407о» 
сапфировой —  на 377oi алеут
с ко й —  на 35% , пастель —  на 
327о» белой —  на 207of паломи
н о —  на 17% , топаз —  на 137о и 
т. д . М ежду тем  еще в 1971 г. 
цветная норка продавалась де
шевле стандартной в среднем  на
5% .

Заслуживают внимания отно
сительно высокие цены на ш кур
ки паломино и белые, установив

шиеся на этом аукционе (см . таб
лицу 2).

Покупателями цветного товара 
были многочисленные представи
тели пушных фирм европейских 
стран, Канады и Японии. Однако 
основные покупки были сделаны  
фирмами Италии и ФРГ .

Поставщиками цветной норки 
были зверосовхозы Ленинград
ской области. Карельской АССР , 
Прибалтийских республик. Бело
русской ССР и Татарской АССР .

Мех гол убого  п есц а  вы звал немг^лый н н тер сс у английских пок уп ателей .
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Давая лестную  оценку качеству 
меха цветного товара, купцы, тем 
не менее, обращали внимание на 
некоторые его недостатки. Так, 
совхоз «Авангард» поставил не
высокого качества неровной сор
тировки шкурки жемчужной нор
ки и пастель-топаз; совхоз «При- 
озерский» —  шкурки серебристо
голубых зверей. В неменьшей 
степени это относится к совхозам 
«Бирюлинский» и «Берсутский» 
(Татарская АССР ), отправившим 
на аукцион некачественные шкур
ки сапфировой, жемчужной и се- 
ребристо-голубой норки.

Несколько разочаровали поку
пателей шкурки белых зверей. Со
ветский Сою з, как известно, за
нимает ведущее место по произ
водству и качеству этого товара. 
На этот раз мех белой норки, по
ставленной совхозом «Пионер», 
был остистым, взъерошенным и 
слабоопушенным. Он имел «без
жизненный» вид и вызывал закон
ное недовольство.

Благоприятная для нас ситуа
ция на рынке голубого песца 
сложилась накануне и, особенно, 
в период аукциона. Это обстоя
тельство было принято во внима
ние при комплектовании партии 
этого товара. На аукционе было 
выставлено и продано по полным 
рыночным ценам 30 ООО шт. пес
цовых шкурок. Их продажа про
ходила в обстановке активной 
конкуренции меж ду европейски
ми, канадскими и японскими по
купателями.

Анализ запродаж , с учетом ка
чества товара, показал, что в от
личие от предыдущих лет резко
го колебания в соотношении цен 
меж ду особо светлыми, светлыми, 
голубыми и полутемными ш кур
ками не наблюдалось. Все эти 
цвета и оттенки пользовались при
мерно одинаковым спросом у 
покуп ателей.

Качество голубого песца, по
ставленного совхозами Ленинград
ской области и Карельской АССР , 
было невысокое. На это обраща
ли внимание покупатели. Шкурки 
имели на боках нехарактерный, 
разбитый, кустистый волос, не го
воря уже о недостаточных разме
рах. В то же время конкурентный 
польский и норвежский песец, 
продававшийся накануне аукциона, 
оказался лишенным указанных не
достатков. Он был привлекатель
нее и реализовался по более вы
соким ценам. Это обстоятельство 
не может не насторожить специ
алистов звероводческих хозяйств, 
тем более, что тенденция к ухуд 
шению качества и размеров шку
рок голубого песца заметно уси
лилась в последнее время.
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Ш курки лисицы серебристо
черной, считавшиеся долгое вре
мя сугубо «японским товаром», 
нашли широкий спрос не только 
у покупателей этой страны , но и 
на рынках стран Западной Евро
пы и Канады . Повышенный инте
рес к ш куркам  серебристо-черной 
лисицы и песца голубого прояв
ляли также американские фирмы . 
Однако в СШ А  все еще действу
ет закон, принятый Конгрессо'м в 
1951 г., который запрещает ввоз 
из СССР  лисицы всех видов, пес
ца, норки, ондатры , колонка, гор
ностая, куницы и ласки. Ш курки 
серебристо-черной лисицы, по
ставленные на аукцион, характе
ризовались нормальным качест
вом и отвечали требованиям 
пушного рынка. Они продава
лись по ценам на 36% выше ян
варских 1971 г.

Покупатели проявили повышен
ный интерес к ш куркам  лисицы 
платиновой и бакурианской (бе
лой), поставленным «Салтыков- 
ским» и «Пушкинским» совхозами 
Московской области . Платиновая 
лисица была продана на 35% , а 
бакурианская и красная совхоз
ная —  на 25%  дороже, чем сереб
ристо-черная. С нескрываемым 
любопытством покупатели тщ а

тельно осматривали шкурки крас
ной совхозной лисицы, впервые 
отправленные на аукцион «Пуш
кинским» совхозом . Некоторые 
покупатели и американская пуш
ная пресса, пророчат этому това
ру завидную будущность, особен
но в условиях повсеместного сок
ращения заготовок шкурок воль
ной красной лисицы. Они тепло 
отзывались о советских зверово
дах, достигших хороших результа
тов в создании фактически ново
го вида клеточной пушнины.

Не последнее место в аукци
онных торгах занимали шкурки 
соболя, самого дорогого и само
го красивого меха XX  века. Наря
ду  с промысловым соболем на 
аукционе было продано 840 ш ку
рок совхозных зверей, выращен
ных в «Пушкинском» совхозе .

Ш курки соболя, имевшие крупные 
размеры , хороший цвет и высокую 
головку, по достоинству оценива
лись покупателями. В среднем  мех 
пушкинского соболя был реализо
ван в три с лишним раза дороже 
меха баргузинских зверей . Высшая 
цена за ш курку совхозного собо
ля, основными покупателями кото
рого были итальянские пушные 
фирмы, составила 160 ам. долл.

Таким образом , 60-й Ленин
градский аукцион показал, что 
международный рынок в насту
пившем сезоне характеризуется 
твердым  спросом и повышатель
ным уровнем цен почти на все 
виды пушно-меховых товаров.

Улучшился спрос и возросли 
цены на шкурки советской стан
дартной и цветной норки. Ожи
вился спрос на шкурки паломино- 
вой и белой норки. Возросли так
же цены на шкурки песца голу
бого и лисицы серебристо-черной.

В заключение небезынтересно 
привести высказывание владельца 
крупнейшей' английской фирмы 
«Хайд, Ф ер  энд Скин Брокере 
«Лтд» г-на Ландау.

«Вы спрашиваете, почему мы 
так горячо аплодировали, когда 
был продан последний лот на 
этом аукционе? Охотно вам отве
чу. Реализация такого большого 
количества пушнины, особенно 
продукции звероводства, это не 
только результат повышательной 
конъюнктуры пушного рынка. Это, 
прежде всего, результат плодот
ворного труда ваших звероводов, 
подготовивших качественные
шкурки норки , cepe6pHCTO-4epHbJx 
лисиц, песца голубого и соболя».

Связь между битостью меха 
и воспроизводительными способностями 
у лисиц
в. п. ЛЕОНОВА, 
аспирант ВСХИЗО  
(Научный руководитель — 
доцент Р. В. Клер|

Мы изучали связь дефекта  «би- 
тости» меха у серебристо-черных 
лисиц с их плодовитостью . На
блюдения проводили на племен
ном поголовье лисиц Салтыков- 
ского зверосовхо-эа в течение трех 
лет (1968— 1970 гг .) . Характер
кормления животных за время ис
следования соответствовал обще
принятым нормам .

Пушно-меховые качества пле
менных зверей оценивают, как 
правило, в осенне-зимний пери
од. Изменения же мехового по
крова, в том числе и «битость» 
остевого волоса, появившиеся на 
животных после забоя, обычно 
считают следствием  изнашивания 
меха и не учитывают. Наблюдения 
показали, что изнашивание меха 
весьма различно. «Битость» же

появляется только у части зве
рей. Основная масса племенных 
лисиц сохраняет структуру воло
са до его выпадения.

Для выявления зверей с не
прочным мехом , кроме осенне- 
зимней бонитировки по признаку 
«битость» волосяного покрова, 
весной (апрель —  май) мы прово
дили дополнительную  бонитиров
ку на подопытном поголовье, со
ставившем за период наблюдения 
1215 голов. При этом учитывали 
только характерные пятна «бито- 
сти» меха, появившиеся на спине, 
боках, о гузках . Д еф екты  же наи
более трущихся участков тела жи
вотного, так ж е  как задние лапы 
и потертость меха на шее, не 
учитывали.

При такой бонитировке под
опытные звери были разделены  
на 3 группы : 1 —  звери без д е 
ф екта  «битость» при осенней и 
весенней бонитировке (контроль);
II —  лисицы с деф ектом  «малая

битость» при осенней бонитиров
ке (весной большинство из них 
имели деф ект «средняя битость»); 
I I I — животные с дефектом  «би
тость», дополнительно обнаружен
ные только при весенней бонити
ровке.

Одновременно вели изучение 
зависимости состояния меха лисиц 
от их плодовитости.

Результаты щенений за 3 го
да отдельно по группам показа
ли, что имеется достоверная раз
ница по неблагополучно щенив
шимся и пропустовавшим самкам 
м еж ду дефектными группами зве
рей (II и I I I)  и контрольной (I) , а 
также по отношению ко всем под
опытным животным.

Процент неблагополучно ще
нившихся и пропустовавших са
мок во II группе составил 27,9, 
в III —  44,97, в контрольной —  все
го 6,18. Из числа же всех под
опытных животных неблагополуч
но щенившихся и пропустовавших
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г р у п п ы  ж и в о т н ы х ,  
т и п  с к р е щ и в а н и я В с е г о  п а р

П р о п у с т о в а в ш и е  и н е б л а г о п о 
л у ч н о  щ е н и в ш и е с я  с а м к и

] < ;оличсство  щ е н к о в

па ш т а т н у ю  с а м 
к у

на б л а г о п о л у ч н о  
щ е й  и в ш у ю с я

Д е ф е к т н ы х  
Щ ен ко в ,  %

1 -  Н хН  
И - И Х Б
111—ь х и  
i v - b x b

1G07
162
135

4 2

124
23
35
18

7 , 7 1  
1 4 ,  19 
2 5 , 9 2  
4 2 , 8 5

4 . С
4 . 1
3 . 2  
3 , 0

5 . 0  
4 , 7  
4 , 4
5 . 0

16.51 
22  16 
2 0 . 2 8  
3 0  .64

самок было 12,26% (общий сред 
ний процент).

Данные наблюдений обработа
ны по С тью денту и полученная 
разница м еж ду животными двух 
подопытных и контрольной групп 
статистически достоверна по двум 
группам (Р > 0 ,9 9 9 ).

При обработке материала учи
тывали осеннюю выбраковку пле
менного поголовья отдельно по 
группам .

Во всех группах по выходу 
щенков на благополучно щенив
шуюся самку разницы не обна
ружено .

Для выявления наследования 
д еф екта  «битость» меха у сереб- 
ристо-черных лисиц провели экс
периментальное скрещивание жи
вотных, деф ект у которых появил
ся зимой. Пары по фенотипу раз
били на четыре группы : I —  самка 
и самец с нормальным меховым 
покровом (Н Х Н ) ; И —  самка с 
нормальным меховым покровом, 
самец с «битым» меховым по
кровом (Н Х Б ) ; III —  самка с «би
тым» меховым покровом, самец 
с нормальным опушением; IV  — 
самка и самец с «битым» меховым 
покровом (Б Х Б ) .

Результаты  этого onbjTa пред
ставлены в таблице.

Среди дефектны х зверей был 
значительный процент пропусто- 
вавших, неблагополучно щенив
шихся лисиц, что резко снизило

выход щенков на ш татную  самку 
и отразилось на качестве потом
ства.

Дефектный молодняк был при 
всех типах скрещиваний, однако 
при спаривании дефектны х роди
телей ( IV  группа) получено наи
большее количество щенков с 
аналогичным изъяном опушения 
(30 ,64% ).

Звери I группы дали 16,51% 
щенков с дефектом  «битость». Раз
ница 14,13% достоверна (Р > 0 ,9 9 ) . 
Животные II и III групп заняли 
промежуточное положение меж
ду I и IV  группами, где процент 
дефектны х щенков был примерно 
одинаков. Можно предположить, 
что роль самца и самки в пере
даче потомству деф екта  «битость» 
одинакова.

Количество пропустовавших и 
неблагополучно щенившихся са
мок достоверно растет и резко 
увеличивается в III группе (25 ,927о ), 
что свидетельствует о большом 
значении подбора на племя са
мок с хорошим качеством меха. 
При скрещивании дефектных ро
дителей процент неблагополучно 
щенившихся и пропустовавших ли
сиц достигает 42,85.

На основании приведенных 
данных роль наследования д еф ек
та «битость» серебристо-черных 
лисиц несомненна, хотя не исклю
чено влияние и других факторов.

«Битость» зверей весной, оче

видно, связана не только с меха
ническим износом волоса, но и с 
некоторыми патологическими из
менениями организма в период 
беременности. Одним из внешних 
проявлений этих изменений яв
ляется дефект меха.

Сравнивая бонитировочные дан
ные по дефекту «битость» пле
менных зверей по годам , обнару
жили, что фенотипическая сте
пень проявления этого дефекта у 
разных животных изменчива. Не
которые ЛИСИЦЫ; имевшие хоро
ший мех в один год (осенью или 
весной), в другой приобретали 
«битость» и наоборот. Следова
тельно, изменение прочности ме
ха связано и с физиологическим 
состоянием организма животного.

В Ы В О Д Ы

1. Обнаруженная связь между 
«битостью» меха серебристо-чер
ных лисиц и плодовитостью при
водит к выводу о необходимости 
более жесткой отбраковки зверей 
по качеству меха, которую следу
ет проводить осенью и весной.

2. По выходу щенков на бла
гополучно щенившуюся самку у 
дефектных зверей заметных раз
личий не обнаружено.

3. Связь между битостью меха 
и ухудшением воспроизводитель- 
ности у лисиц ведет к снижению 
выхода щенков на штатную самку.
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Возрастные изменения густоты волосяных 
фолликулов в коже нутрий

г. к. КУЛИЕВ, 
доктор биологических наук 
Э . г .  МАМЕД-ЗДДЕ, 
кандидат биологических наук
Институт зоологии АН 
Азербайджанской ССР

Густота волосяного покрова, 
характеризую щ аяся количеством 
волос на единицу площади ш кур 
ки,—  один из наиболее важных 
показателей качества меха нут
рий, От густоты  меха на основ
ных топографических участках ко
жи (хребте и брюхе) зависит про
цент товарного использования ее 
площади и качество изделий . Пло
щадь шкурки с густым волосяным 
покровом на брюхе и большей 
части хребта используется мехо
вой промышленностью  при изго
товлении изделий на 80% , в то 
время как шкурки с редким во
лосяным покровом на хребте —  
лишь на 60— 70% .

Возрастные изменения густоты 
меха мы изучали на животных Ка- 
раязского  зверосовхоза А зер 
байджанской ССР . Д ля этого ото
брали по 10 новорожденных стан
дартных и белых нутрий. Иссле
дования проводили на одних и 
тех же животных в разном возра
сте : при рождении, 1 мес., 2 мес..
4 мес., 6 мес., 8 мес., 12 мес. 
Пробы кожи брали у животных 
методом биопсии в области хреб
та и брюха. Препараты готовили 
по методике доктора биологиче

ских наук Н. А . Диомидовой 
(1957).

Из приведенных в таблице дан
ных видно, что наибольшую густо
ту волосяных фолликулов имеет 
кожа новорожденных животных. 
С возрастом мех нутрий становит
ся реже в связи с увеличением 
площади шкурки, причем законо
мерность возрастного изменения 
густоты  волосяных фолликулов у 
зверей обеих окрасок почти оди
накова, однако густота меха на 
отдельных участках шкурки имеет 
значительные различия. Так, в об
ласти брюшка (на единице пло
щади) у стандартных щенков при 
рождении бывает на 30,1 % боль
ше волосяных фолликулов , чем на 
хребте, а у белых зверей —  на 
31 ,5% . В месячном возрасте мех 
на брюшке гуще, чем на хребте, 
у стандартных нутрий на 48 ,8% , 
у белых —  на 48 ,7% . Это различие 
по густоте волос вообще сохраня
ется во все периоды послеутроб- 
ного развития.

Наблюдается закономерность и 
в степени уменьшения волосяных 
фолликулов на различных участ
ках шкурки зверя. Например, у 
стандартных нутрий с возрастом в 
области хребта волос становится 
меньше в 3— 4 раза, а в области 
брюшка —  всего в 2,4 раза. У  белых 
зверей на хребте мех редеет в 
3,5 раза, а на брюшке —  в 2,5 раза.

Интересно отметить, что умень
шение количества волосяных ф ол

ликулов животных обеих окрасок 
на обоих участках тела почти оди
наковое. Видимо, полученные на
ми данные об изменении густоты 
волос в коже нутрий являются за
кономерными.

Волосяные фолликулы  распо
лагаются в коже нутрий группа
ми. Одни из них имеют только 
1 первичный фолликул , а дру
г и е —  3. В триогруппах имеется в 
среднем  65— 66 волосяных фолли
кулов, в одиночных группах их 
число не превышает 35. Кроме 
того , были обнаружены волося
ные группы, имеющие 4— 5 пер
вичных фолликулов . В коже нут
рий есть также группы пуховых 
волос. В них совсем нет первич
ных фолликулов, они содержат 
только 10— 15 вторичных волося
ных фолликулов .

Количество фолликулов как в 
триогруппе, так и в одиночных 
группах с возрастом почти не ме
няется. Видимо, в периоды после- 
у-тробного развития в коже нут
рий новых волосяных фолликулов 
не образуется . На многочислён- 
ных вертикальных и горизонталь
ных гистосрезах мы наблюдали, что 
в одном волосяном мешочке 
имеется несколько (обычно 2—3) 
корней волос; Они плотно приле
гают друг к другу и выходят на 
поверхность шкурки из одного 
устья .

В отдельных случаях два корня 
развиваются из одной волосяной

В о зр а ст н ы е и зм ен ен и я  густ от ы  в ол ося н ы х  ф олл икулов  на 1 мм^ п лощ ади  ш курки н утр ий

В о з р а с т  н у т р и й  ( м е с я ц е в )

П о к а з а т е л и  г у с т о т ы  
м е х а  на р а з л и ч н ы х  
у ч а с т к а х  ш к у р к и

ста  н д а р т н ы е б ел ы е

¥
с. S

0 .0  с  сг

t 2 6 8 12

к
о
O.S

с  п

1 2 4 6 8 12

Н а  х р е б т е

О б щ е е  к о л и ч е с т в о  ф о л 
л и к у л о в  

В т о м  ч и с л е

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

з а ч а т о ч н ы х 7 5 , 2 5 2 , 4 4 3 , 3 1 6 , 9 1 0 , 9 6 . 8 4 , 3 6 5 , 3 4 6 ,  1 3 8 , 4 1 5 , 6 8 , 9 6 , 0 3 , 8
П р о ц е н т  з а ч а т о ч н ы х  о т  

о б щ е г о  к о л и ч е с т в а  
ф о л л и к у л о в

Н а  б р ю ш к е

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

О б щ е е  к о л и ч е с т в о  ф о л 
л и к у л о в  

Б  т о м  ч и с л е

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

з а ч а т о ч н ы х 1 0 4 , 5 8 0 , 3 6 4 , 4 2 3 , 7 1 5 , 0 9 .  1 8 , 4 9 2 , 9 7 1 , 8 5 7 , 5 2 0 , 7 1 4 , 4 1 0 , 1 8 . 1
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луковицы . Видимо, в периоды 
внутриутробного развития при за
кладке и развитии волосяных ф ол
ликулов происходит почкование 
в основном вторичных фолликулов .

Д ля окончательного решения 
указанного вопроса требую тся 
специальные исследования кож
ного покрова нутрий в периоды 
внутриутробного развития с при
готовлением тонких серийных сре
зов.

В коже нутрий при рождении 
встречается большое количество 
зачаточных фолликулов . На гори
зонтальных гистосрезах они пред
ставляют собой скопление эпите

лиальных клеток. С  возрастом  эти 
фолликулы  развиваются в пухо
вые волосы. Резкое уменьшение 
числа зачаточных фолликулов на
блюдается у нутрий в основном 
до 4-месячного возраста.

В ш курках годовалых зверей 
количество зачатков составляет
4,8— 5 ,6% . Это несомненно влияет 
на густо ту волосяного покрова. 
Д ля получения высококачествен
ного меха желательно , чтобы все 
волосяные фолликулы , заложен
ные в период внутриутробного 
развития, развивались в волос. 
Д ля этого следует создать хоро
шие условия хранения и содер
жания животных, что особенно

важно в период утробного и ран
него послеутробного развития 
нутрий.

В коже новорожденных щен
ков стандартных нутрий волося
ных фолликулов больше, чем у 
белых нутрий, в области хребта 
на 9,7% и в области брюшка —  на 
7 ,8% . У  взрослых стандартных 
зверей мех гуще соответственно 
на 14 и 12,4% .

Итак, белые азербайджанские 
нутрии менее густоволосы по 
сравнению со стандартными. По
этому при усовершенствовании 
белых зверей следует обратить 
внимание на повышение густоты 
их волосяного покрова.

«Стрижка» меха пушных зверей
Л. Г. КОМАРОВА,
кандидат сельскохозяйственных наук

в литературе приводятся лишь 
очень немногочисленные сообще
ния о «стрижке» меха пушных 
зверей, касающиеся в основном 
общей характеристики этого по
рока (Б. А . Кузнецов, 1969; А . П. 
Русских, Н. А , Русских, 1967) и не
которых сторон этиологии его об
разования (Э . Покк, 1963; Н. Ш . 
Перельдик и др ., 1966; А . И. Иг
натович, 1970). Однако данные, 
позволяющие хотя бы косвенно 
судить о природе порока, никем 
подробно не освещались.

Сбор материалов для изучения 
этого вопроса производился нами 
в зверохозяйстве и на биостан
ции ВНИИОЗ, на фабриках «Бел
ка» ( г. Слободской Кировской 
обл.), «Электра» (г. Рига), на Рос
токинском меховом комбинате 
(г . Москва), на Иркутской и Крас
ноярской пушно-меховых базах. 
Всего взято и изучено лаборатор
ным способом по принятой в то
вароведении методике 30 проб 
«стриженных» и 30 проб нормаль
ных волос, каждая площадью
1 см^. Осмотрено более двух ты
сяч шкурок и 500 голов товарно
го молодняка.

«Стрижка» меха —  прижизнен
ный порок норок, песцов,, шин
шилл, серебристо-черных лисиц, 
соболей и других зверей . В отли
чие от битости и сеченности, воз
никающих в результате механиче
ского повреждения волос при 
трении о сетку , края лазов, стен
ки домиков и характеризующ ихся 
большей частью продольным рас
щеплением кончика волос (Л . Г. 
Комарова, 1970), «стрижка» об
разуется при обкусывании, обры
вании и вырывании пучков меха

зубами у себя и у других живот
ных при совместном содержании. 
Поврежденные участки часто име
ют воронкообразную  форму . На
ми отмечены случаи, когда крою
щие и пуховые волосы были об
кусаны так глубоко, что оставшие
ся стержни выдавались над 
поверхностью кожи на 0,2—0,5 см.

«Стрижка» начинается у зверей, 
как правило, накануне весенней 
и осенней линьки и может про
должаться до полного формиро
вания новых волос. Если она воз
никла в феврале , марте, апреле 
или июле и августе, то на каче
стве шкурок это не отражается, 
потому что поврежденные волосы 
к моменту забоя заменяются но
выми. «Стрижка», прогрессирую
щая в период формирования зим
него меха, значительно понижает 
качество шкурок. Из-за этого де
ф екта  оценка снижается на 
25— 50% .

На поврежденных участках шку
рок наблюдается локальная акти
визация всех элементов кожного 
покрова, сопровождающаяся ком
пенсационной линькой и появле
нием пигментированных пятен 
различной величины и формы . 
Анализируя гистопрепараты , при
готовленные из взятых с этих 
участков биопсированных проб, 
мы установили наличие в коже 
наряду с корнями полностью раз
вившихся волос, залегающих в 
верхних слоях дермы , четко пиг
ментированные закладки новых 
волос, расположенных в более 
глубоких слоях кожного покрова.

Наиболее часто (74% ) «стриж
ка» бывает у зверей на о гузке ,

шее и хвосте. Реже (2 0 % )— на 
хребте, лопатках, боках, загривке. 
Совсем редко (6% ) «стрижка» 
обнаруживается на брюшке, чере
ве и в пахах.

В подавляющем большинстве 
случаев (90% ) «стрижкой» быва
ет поражен только один какой- 
нибудь участок. Шкурки, повреж
денные на двух участках, состав
ляли среди осмотренных 9% , на 
трех —  1 % .

Размер «стрижки» на шкурках 
зверей варьирует от 4 до 200 см-. 
Возможно, предельные размеры 
порока еще больше, однако силь
но пораженные шкурки в про
мышленную переработку не по
ступают.

Кроющие волосы пушных зве
рей при «стрижке» могут быть 
повреждены на различных мор
фологических участках (табл. 1).

Из таблицы видно, что у песцов 
и норок кроющие волосы повреж
даются в основном li граннв а у 
шиншилл —  в цилиндрической ча
сти. Пуховые волосы всех зверей 
повреждаются в кончике.

В местах повреждения «стри
женные» волосы в основном име
ют ровные или слегка волнистые 
края, реже встречаются края в 
виде кисточек или расплющен
ные.

Концы волос в виде кисточек и 
разволокнений являются следст
вием таких пороков, как битость 
и сеченность меха. Для обкусан
ных или оборванных при «стриж
ке» волос зверей характерны ров
ные или слегка волнистые края. 
Добавочные же разволокнения 
концов некоторого количества 
этих волос —  явление - побочное, 
возникающее в результате меха
нического повреждения.

Поврежденные участки шкурок 
пушных зверей имеют меньшее 
количество волос на единице пло-
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щади no сравнению с непрвреж- 
денными (табл. 2). Особенно рез
ко такие различия выражены у 
песцов.

Наблюдения показывают, что 
звери не только обкусывают, но 
и выщипывают пучки меха, при
чем песцы и шиншиллы повреж> 
даю т мех более интенсивно, чем 
норки.

На различных участках звери 
неодинаково обкусывают волося
ной покров шкурок. Например, 
у песцов наибольшие поврежде
ния обнаружены на хвосте, о гуз
ке и шее, в меньшей степени —  
в пахах, на лопатках и загривке, 
очень незначительные на душке 
и череве. В среднем  при «стриж
ке» длина волос клеточных пуш
ных зверей сокращается почти 
вдвое.

В Ы В О Д Ы

1. «Стрижка» возникает у раз
личных зверей главным образом 
в период весенней или осенней 
смены волос. Восстановление ме
ха на поврежденных участках но
сит характер компенсационной 
линьки.

2. Этот порок у всех пушных 
зверей характеризуется одинако
выми внешними признаками. Зве
ри повреждают волосяной покров 
зубами, обкусывая, обрывая или 
вырывая волос.

3. Порок может возникнуть на 
любом участке ш курки , но наи
более часто он встречается на 
о гузке , шее и хвосте.

4. Размер повреждения у раз
личных зверей варьирует от не
значительного участка до почти 
всей шкурки. Наиболее часто 
встречаются пораженные участки 
площадью от 25 до 42

5. Кроющие волосы при 
«стрижке» могут быть поврежде
ны на разной высоте: в гранне, 
шейке, цилиндрической и прикор
невой части. Пуховые волосы по
вреждаю тся, как правило, в кон
чике.

6. В местах повреждения края 
«стриженных» волос в большин
стве своем ровные или слегка 
волнистые. Наличие волос с раз- 
волокненными, в виде кисточек 
краями свидетельствует о повтор
ном разрушении «стриженных» 
волос в результате механических 
по&реждений о сетку или стенки 
домиков.

7. «Стриженные» шкурки обла
даю т менее густым волосяным 
покровом по сравнению с нор
мальным.

8. Наиболее глубоко волосы по
вреждаются на о гузке , хвосте и 
шее.

Т а б л и ц а  /

К о л и ч е с т в е н н о е  с о о т н о ш е н и е  в о л о с  н а  о г у з к е  п е с ц о в ,  н о р о к  и  ш и н ш и л л  
с р а з н о й  с т е п е н ь ю  п о в р е ж д е н и я

К о л и ч е с т в о  к р о ю щ и х  в о л о с  (% ) ,  п о р а ж е н н ы х  в

В и л  з в е р я
К - в о
п р о б к о п ч и к е г р а н н е ш е й к е

ц и л и  н д р н ч е -  
с к о и  ч а с т и

П с с е ц
Н о р к а
Ш и н ш и л л а

10
10
10

1 7 , 1
5 . 4
9 , 0

GO, 2 
7 4 , 7

4: . 4 1 8 , 3  
1 9 , 9  
91 , 0

Т а б л и ц а  2

Г у с т о т а  в о л о с  н а  1 см^ « с т р и ж е н н ы х »  и н о р м а л ь н ы х  у ч а с т к о в  ш к у р о к  з в е р е й

I С р е д н е е  к о л и ч е с т в о  в о л о с  н а  I см* ш к у р о к

на о г у з к е на с п и н е

В и д  з в е р я
К - в о
п р о б

К а т е  г о р н  и 
в о л о с н е п о в 

р е ж д е н 
н ы й  у ч а -  

с т о к

п о в р е ж 
д е н н ы й

у ч а с т о к

н е п о в 
р е ж д е н 
н ы й  у ч а 

с т о к

п о в р е ж -  
де н ны н  
у ч а с т о к

П е с е ц 20 к р о ю щ и е  
п у х о в ы е  
в се  го

1 3 2
6 8 6 8
7 3 0 0

17G
2 4 5 4
2G30

5 3 6
1 3 7 1 5
1 4 2 5 2

2 2 0
4 7 6 2
4 9 8 8

Н о р к а 20 к р о ю щ и е
п у х о в ы е
в с е г о

G01
179G4
185G 5

5 1 3
1 7 8 1 4
18331

4 1 8
1 3 9 6 4
1 4 3 8 2

3 7 2
1 2 9 9 7
1 3 3 6 9

Ш и н ш и л л а 20 к р о ю щ и е
п у х о в ы е
в с е г о

5 2 3
1 9 1 1 2
19С 35

28^0
1 2 6 7 2
1 2 9 6 3

4 2 7
1 4 2 3 5
1 4 6 6 2

201 
1021 1 
1 0 4 1 2
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В е т е р и н а р н а я  а п т е ч к а  к р о л и к о в о д а

К ролиководу-лю бнтелю  нередко 
приходится сам ом у  оказы вать  пер
вую помощь заболевш им ж 1|вот- 
иым. А после того как  ветеринар
ный врач назначит лечение, з а д а 
вать кроликам  лекарства,  о бр а б а 
ты вать  1гораженные места и т. д.

Поэтому без ветеринарной ап
течки в приусадебном кроликовод
ческом хозяйстве не обойтись.

Все лечебные средства надо 
хранить в одном сухом, про х л ад 
ном и темном месте. Л учш е  всего 
для  этого приспособить специаль
ный ш кафчик или тумбочку. 
Н ел ьзя  хранить лекарства  рядом  с 
кор.мами и пищевыми продуктами. 
На к аж д о й  коробке и склянке 
д о л ж н а  быть этикетка  с обозначе
нием названи я  препарата  и срока 
его годности. Ни в коем случае 
нельзя использовать лекарства  пос
ле истечения срока их годности и 
из коробок без этикеток. Все «не
определенные» и длительно х р а 
нившиеся вещества по д леж ат  
уничтожению, так  как  они могут 
послужить причиной случайного 
отравления.

Л екарственны е средства  лучше 
д е р ж ат ь  под замком, так  чтобы их 
не .могли взять  дети. Н ебреж н ое  и 

.неправильное хранение лекарств  
представляет  опасность и д л я  
людей, и д л я  животных.

О б это.м надо всегда помнить.
Приобрести нуж ны е вещ ества 

можно в медицинских аптеках  и 
специальных м агази нах  «Зоовет- 
снаб».

В аптечке приусадебного кро
лиководческого хозяй ства  ж е л а 
тельно иметь следую щ ие препара 
ты и инструменты.

БИ О М И ЦИ Н  — антибиотик. 
П редставляет  собой порошок зо 
лотисто-желтого цвета без запаха ,  
на вкус горький. С лабо  раство
ряется  в воде. П рим еняю т его в 
форме M ase ii и порошков наруж н о  
и внутрь, в форме растворов — 
внутримышечно (инъекции делает  
ветеринарный работник) .

Использую т д л я  лечения мно
гих инфекционных заболеваний,  а 
та к ж е  д л я  стимуляции роста мо
лодн яка  (даю т с кормом).

При простудных заболевани ях  
биомицин даю т  кроликам  внутрь 
по 0.1— 0,15 г два  р аза  в день.

Д л я  профилактики кокцидиоза  
антибиотик в составе меш анки 
скарм ливаю т  по 0,01 г на голову в 
течение 5 дней. Больным ж и в о т 
ным биомицин н азначаю т  3— 4 р а 
за в день по 0,2 г па 1 килограмм 
веса в течение 5 дней,

С целью стимуляции роста и 
р азвити я  биомицин даю т  молодня
ку с 20-дневного возраста  но 
0,005— 0,01 г в течение 1,5—2 ме
сяцев.

БОРНАЯ КИСЛОТА — белый 
кристаллический порошок, слегка 
ж ирный наощупь, за п а х а  не име
ет. Р астворяется  в воде и спирте. 
О б ладает  противомикробным дей
ствием.

Н азначаю т  наруж н о  в форме 
2—47о“Ных водных растворов при 
заболевани ях  глаз и болезнях 
половых органов.

Чистый порошок кислоты вме
сте с тальком, крахм алом  приме
няют нар у ж н о  для  лечения ран.

БРИЛ Л И АН ТОВА Я З Е Л Е Н Ь  
(в просторечии «зеленка») — зеле- 
новато-золотнстые комочки или зо 
лотисто-зеленый порошок. В воде 
и спирте растворяется  трудно 
(1 :5 0 ) .  Выпускают в порошке или 
в 1—2% -ном спиртовом растворе. 
Х ранят  в склянках  темного стекла.

О б ладает  сильным нротиво.мик- 
робным действием. Применяю т 
бриллиантовую зелень наружно в 
форме 0,05—0,1%-ного водного 
раствора  для  лечения ран и для 
орошения слизистых оболочек.

В АЗЕЛИ Н  — продукт перера
ботки нефти. О днородн ая  м азеоб
р а зн а я  масса желтого  или белого 
цвета  без запаха.

Вазелии ило.хо всасывается  и 
препятствует всасыванию других 
веществ. Поэтому на его основе го
товят  поверхностно-действующие 
мази и пасты. В чистом виде его 
используют как  мягчительное сред
ство при воспалении кожи, сли
зистых оболочек, ранах, ссадинах, 
при воспалении молочной железы 
(маститы ).

И Х Т И О Л — густая, почти чер
ная  ж идкость  с характерны м рез
ким запахом. Растворяется  в BO.ie 
и глицерине. Получаю т путем су
хой перегонки битуминозных слан
цев, представляю щ их собой про
дукты  р азл о ж ен и я  древних рыб.

О б ла д а е т  сильным о бе зза р а ж и 
ваю щ им, противопаразитарным и 
противовоспалительным свойством. 
Способствует скорейшему созрева
нию или рассасы ванию  воспали
тельных очагов и сниж ает  болез
ненность.

Н а р у ж н о  применяют нри воспа
лении кож и  (дерм атиты ),  нары вах  
и о ж о гах  в форме 10— 30%-ных 
мазей и паст или 10— 20%-ных 
спиртовых растворов дл я  ком
прессов.

Внутрь назначают в форме 
растворов, болюсов, пилюль и к а 
шек как  противобродильное, дезин
фицирующее и улучшающее сокра
т и т е  ж елудка  и кишечника при 
их вялости. Кроликам при тимиа- 
нпн даю т  внутрь 10%-нын раствор 
ихтиола в дозе 5—8 мл на голову.

ЙОД — блестящие сероваго- 
черпые с металлическим оттенком 
кристаллы. Добы ваю т  их из мор
ских водорослей. В воде йод раст
воряется  очень плохо.

Применяю т в основном в виде 
5%-ной настойки. Она состоит из 
йода (50 г), измельчепиого йоди
стого калия  (20 г), воды и 95 % -не
го спирта (поровну до 1 л ).  Н а 
стойка представляет  собой про
зрачную ж идкость крас!ю-бурого 
цвета с характерны м запахо.м. 
Продают 5% -ную настойку йода в 
нерасфасоваииом виде и во фла
конах по 10, 15 и 25 мл, а такж е  
в ампулах по 1 мл. Храпят  в тем
ноте в стеклянных флаконах 
того стекла с плотно притертыми 
крышками.

Это сильное противомикробное 
средство. Наружно его применяют 
дл я  обеззараж ивания  ран, язв, для 
лечения чесотки, стригущего ли
шая.

Внутрь — нри кокцидиозе в ви
де 0,01— 0,02%-иых водных раство
ров. Д а ю т  их вместо [штьевой во
ды. Д л я  прнготовлен 11я 0,01%-ного 
раствора на I л воды добавляю т
2 мл 5%-ной настойки йода, а для  
получения 0 ,02%-иого раствора — 
4 мл настойки на 1 л воды. Гото
вить растворы йода в металличе
ской посуде нельзя.

КАЛОМЕЛЬ (ртуть од]юхлори- 
с т а я ) — белый или слегка желто
ватый мелкокристаллический поро
шок, без запаха  и вкуса. В воде не 
растворяется. Хранить иадо с пре
досторожностью, в хороню заку 
поренных банках оранжевого 
стекла.

К роликам  даю т внутрь как с ла 
бительное в дозе 0,02—0,03 г на 
1 кг веса животного. Н а р у ж 1Ю 
применяют в смеси с сахаром, р а з 
молотым в порошок, для рассасы
вания помутнений роговицы.

к а с т о р о в о е  МАСЛО (кле
щевинное) — прозрачная бледно- 
ж ел т ая  вязкая  жидкость со свое
образным неприятным запахом и 
вкусом. Получают его из семян 
клещевины. Растение это культи
вируют на юге.

Выпускают масло во флаконах 
по 30 и 50 г и в капсулах по 1,5 г. 
При приеме внутрь масло дейст
вует как  нежное слабительное 
с 1зелство. Поэтому его назначают 
д а ж е  в случаях воспаления ж елу
дочно-кишечного тракта.
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К роликам  масло даю т  внутрь в 
чистом виде или в форме эмульсии 
при запорах  в дозе 1 — 1,5 чайной 
л о ж к и  на прием. Н а р у ж н о  приме
няют и чистом виде или в форме 
спиртового раствора,  мази и лини
мента для  лечения язв  и ожогов.

КАРЛСБАДСКАЯ СОЛЬ (соль 
кар л о вар ская  искусственная) — бе
лый кристаллический порошок 
сложного состава. Хорошо раство
ряется в воде. Раствор ,  с о д е р ж а 
щий 6 г соли в 1 л ноды, соответ
ствует естественной воде мине- 
ра -̂’ьных источников в Карловы х 
Варах.

П рн употреблении внутрь повы
ш ает пищеварительные процессы, 
у силивает  выделение пи щ евари
тельных соков, активизируя сокра- 
ш,ение ж елудка  и кишечника, раст 
воряет  слизь, улучш ает  в сасы ва
ние. Применяют с кормом внутрь ^  
форме раствора или порошка при 
хронических к ата р ах  ж ел у дк а  и ки
шечника, при ослаблении (атонии) 
желудочно-кишечного тр акта  п как  
отхаркиваю щ ее средство.

К роликам  соль даю т  растворен
ную в воде при запорах:  м олодня
ку 3— 4 г, а взрослым животным 
5—G г в сутки.

МОЛОЧНАЯ К И С Л О Т А — си
роповидная, к исловатая  на вкус 
жидкость без запаха .  Смеш ивается  
с водой. Применяю т как  противо- 
броднльное, убиваю щ ее микробы 
средство. Кроликам  назначаю т  
внутрь при вздутиях  по 3—5 мл 
57о-ного раствора  на голову.

НОРСУЛЬФ АЗОЛ — белый или 
слегка ж елтоваты й кристалличе
ский порошок без зап аха .  В воде 
растворяется  плохо. Выпускаю т в 
форме порошка и таблеток  по 0,25, 
0,3 и 0,5 г. Х ранят  с предосторож 
ностью в хорошо закупоренных 
банках.

О б ла д а е т  сильным противомик- 
робиым действием, особенно про
тив группы гноеродных микробов 
(кокков).  Применяю т дл я  лечения 
различных заболеваний  обншго и 
местного значения.

Н ар у ж но  применяют п форме 
присыпок, мазей и эмульсий для 
борьбы с раневой инфекцией.

Внутрь даю т  в виде порошков 
и пилюль при воспалительных про
цессах в организме.

Н оосульф азол  применяют для 
профилактики кокцидиоза.  Взрос
лым кроликам  перед случной к а м 
панией, а молодняку  после отсад
ки даю т препарат  в течение 5 дней 
с молоком и.чи водой по 0,3—0,4 г 
па голову.

П Е Н И Ц И Л Л И Н  (антибио
тик) —■ белый, слегка ж елтоваты й  
кристаллический порошок без з а 
паха, горького вкуса. Р а с тв о р я е т 
ся в воде. Выпускаю т в закупорен

ных ф лакон ах  активностью в 
100 000, 200 000 и более единиц 
действия.

П рименяю т н аруж н о  в виде по
рошков, мазей, растворов для  ле 
чения воспаления глаз,  ран, о ж о 
гов, обморожений.

И нфицированные раны вначале 
у в л аж н я ю т  раствором пеницилли
на через каж д ы е  12 часов. Затем  
м ож но использовать эмульсию 
пенициллина на рыбьем жире (200 
единиц действия препарата  на 1 мл 
рыбьего ж и р а ) .

Внутрь, подкожно, внутримы
шечно пенициллин вводят  по на
значению врача прн ряде  инфек
ционных заболеваний  (стафилокок- 
козе, пастереллезе и т. д.).

СИНТОМ ИЦИН (антибио
тик) — белый кристаллический по
рошок горького вкуса. В воде поч
ти не растворяется .  Выпускают в 
форме порошка и таблеток  но 0,1, 
0,25, 0,5 г, а т ак ж е  10%-ную мазь 
и 1— 5— 107о-ные линименты. Х р а 
нят с предосторожностью  в хоро
шо закупоренных банках  о р а н ж е 
вого стекла.

О б ла д а е т  ярко выраж енны м 
противомикробным действием.

Кроликам синтомицин даю т  при 
желудочно-киш ечных заболеваниях  
в дозе 0,2—0,3 г два  раза  в день.

СТРЕП ТОЦ И Д БЕЛЫЙ — бе
лый или с ж ел то ваты м  оттенком 
кристаллический порошок. В воде 
растворяется  плохо. Выпускают в 
ф орме порошка и таблеток  по 0,5 г. 
Применяю т стрептоцид к ак  актив
ное противомнкробное средство. 
Н а р у ж н о  его назначаю т  в виде 
присыпок, мазей, эмульсий для  ле 
чения гнойных ран. Внутрь даю т
2— 3 р аза  в сутки из расчета 
0,1— 0,2 г на 1 кг веса кролика  при 
заболеваниях  ды хательны х путей, 
желудочно-кишечного тракта  и др.

ТАНИН (дубильная кисло
т а ) —  ж елтоваты й порошок со с ла 
бым характерны м  зап ахом  в я ж у 
щего вкуса. Хорошо растворяется  
в воде и спирте.

О б ла д а е т  в я ж у щ и м  и иротиво- 
воспалительпым действием. П ри 
меняют при поносах в виде 4%-ио- 
го раствора  2— 3 р а за  в день но 
1— 2 чайных ложки.

ФТАЛАЗОЛ — мелкокристал
лический порошок. В воде раство
ряется  плохо. Выпускают в порош 
ке и таблетках  по 0,02—0,1 г.

Ф талазо л  считают одним из 
наиболее эф фективных лечебных 
средств при желудочно-кишечных 
и 1к|)екционных заболеваниях .

Кроликам  даю т  при поносах и 
кокцидиозе  2 р а за  в день по 0,02 — 
0,03 г на 1 кг веса животного.

ФУ РАЦ ИЛ И Н  — ж елтый кри
сталлический порошок. В воде 
растворяется  плохо. В ыпускаю т в

виде порошка и таблеток по 0,02 
и 0,1 г.

О б ладает  сильны.м протпвомик- 
робиым действием.

Применяю т в форме мази 
(1 : 500), водных растворов 
( 1 :5 0 0 0 )  и спиртовых растворов 
дл я  лече1Н1я инфицированных pa:i, 
ожогов, гнойных конъюнктивитов, 
маститов, кокцидиоза и инфекци
онного ринита (заразный насморк). 
При кокцидиозе л аю т  водный раст
вор 5 дней подряд  по 30—50 мл в 
день; при заразном  нас.морке 10— 
15 дней подряд вводят  по 3— 10 
капель 17о-ной взвеси ( 1 :1 0 0 )  з 
к аж д у ю  ноздрю.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИА
ЛЫ. В аптечке ж елательно  иметь 
так ж е  скальпель, ножницы, hhii- 
цет, мензурки для  отмеривания 
растворов, аптечные весы с разно
весами, бинты, салфетки, вату, 
деревянные палочки для  тампонов. 
Если кроликовод сам кастрирует 
кроликов, то надо иметь стериль
ный шелк .для наклады вания лига
туры (перевязи) на семейной к а 
натик.

Д Е ЗИ Н Ф И Ц И РУ Ю Щ И Е
СРЕДСТВА.

Одним из них м ож ет  быгь 
хлорная, или белильная известь.
Это белый рыхлый порошок с рез
ким запахом  хлора. При доступе 
света, тепла и воздуха  хлорная из
весть притягивает к себе влагу, 
быстро р азлагается  и теряет хлор, 
от которого и зависит ее анти
микробное действие. Поэтому 
хранить ее надо в хорошо закры 
той таре в сухом н прохлад 1юм 
месте, отдельно от других медика
ментов. Сильнее па микробов дей
ствуют холодные растворы хлор
ной извести. О бладает  она и свой
ством устранять неприятные з а 
пахи.

Применяю т в форме растворов, 
взвеси и порошка для дезинфек
ции деревянных предметов, поме
щений II территории фермы. Обыч
но используют 1, 2 и 5 “/о-ные раство
ры или 10, 20 и 3 0 % -нее извест
ковое молоко. Н адо  помнить, что 
металлические, кож аны е  и тек
стильные предметы от воздействия 
хлора  портятся.

Хорошо иметь в хозяйстве и 
КРЕОЛИН. Он представляет со
бой маслянистую жидкость черио- 
бурого цвета. С водой образует 
стойкую эмульсию молочного цве
та. Применяю т для  дезинфекции 
помещений и инвентаря в форме
3— 57о-ной эмульсин.

Д л я  этой ж е  цели можно ис
пользовать и другие дезинфекци
онные средства: лизол, формалин, 
карболовую кислоту, растворы ед
кого натра, каустическую соду  
и др.
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в  любптельскм.х хозянстпах кро- 
ликлм скарм ливаю т много разно
образных растсиип. В их число 
нходят сеяные травы, корнеплоды, 
возделы ваем ые на огородах  и по
лях, зерно злаковы х и бобовых, а 
т а к ж е  большой набор дикорасту
щих растений.

Состав  рациона определяется в 
значительной степснн климатиче
скими условиями. В разных зонах 
страны имеется определенная спе
цифика в кормлении кроликов. 
И, конечно, в первую очередь отли
чие бывает в наборе ди корасту
щих трав.

Разн отравье  — один из наиболее 
ценных зеленых кормов. Особенно 
широко его используют летом при 
вы ращ иван ии молодняка.

Редакцию  часто спрашивают, 
к ак а я  тр ав а  с а м а я  полезная для  
кроликов? Т ак  ставить вопрос 
нельзя. В ажно,  чтобы животные 
получали более разнообразн ый зе 
леный кор.м. Тогда растения будут 
дополнять друг друга  по питатель
ности и полезным для  организма 
веществам.

Описать в ж урнальной статье 
все растения, пригодные в корм 
кроликам, невозможно. Д а  в этом 
и нет необходимости. В № №  3 и 4 
ж у р н ал а  за  1971 г. была опублико
в ана  консультация «Травы, ядо в и 
тые для  кроликов». В ней говори
лось, что при необходимости вклю 
чения в рацион ж ивотн ых малоиз
вестных растений вначале  их надо 
скарм ливать  небольшими порция
ми и нескольким малоценным 
взрослым ж ивотным. Если кроли
ки длительное время находятся  в 
хорошем состоянии и охотно по
едаю т  новые корма, то их надо д а 
вать всему поголовью и у ж е  в 
больших количествах.

Это правило надо  соблюдать 
при введении в рацион любого но
вого корма.

Кролиководы часто интересуют
ся, насколько питательна та  или 
иная р едкая  трава .  Н а  это следу
ет  сказать,  что ие все ди корасту
щие травы изучены с точки зрения 
полезности д л я  кроликов. Поэтому 
•МЫ рассмотрим здесь только наи
более распространенные растения, 
имеющие хозяйственное значение 
д л я  приусадебных кролиководче
ских хозяйств.

Д л я  распознавания  дикорасту
щих трав  существуют специальные 
книги-определителп. О днако  поль

зоваться ими могут лица, изучав
шие ботанику. К аж ды й кролико
вод обязательно долж ен знать оп
ределенное число ядовитых и по
лезных для  животных растении. 
В изучении их могут оказать по
мощь школьники старших классов 
и учителя ботаники.

БО РЩ ЕВИ К С И Б И РС К И Й -  
одно из самых крупных наших 
травянистых растений: в высоту
достигает 2 м. Стебель толстый, 
ребристый, свер.ху ветвистый. 
Л истья  перистосложные. Соцве
тие — сложные зонтики. Цветки 
зеленоватые или ж елтовато-зеле
новатые. Плод дробный, распада 
ющийся на две плоские голые се
мянки.

Д вухлетняя  или многолетняя 
трава . Цветет в июне — июле. 
Встречается почти повсеместно по 
лесным лугам, полянам, среди ку
старников.

Кроликам дают в основном 
листья, борщевика. Это хороший 
сочный коры. Особенно он полезен 
лактпрующ им (кормящим) самкам.

ВЕРЕСК ОБЫКНОВЕННЫЙ — 
одно из вечнозеленых растений. 
Стебель одревесневший, ыноговет- 
вистый-, высотой до СО см. Л истья 
мелкие, супротивные, тесно чере- 
нитчаторасиоложенные в четыре 
ряда .  Цветки правильные, лиловые 
или лилово-розовые, собраны в од- 
иобочпые кисти.

Плод коробочка. Цветет вереск 
в конце лета (июль — сентябрь). 
Р астет  в лесах по сухим песчаным 
местам и на торфяных болотах, 
т. е. в самых противополол'сиых 
условиях. Нередко образует об 
ширные заросли («верещатник»).

Хороший медонос. Однако  ве
ресковый мед терпок и горек.

Кролики охотно поедают ве
реск. Д а в ат ь  его животным следу
ет в смеси с другими травами.

ЛОПУШНИК (репейник) — 
очень распространенное сорное 
растение. В пашей стране  встре
чается 8 видов репейников. Из них 
наиболее богат питательными ве
ществами лопушник мелкий. Он 
обладает  вяж ущ им и свойствами.

Стебель у лопуха  бороздчатый 
высотой 60— 120 см. Л истья боль
шие, очередные. Корзинки лилово- 
пурпуровые, собраны в кисти. Все 
цветки трубчатые. Цветет в 
июне — июле. Встречается по сор
ным местам — огородам, у дорог, 
полей, около жилья.
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Обладает  лекарственными свой
ствами. Корни молодых, еще не 
цветущих растений, собранные в 
сентябре, употребляю т наруж но  
при лиш аях.

К роликам лопушник лучше 
скарм ливать  в смеси с другими 
травами.

ОДУ ВАН Ч И К  Л Е К А Р С Т В Е Н 
НЫЙ — многолетняя трава ,  со 
стержневы м  ветвистым глубоким 
корнем. Стебель укороченный с ро 
зеткой листьев и безлистной полой 
стрелкой в 20— 30- см высотой. 
Л истья  ланцетовидные, выемчато- 
иадрезаиные. Во всех частях расте
ния имеется млечный сок.

Корзинка крупная,  золотисто
ж елтая ,  после цвете 1П1я п ревра
щ ается  в пушистое ш арообразное  
соплодие, состоящее из семянок с 
хохолками. Ц ветет  в v a c  и вторич
но в сентябре.

Растет  почти повсеместно по 
садам , огородам, дорогам, па л у 
гах и зал еж ах .

Кролики поедаю т одуванчик с 
большой охотой как  лакомство. 
Поэтому его надо  включать в р а 
цион д л я  повышения поедаемости 
кор.ма. Растение содерж ит  много 
протеина и сравнительно мало 
клетчатки.

С карм ли вать  одуванчик  надо в 
смеси с другими травами . Причем 
в рационе молодняка  он долж ен  
зан им ать  не более 30% от общей 
доли зеленых кормов, иначе з а 
д ер ж ивается  рост крольчат.

Л екарственны й интерес пред
ставляет  корень одуванчика. Его 
заготавливаю т осенью. Применяю т 
внутрь в ви,де порошка, каш ки или 
экстракта  как вкусовое и у л у ч ш а 
ющее пищеварение средство.

ОСОТ ПОЛЕВОЙ — многолет
няя сорная трава .  С тебель прямой, 
до 1 м высотой, кверху  ветвистый, 
полый. Л истья  очередные, пери- 
сто-надрезанные. Корзинки круп
ные, в щ итковом соцветии. В стеб
ле и листьях  млечный сок. Ц ветет  
в нюне— августе.

Растет  осот по полям (в посе
вах) ,  огородам, пустырям, по бере
гам рек. Кроликам  даю т  в составе 
травосмеси.

ПИЖ М А (ди кая  рябина)  — 
многолетняя трава .  Имеет много
численные стебли, которые отхо
дя т  от корня и р азветвляю тся  у 
самой верхушки. В высоту дости
гает 1,5 м. Л и стья  ярко-зеленые, 
плотные, очередные; перистые д о 

ли их ланцетовидные. Соцветия — 
корзинки, золотисто-желтые, соб
ранные в виде щитка. Плоды  без 
хохолка. Ц ветет  в конце июня, в 
июле. Растение имеет сильный 
ароматический запах.

Встречается везде, кроме К р а й 
него Севера и пустынь. Растет  на 
полях, по дорогам, кан авам ,  сре
ди кустарников.

Кролики поедают дикую  рябину 
с большой охотой.

Издревле  пи ж м у используют 
как  лекарственное растение для  
борьбы с глистными забо л еван и я
ми. Настои этого растения и дусты 
из его соцветия применяют как  
противонасекомное средство (унич
тожение мух).

П О Д О Р О Ж Н И К  — широко р ас 
пространенная по всей террито
рии С С С Р трава .  Р азл ич аю т  не
сколько видов по д о р о ж 1П1ка: боль
шой, средний и ланцетный.

Стебель большого подорожника 
достигает в высоту 30 см. Л истья  
яйцевидные, цельнокрайийе. Ж и л 
ки в листе дуговидные, крепкие. 
Ц ветки  мелкие, светло-бурые, со
браны в узкий, цилиндрический 
колос. П л о д  коробочка. Растет  на 
пустырях, вдоль дорог, по краям  
полей.

П о д о р о ж н ик  богат  протеином, 
углеводами, минеральными веще
ствами. Клетчатки в нем мало. 
Очень полезен дл я  кроликов.

Исстари применяют как  ран о
заж и в ля ю щ ее  средство. Ж и вотн ы х  
лечат  листьями подорожника.  Их 
измельчают в кашицу, заливаю т  
пятикратны м количеством слабого 
раствора  поваренной соли и ф и л ь
трую т через несколько слоев м ар 
ли. Полученным ф ильтратом  о б р а 
баты ваю т откры ты е раны.

П О Д М А РЕ Н Н И К  — многолет 
няя  трава .  Встречается несколько 
видов: болотный, мягкий, настоя
щий, цепкий, крестолистный, ж е л 
тый.

Стебли этих растений достига
ют в высоту 1 м. Ц ветут  с конца 
м ая  до осени. Встречаются в Си
бири, Средней Азии, К рыму и на 
Кавказе .

Кролики е д я т  его хорошо. П о д 
маренники о к азы в аю т  слегка по
слабляю щ ее  действие. П оэтом у их 
лучш е скарм ливать  вместе с в я 
ж ущ им и травами .

(Окончание следует)

П и ж м а .

П одм аренник.
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К о р о т к о  о д е ф е к т а х  ш к у р о к
Д еф екты , цозпикающие прн не

правильном забое  зверей и н ар у 
шении технологии первичной о бр а 
ботки шкурок, приносят хозяйству 
большой материальный ущ ерб п 
обуслоцливаются следующими при
чинами.

Теклость волос и облысение 
шкурок вызываются:

применением ири забое  зверей и 
обработке шкурок щелочей или 
других химических веществ, р а з 
руш аю щ их белки,

З арегистри 1ю ваи ы  случаи массо
вого облысения ш курок зверей, з а 
биваемы х наш аты рным  спиртом, а 
т а к ж е  случаи порчи шкурок, при 
обработке  которых применялся 
скипидар.

Теклость волос возникает при 
забое  зверей в газовой кам ере  не
о х л аж ден н ы м  газом (ошпаривание 
волос),  а т ак ж е  при хранешги ту 
шек и сырых, певысушенных ш ку
рок «навалом», т. е. уложенными 
одна  на другую.

Теклость волос и плеишны воз
никают в результате  гниения к о 
жи. Хранение неошкуреных тушек, 
з а д е р ж к а  с посадкой на правилки 
и сушкой, зам едленн ая  сушка, 
складирование  и упаковка  недосу- 
шенных ш курок создаю т при поло
ж ительной тем пературе  благоп ри
ятные условия для  ж и зн едеятел ь
ности микроорганизмов, обуслов
ливаю щ их выпадопие (подпарен- 
ность) волос.

Во всех перечисленных случаях 
волосы вы падаю т  только со сторо
ны меха, но не на мездру.

«Сквозняк». Этот дефект  х а р а к 
теризуется  вы падением волос в 
связи с оголением корней или по д 
резанием их луковиц при неакку
ратном обезж иривании  мездры.

При «сквозняке» волосы вы п ад а 
ют со стороны меха и со стороны 
ме.здры, причем дгсли со стороны 
эпидермиса волосы могут вы па
д а ть  по разным причинам, то на 
мездру они вы падаю т  только при 
дефекте  «сквозняк».

«Сквозняк» — дефект  необрати
мый и очень распространенный. 
Преимущ ественно он п о р аж ает  
шкурки лисиц и песцов, но неред
ко встречается и у других видов. У 
шкурок первого сорта дефект воз
никает исключительно в результате  
небрежного или неумелого обез
ж иривания,  когда неквалнфшгиро- 
ваниыс обезж ировщ икп использу
ют острые, срезающие мездру ин
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струменты, особенно при обезж и 
ривании ш курок на скобах. Участи
лись случаи «сквозняка» при ме
ханизированной обработке ш ку
рок.

При обезж иривании  ш курок  р а 
но забитых зверей (в период рос
та волос),  особенно песцов и ли
сиц, и збеж ать  «сквозняка» трудно. 
У незрелых шкурок этих видов 
корни растущих волос залегаю т 
очень глубоко. И ногда  достаточно 
у дали ть  подкож ную  клетчатку, как 
у ж е  о бн аж аю тся  корни волос.

При откатке  ш курок в барабане  
волосы с оголенными или подре
занны ми корням и в большом коли
честве вы п адаю т  л а  поверхность 
мездры, а при сильно вы раж енном  
«сквозняке» м ездра  сплошь покры 
вается массой сцепившихся и с в а 
лявш ихся  м еж ду собой выпавших 
и вы падаю щ их волос.

В связи с этим некоторые специ
алисты придерж иваю тся  мнения, 
что «сквозняк» вызывается  о т ка т 
кой шкурок в барабане. Это невер
но. Волосяная сумка и волосяной 
мешочек, луковица и сосочек воло
са не обладаю т  свойствами раз
рыхления при механических воз
действиях  на них.

При неправильном о безж и р и в а 
нии можно и не подрезая  луковиц 
волос наруш ить связь  их корней 
с кожей. Это происходит в случа
ях, когда  при неокрепшей, еще 
мяпздй луковице волоса сильно 
наж и м аю т  на мездру о безж и р и в а 
ющим инструментом. При сильном 
наж и м е  неокрепшая луковица рас
плющивается, ее связь  с кож ей 
наруш ается  и волос выпадает, но 
не на мездру, к ак  это бы вает  при 
«сквозняке», а со стороны эпидер
миса кожи. Причиной усиленного 
наж и м а  на к о ж у  нередко бывает 
вы ступаю щ ая на поверхность мез
дры ж идкость  — лимфа,  которую 
обезж ировщ ик принимает за ж и д 
кий жир. П ы таясь  о т ж а ть  ее, обез
ж ировщ ик сильно надавливает  на 
мездру, в результате  одновременно 
с отж атием  лим ф ы  расплю щ ива
ются и луковицы волос.

О слабление связи с кож ей и вы
падение волос .может быть в ы зв а 
но и другими причинами: болез
нью зверя, его старостью, скарм ли
ванием недоброкачественных к ор
мов, например прогорклых жиров, 
естественной линькой волосяного 
покрова, автолизом, однако во 
всех перечисленных случаях  воло

сы вы падаю т не только на шкурке, 
но и на живом звере.

Кровоподтеки на мездре, окро- 
вавленность меха и мездры обра
зуются от разры ва кровеносных со
судов и р азм ож ж ения  черепа прн 
неаккуратном забое зверей ударом 
по темени. Мех загрязняется при 
переноске кровоточащих тушек и 
при разры вах  кровеносных сосу
дов во время съемки шкурок, осо
бенно до свертывания крови. Н е
удаленная  своевременно кровь про
питывает корковый слой волос, ок
раш ивая  их и мездру шкурок.

При неаккуратно!! съемке и 
0 безжирива!!и !1 шкурк!! образую т
ся подрези, прорези, разрывы ко
жи, 0 брыва!0 тся хвосты, лапы, уш! 1.

Ж и р ,  по!1адающ!!Й i!a волосы с 
жирных рук !!Л!! стека!ОНЦ1Й на мех 
при отжиме, пр0 ш!тывает и склеи
вает волось!. Со временем он окис
ляется , отчего на светлом мехе 
образую тся неустранимые желтые 
пятна.

Взаи.модсйств!!е продуктов окис
ления ж ир а  с коллаге!!ом вызыва
ет размя!чение  мездры !i согрева
ние шкурок, плотно уложенных в 
штабель или упакованных в тару, 
с последующим образова!ше.м де 
фекта «ж ировая  гарь». Процессы 
окисления ж ир а  усиливаются и 
ускоряются при нанесении на ж и р 
ный волос или кож у скипидара.

Широкая правка шкурок влечет 
за собой редковолосость и у худ
шает цвет меха. При чрезмерно у з 
кой или короткой правке снижаю т
ся естественные размеры шкурок.

Редковолосость на боках по
смертного происхождения возника
ет не только вследствие широкой 
правки, но так ж е  в случае нерав
номерного растягивания шкурки 
по окружности. Усиленное растяги
вание шкурки в боках сказывается 
тем больше, чем толще к р ая  пра
вилки.

К недостаткам правки относятся 
так ж е  вытя!!утые в ,д л и н у  хвосты, 
складки кожи, треугольная форма 
огузка, вызванная неправильным 
креплением шкурки на правилке. 
Неукрепленные бока oi-узка «са
дятся», укорачиваются, а образо 
вавшийся клин огузка, укреплен
ного у корня хвоста, при определе
нии длины шкурки во вггамание не 
принимается. Из-за  этого особенно 
крупный размер шкурки может пе
рейти в крупный, крупный — в 
средний и т. д.
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Пересушенная мездра, «горелая 
мездра», или «гарь», обусловлен
ные сушкой при высокой тем пера
туре, сильно сниж аю т товарную  
ценность шкурок. При температуре  
в 30—35 градусов происходит 
чрезмерное пспарепие влаги из к о 
ж и  и волоса. В результате  к о л л а 
геновые волокна кож и ск])учива- 
ются, сближ аю тся и связы ваю тся  
настолько прочно, что при о тм ачи
вании перед выделкой к о ж а  не по
глощает нужного количества во 
ды. В связи с этим выделанные 
шкурки не даю т  нужной потяжки .  
Суш ка шкурок при более высокой 
температуре, в пределах  40 гр ад у 
сов и выше, вы зы вает  нарушения 
С7руктуры и ж ел атин изацию  к ол
лагена, т. е. необратимую химиче
скую реакцию белков кож и. К о ж а  
ш курки становится грубой, ломкой 
п не поддается  выделке. При пере
сушенной грубой мездре на боках 
шкурки просвечивает пух. Т ак ая  
пушнина нередко признается ред
коволосой, несмотря на достаточно 
густое опушение. Пересуш ивание 
влсчег за  co6oi"i снижение т о в а р 
ных свойств волоса. норок и со 
болей при этом усиливается  дефект 
«закручепность вершин кроющих 
ВО.’ЮС».

Недосушенная мездра. С уш ка 
шкурок при высокой те.мпературе 
обусловливает  неравномерное ис
парение влаги. Поверхностные слон 
к о ж и  пересыхают, а внутренние 
еще со д ер ж а т  лишнюю влагу. 
И н огда  сушку прекращ аю т исходя 
на сухости поверхностных слоев 
кожи, но м ездра  при этом остается 
недосушенной и вскоре загнивает, 
обра.зуются теклость волос и пле
шины. Обычно остаю тся непросу- 
шенными губы, хвост, лапы, уши.

«Усадка» шкурок. В случаях 
съемкм с правилок  педосушенпых 
шкурок, сильного у в л аж н ен и я  м ез
дры  дл я  вы ворачивания шкурок 
«на волос» и при хранении в поме

щении с повышенной влаж ностью  
н аблю дается  усадка  товара .

Плесени. Хранение шкурок в по
мещении с повышенной в л а ж н о 
стью влечет за собой появление 
на ш курках  илесеней цвета мучной 
пыли или зеленоватого цвета. При 
прорасташ ш  гифов илесени вглубь 
м ездры развиваю тся  бактери аль
ные процессы, сопровождаю щ иеся 
теклостью волос. Чтобы предупре
дить  появление плесеней, нужно 
следить за влаж ностью  воздуха  в 
складском иомещении. О тгруж ать  
плесневелые шкурки нельзя. П л е 
сени следует у д а л я ть  и с мездры, и 
с волоса.

Скрученность волос. При в о зд е п '  
ствии на мех высокой тем перату
рой воздуха  или при о безж и р и в а 
нии горячими онилками, вершины 
и д а ж е  стержни волос зак р у чива 
ются, становятся  ломкими, теряют 
свойства упругости. Волосы у т р а 
чивают упругость т а к ж е  и в слу
чаях, когда  их обезж и риваю т  вруч
ную в противоположно.м за л ега 
нию направлении или розеткооб- 
разио. Такие повреждения чаще 
встречаются па огузках норок.

Взлохмаченный мех. При посад
ке HJKypoK на правилки мездрой 
нар у ж у  и в процессе дальнейшей 
обработки волосы иногда приним а
ют неправильное полол'сеиие. Этот 
недостаток можно устранить про
чесыванием меха расческой, смо
ченной в воде.

Вычесы и выщнпы меха. Н е п р а 
вильное или небрежное расчесыва
ние меха у ж ивы х  зверей или на 
ш курках  сопровож дается  вычесы
ванием большого количества пуха 
(у ж ивы х зверей — растущ его  з и м 
него пуха) .  Участки с вычесанным 
пухом обычно бы ваю т прикрыты 
крою щими волосами, без прощ упы 
вания они но всегда заметны. В ы 
шины образую тся  так ж е  при р_рс- 
чесывании слзшплихся и засохших 
с грязью пучков волос.

«Закат» волосяного покрова.
Сваленность меха, образующуюся 
при жизни зверя и при откатке 
шкурок в барабане, называют «за
катом » ВОЛОСЯ1ЮГО покрова. Вос
становить свалянный мех удается 
не всегда, особенно при свалянно- 
сти волос с игольчатыми опилками.

Обесцвечивание мездры и меха 
обычно происходит при обработке 
шкурок перекисью водорода  и пер- 
гидролью. Активный кислород, со
д ерж ащ ийся  в перекиси водорода 
и пергидроли, очень быстро разр у 
шает пигменты. Достаточно по
пасть капле  названных химикатов 
на пигментированные мех или мез
дру, как  на этом месте образуется 
светлое пятно.

Порча шкурок грызунами. К ры 
сы и мыши выстригают волосяной 
покров и грызут кожу. Бывают 
случаи затаскивания шкурок в но
ры. Поврежденны е грызунами 
шкурки становятся  непригодными 
для  ме.хового производства.

Молеедины. Еще более опасны
ми врагами для пушных шкурок 
являю тся  моли, кожееды, тар а к а 
ны и муравьи. Насекомые наносят 
ш куркам  непоправимые повреж де
ния.

К дефектам упаковки относятся; 
пробивание мездры гвоздями, про
ш ивка  шкурок шпагатом, за гр яз
нение маркировочной краской. При 
упаковке  навалом или затаривании 
неполного ящика шкурки в пути 
мнутся, внешний вид их ухуд
шается.

При перевозках пушнины на б а 
зу или меховую фабрику своим 
транспортом груз долж ен  быть на
деж но  защ ищ ен от намокания. В 
случае иодмокания тару нужно не
медленно вскрыть и хорошо про
сушить подмоченные шкурки.

Н. А. БАЛАБАНОВА, 
зав. лабораторией товароведения НИИПЗК

К о р м а  и к о р м л е н и е  к р о л и к о в

в  редакцию нашего журнала  
поступает большое количество 
писем от начинаюш,их кролико
водов с просьбой рассказать об  
основах кормления кроликов в 
любительских хозяйствах. В пу
бликуемой ниже статье дается  
соответствующий материал.

П о д ав л я ю щ е е  большинство 
любителей из-за  недостатка  кон 
центрированных корм ов  в ы р ащ и
вает  кроликов главны м образом 
в течение 6 —8 теплых месяцев 
года (с марта  — апреля по но
я б р ь — декабрь) .  П ри этом они 
максимально используют зеленую 
массу, корнеплоды и в севозм ож 
ные отходы.

В случае экстенсивного веде- 
Ш1 Я хозяйства  в расчете на сам 
ку получают в год не более 25—

30 кг м яса  (в ж ивом весе) с за т 
ратой 8 —9 кормовых единиц на 
1 кг привеса.

При интенсивном выращивании 
кроликов самка может  дать  в те
чение года 50—65 кг мяса. Па 
1 кг пр 1шеса в этом случае бу 
дет расходоваться  4,5—5 корм о
вых единиц.

По потребности - в питатель- 
ны.х вещ ествах кроликов, в зави
симости от их физиологического 
С0СТ0Я1ШЯ, можно условно разде-
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Корма для составления мешанок

О с н о в а  м е ш а н к и  ( 4 0  — 6 0 % )  К о н ц е н т р а т ы  ( 3 0  — 4 0 % ) Д о б а в к и  б е л к а  (5 — 2 0 % )
М и н е р а л ь н ы е  в ещ е с т в а  

(1 -2 % )

В а р е н ы й  к а р т о ф е л ь  и о ч и 
с т к и

Р а с п а р е л ш а я  д р о б л е н а я  к у 
к у р у з а

Р а с п а р е н н ы й
ж о м

с в е к о л ь н ы й

С т о л о в ы е  о т х о д ы  
С и л о с

И з м е л ь ч е н н ы е  с ы р ы е  к о р 
н е п л о д ы  

В а р е н ы е  о в о щ н ы е  о т х о д ы

К о м б и к о р м

Д р о б л е н ы е  и л и  м о л о т ы е  
о в е с ,  к у к у р у з а ,  п р о с о ,  
п ш е н и ц а ,  р о ж ь  

М е л ь н и ч н ы й  с м е т

О т р у б и  п ш е н и ч н ы е  
С е н н а я  м у к а

М у к а  и з  д р е в е с н ы х  л и с т ь 
ев

Р ы б н а я ,  к и т о в а я ,  м я с о - к о с т н а я ,  
м я с н а я  и к р о в я н а я  м у к а  

Ж м ы х  и л и  ш р о т  ( п о д с о л н е ч н и к о -  
в ы й ,  л ь н я н о й ,  с о е в ы й )

В а р е н ы й  и с у х о й  ф а р ш  д о м а ш н е 
го  п р и г о т о в л е н и я  и з  м е л к о в о й  
р ы б ы ,  р ы б н ы х  и б о е н с к и х  о т х о 
д о в

М о л о ч н а я  с ы в о р о т к а  
О т х о д ы  и н к у б а ц и и  ( я й ц о ,  ц ы п л я 

т а )
К у к о л к а  ш е л к о в и ч н о г о  ч е р в я  

Д р о ж ж и

К о с т н а я  м у к а  

Т р н к а л ь ц и й ф о с ф а т

И з в е с т к о в ы й  т у ф

Л \о л о т ы й  и з в е с т н я к  
К о с т н а я  м у к а  ( д о м а ш н е г о  

п р и г о т о в л е н и я )
С о л ь

лить на 2 основные группы. П е р 
вую составляю т сукрольные п 
лактирую ш ие самки с м ол о дня
ком, отъемный товарны й или ре
монтный молодняк  4 —5-месячно- 
1 0  возраста  и сам цы -производи
тели в период случки.

Ко второй группе относятся 
самцы и самки в состоянии по
коя и молодняк старш е 6 м еся
цев. Этим животным достаточно 
д а в ат ь  ежедневрю вволю зеленый 
кор.м (траву  или сено) и неболь
шое количество (30—50 г) зерна 
или мешанки. Потребность же 
кроликов в питательных вещ ест
вах  в период максимальной про
дуктивности (беременность, л а к 
тация, рост, откорм) возрастает  
примерно в 2 —2,5 раза.  Учиты
вая  это, кормить таких  ж и в о т 
ных следует  без всяких ограни
чений (т. е. вволю) р а зн о о б р а з 
ными кормами, содерж ащ им и д о 
статочное количество белка, м и
неральных веществ и витаминов. 
При полноценном кормлении про
дуктивность сам ок  л  энергию 
роста м олодняка  вполне можно 
увеличить вдвое.

В условиях  индивидуального 
хозяйства  самыми доступными 
кормами обычно являю тся:  хоро
шее разнотравье ,  сено и р азл ич
ные п олувлаж н ы е  мешанки. В 
состав последних в зависимости 
от времени года вклю чаю т самые 
р азнообразн ые корм а  вплоть до 
столовых отходов.

В таблице  приводится  пере
чень некоторых кормов, которые 
м ож но  д а в а т ь  кроликам.

Л учш ей  по питательности и 
простоте приготовления является  
мешанка, основу которой состав
ляю т  ком бикорм а  д л я  кур-несу- 
шек.

Кролики охотно поедаю т ме
ш анку, вклю чаю щую  вареный к а р 
тофель, дробленую  распаренную  
кукурузу, овсяную муку, пшенич
ные отруби и жмыхи.

Муку из зерна и листьев го
роха можно до б ав л я ть  в коли
честве, не превыш аю щ ем 10— 12% 
веса мешанки. М олотый ж м ы х за
1— 1,5 часа до приготовления к о р 
ма лучше запаривать.  К орнеклуб
неплоды очень хорош о вводить в 
состав мешанки измельченными на 
терке. Некрупную морковь для 
лучшего сохранения моют, з а к л а 
ды ваю т в бочки и заливаю т  
2% -ны м  раствором соли.

Сенную муку из мелкого кле
вера, древесных листьев ы о ж 1ю го
товить самим, протирая сухие 
растения на самольпом сетчатом 
грохоте с ячейками 1X1 и 1,5Х 
Х1,5  см. Полученную массу целе
сообразно  дополнительно перете
реть до  полного измельчения р у к а 
ми. М ука  из древесных листьев, 
т ак  ж е  к ак  и сенная мука, весь
м а  питательна, кроме того, она 
при дает  мешанке рыхлую конси
стенцию и приятный запах.

К ролиководы-лю бители с боль
шим успехом могут использовать 
сухой или вареный ф арш  из .мел
кой рыбешки или обрезков круп
ной рыбы и боенских отходов, про
пущенных через мясорубку. Р ы б
ный и мясной ф ар ш  как белковая 
д о б ав к а  к кор.му представляют 
больш ую  ценность. П ри заготов
к ах  впрок ф ар ш  суш ат на против
нях, прикрытых сеткой от мух, на 
солнце или в печи.

З им ой  кроликам целесообраз
но скарм ливать  хвою, содерж ащ ую  
р яд  витаминов и микроэлементов.

Если рацион состоит из меш ан
ки, хорошо облиственного сена, 
хвои, силоса, то совсем не о б я з а 
тельно д а в а т ь  кроликам  дорогие 
покупные корнеплоды.

С ледует  иметь в виду, что ко 
всяким новым корм ам  и особенно 
к рыбной или гороховой муке на
до приучать в первую очередь не- 
сукрольных самок.

Крольчата  охотно поедают все, 
что едят  их матери. Д а ч а  лакти- 
рующей самке питательной мешан
ки вволю делает  излишней специ
альную подкор.мку крольчат. Это 
объясняется тем, что с 18—20-го 
дня жизни они начинают поедать 
ее и сами.

Ра зд ав а ть  корма удобнее все
го д в а ж д ы  в сутки.

В расчете на одну самку с 7— 
8 бройлерными крольчатами 1,5—
2-месячного возраста рекоменду
ется зак л ады в ать  в просторные я с 
ли 2 —2,5 кг зеленой массы. Кро
ме того, следует положить в кор
мушки 800 г мешапки. В таком же 
примерно количестве укачанные 
корма задаю тся и вечером.

В холодное время мешанку у в 
л аж н я ю т  теплой водой, но только 
слегка.

Потребность кроликов в воде 
зависит от состава рациона, коли
чества съеденных животными кон
центратов, травы, сочных кормов 
и от времени года. Но, несмотря 
на это, летом в клетках у кро
ликов д о л ж н а  постоянно находить
ся чистая вода;  зимой им необхо
димо д а в а т ь  д в а ж д ы  теплую воду.

С ледует  отметить еще и то об
стоятельство, что при обильном и 
полноценном кормлении кроликам 
без опасения можно давать  вволю 
мокрый (но не согревшийся еще в 
кучах)  зеленый корм. Обычно взду
тие у кролик,ов чаще всег<^ возни
к ает  при даче плесневелого сена, 
затхлого  и подопревшего зеленого 
корма.  Особенно ж е часто ж ел у 
дочно-кишечные расстройства у 
крольчат  обусловливаются их си
стематическим недокормом и не
равномерной раздачей кормов.

и. А. КОМОВ
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Заметки о промышленном 
кролиководстве в Англии
л . в. МИЛОВАНОВ,
кандидат сельскохозяйственных наук

Разведение  кроликов в Англии имеет давние  т р а 
диции. В начале 50-х годов здесь ежегодно  п отребля
лось свыше 95 тыс. т крольчатины, в t o .vi числе 
50 тыс. т мяса диких и дом аш н их  кроликов местного 
производства  и 45 тыс. т импортного мяса. После 
эпизоотии м иксом атоза ,  имевшей место в конце 
50-х годов и получившей больш ую  огласку, в стране 
отмечается неж елан ие  большей части дом аш них  хо 
зяек  (особенно в сельской местности) готовить пиш,у 
из м яса  «больных» кроликов;  только зимой в городах  
отмечается  повышенный спрос на крольчатину. О р и 
ентировочно с у м м ар н ая  продукция английского кро
лиководства  составляет  сейчас около 1,5— 2 млн. кр о 
ликов  в год. Из указан ного  числа животных до о д 
ной трети закупается  в Англин и Уэлсе 17 убойными 
станциями (пунктами),  производящ им и около 450 т 
мяса. Последнее реализуется  через торговую сеть в 
ф асованном  виде. Эти станции не только скупают 
кроликов, но и организую т кролиководство в своей 
зоне (статью о станции «Бакстед»  см. ж у р н ал  №  6 
за 1967 г.).

В 1968 г. Англия и.упортировала 9,13 тыс. т кроль
чатины на сум.му 2,1 млн. фунтов стерлингов, в том 
числе из К Н Р  — 6,42 тыс. т, Австралии — 2,39 тыс. т. 
П Н Р  —  0,3 тыс. т. Ч асть  этого мяса была реэкспор
тирована  в страны З ап адн о й  Европы. Б  последую-' 
щие годы и.мпорт мяса кроликов еще больше уве
личился.

В последнее время отмечается рост числа мелких 
фермерских хозяйств, р а зв о дящ и х  кроликов. К оличе
ство ж е крупных хозяйств  растет  медленно (табл. 1).

З акупочные цены на ж ивы х кроликов составляю т 
около 10 новых пенсов, или 22 коп., за фунт (в 
1970 г.) . Эти цены летом примерно на 20% нии<е, чем 
зи.мой, когда наблю дается  более высокий спрос на 
крольчатину.

Розничные цены колеблю тся в прзделах  от 25 пен
сов за  фунт  мяса из К Н Р  до 45 пенсов за мясо мест
ного производства (т. е. от 1,2 до 2,1 инв. руб. за 
1 кг) ;  это выше цен на большинство видов мяса д р у 
гих животных.

Традицион ная  английская схе.ма — вы ращ ивание 
кроликов-бройлеров («фрайеров») под маткой до 
55— 65 дней и живого  веса 1,8 кг. Туш ка такого кро
лика имеет стандартный вес (около 900 г), а при 
мелкой фасовке  легко симметрично делится  кусоч
ками па 2 порции примерно по 450 г (по 1 ф унту).  
Следует отмстить, что и ввозимые из других  стран 
(в частности из К Н Р )  тушки кроликов имеют такой 
ж е  вес, хотя на вы ращ ивание их затрачи вается  явно 
больше времени.

П ри таком использовании поголовья от матки по
лучаю т  в год не более пяти окролов н вы ращ иваю т 
20—30 крольчат в среднем. В ‘связи с улучшением

методов кормления и содерж ания  кроликов, внедре
нием новых пород отдельные фермы начинают при
м енять более раннюю отсадку  молодняка. Так, в л а 
делец фермы « Д адд о н »  (графство Честер) заверяет, 
что при отсадке  м олодняка  в 28 дней и использова
нии сам ок  в течение 1,5-^2 лет ему удается получать 
по 48 крольчат от матки в год.

Н а  упомянутой выше фер.ме нами в 1971 г. было 
осмотрено большое количество самок, кроливших- 
ся 7— 9 раз  в год. О тсаж енны й молодняк на этой 
фер-ме доращ и ваю т  и продаю т д л я  убоя при весе
1,8— 2 кг. Повсеместно считается нормой, что самка 
за  время нахож дения  в производстве д о л ж н а  давать  
не .менее 10 окролов.

Н а  английских фермах, поставляю щих кроликов 
д л я  пр о д аж и  убойным станциям, р азв о дят  в основ
ном ж ивотных новозеландской белой и калифорний
ской пород. Разведение  других  пород носит люби
тельский характер. .Мелкие (средний живой вес 2— 
2,3 кг) черно-белые кролики голландской породы ши
роко используются в лабораториях .  О бладаю щ их вы 
сокими материнскими качествами голландских самок 
случаю т с сам цам и мясных пород для получения не
больших компактных тушек.

Считается, что новозеландские белые и калиф ор
нийские кролики лучше других отселекционированы 
по приспособленности к условиям клеточного содер
ж ан и я  и являю тся  специализированными мясными 
породами. Калифорнийские  ж ивотные имеют, как пр а 
вило. меховой покров хорошего качества.

При весе в 4 кг взрослые кролики этих пород для 
со держ ания  требую т на 20— 40% меньше площади 
пола клеток, чем разводим ы е в нашей стране ж ивот
ные м ясо-ш курковых пород (около 0,5 м- вместо 
0,7—0,8 м^). В то ж е время молодняк в реализацион
ном возрасте  (2— 3 месяца) имеет тот ж е вес, что и 
приплод крупных кроликов мясо-шкурковых пород. 
Отмеченные в таблице 2 данные фирмы «Хилайн», 
д а ж е  с поправкой на возмож ное завышение их (нри- 
иедеп вес не всех пометов) из рекламных соображ е
ний, достаточно убедительно свидетельствуют о р а з 
личиях в скорости роста кроликов отдельных пород.

Табли1йа /
Р азм ер ы  к р ол и к ов од ч еск и х  ф ерм  в А нглии

Г о д ы
П о г о л о в ь е ОСНОВНых м а т о к  Сголов^

5 0  — 9 9 1 0 0  — 2 4 9 2 5 0  — 4 9 9 Свыгпс  5 0 0 ПСОГО

19G5 163 23 5 3 194
1 96 9 154 4 6 1 1 7 2 1 8

Т а б л и ц а  2

Д и н ам и к а р оста  кроликов р азн ы х  п ор од
( в  п е р с с ч с м е  н а  %  о т  с р е д н е г о  ж и в о г о  в е с а  в 150 д н е й )

В о з р а с т

П о  д а н н ы м  ф и р м ы  
« Х и л а й н »  А н г л и я ,  

1971 г. о п х
н и и п з к ,

1971 г. 
Ш и н ш и л л ен о в о з е 

л а н д с к а я
б е л а я

к а л и ф о р 
н и й с к а я

30 д н е й 23 24 17
60 дн е й 71 59 40
Ж и в о й  вес , кг 1 . 9 5 1 . 6 5 J , 67
90 д н е й 91 81 64
120 дне й 98 91 80
1 5 0  д н е й 100 100 100
Ж и в о й  вес ,  кг 2 , 7 5 2 , 7 5 4 , 2
Л<.ивой л ес  в з р о с л ы х  к р о  3 , 9 3 . 7 5 , 0

л и к о в
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К алифорнийские и новозеландские  кролики имеют 
густое опушение лап, что позволяет  со дер ж ать  их на 
сетчатых и реечных полах более длительное время, 
чем тяж ел ы х  м ясо-ш курковых животных, не про
шедших селекцию по этому приз 1 1 аку.

С ам ки  имеют высокую плодовитость и молоч
ность. Н а  ферме «Хплайн» (графство  Честер)  около 
30% м аток  вы карм ливаю т  до отсадки в среднем 9— 
10 крольчат, 4 0 % — по 8 и 30% — по 7 й менее го- 
.'юв. Всего за год от 1200 самок на этой ферме выра- 
ихивают 30—35 тыс. крольчат; на племя реализуется  
около 20 тыс. голов в возрасте  3—5 месяцев.

В зависимости от индивидуальных особенностей 
самок и количества вы ращ иваем ы х крольчат обслу
ж иваю щ ий персонал принимает решение о времени 
следующей случки. Если самка  вы карм ливает  7 и 
более крольчат,  то отсадку  их производят  в 55—65 
дней, а случку самки — при достижении молодняком 
30—35-дневного возраста.  Если крольчат в помете 
мало, то их о тса ж и ва ю т  в 35— 45 дней, а самку  вновь 
случают, когда  крольчатам  исполняется 7— 15 дней. 
Д анн ы й  режи.м направлен к тому, чтобы матки по
стоянно были с крольчатами,  кормили их и больше 
двигались. П ри этом используют один вид ком бикор
ма с высоким содерж анием  протеина в сочетании с 
сеном; ож ирения  самок обычно не наблю дается .  С чи
тают, что при отсадке  м олодняка  от матери в д е в я ти 
недельном возрасте первые три недели 100% прироста 
веса крольчат обеспечивается за счет молока, за чет
вертую — 53, за пятую — седьмую — 33— 35, за вось
мую неделю — 25% ; в более старшем возрасте при
вес обеспечивается питательными веществами гранул. 
В ы ращ ивание  крольчат гюд самками до 65 дней га 
рантирует лучшую сохраняе.мость поголовья и высо
кий темп роста животных, особенно при недостаточ
но хорошем качестве гранул и других кормов.

К ом бикорм овая  компания БОС.М (г. Стоик Ман- 
девиль) при контрольном вы ращ ивании кроликов- 
бройлеров белой новозеландской породы получила 
следующие средние показатели вы хода  мяса от с а 
мок и самцов в возрасте  56 дней при кормлении гр а 
нулированным кормом:

В %  о т  ж и -  
в о г о  веса 
в 2 , I кг

Т а б л и ц а  3

О бр азц ы  с м е с е й , и зг о т о в л я ем ы х  на ф ерм ах для  кроликов
( в  п е р е с ч е т е  н а  %  с о д е р ж а н и я  в см осл )

Ж и в о й  вес
В е с  п о с л е  о б е с к р о в л и в а н и я
В е с  со  ш к у р к о й  б е з  в н у т р е н н о с т е й  в б р ю ш 

ной п о л о с т и  
В ес  б е з  ш к у р к и  и в н у т р е н н о с т е й  в б р ю ш н о й  

п о л о с т и  
В е с  ш к у р к и
В ес  т у ш к и  б е з  ш к у р к и  и в сех  в н у т р е н н о с т е й  
В е с  т у ш к и  б е з  ш к у р к и ,  в с е х  в н у т р е н н о с т е й ,  

г о л о в ы ,  х в о с т а  и к о н е ч н о с т е й  о т  н и ж н и х  
с у с т а в о в  

Б е с  т у ш к и  п о с л е  в а р к и  
Вес в а р е н о г о  м я с а

iOO
9 8 . 6

74  , 8

6 2 . 6  
1 2 , 2  
61 , 2  
4 6 , 9

3 6 .  7 
2 7 , 9

ИЕ1гредиенты
Смсс! 1

1 2 3 4 5

Я ч м е н ь  д р о б л е н ы й 30 15 30 3 2 , 5 20
О в е с  д р о б л е н ы й 20 10 10 1 2 , 5 20
К у к у р у з а  д р о б л е н а я — — 30 10 10
М у к а  из с о е в ы х  б о б о в 15 15 20 10 1 7 , 5
Т р а в я н а я  м у к а  из  л ю  — — — 5 —

ц е р н ы
Т р а в я н а я  м у к а 2 2 , 5 2 2 . 5 — — 20
М я с о - к о с т н а я  м у к а — — 7 , 5 1 7 , 5 10
О т р у б и  и д е р т ь  п ш е н и ч  — 15 — 10 —

ны е
Ш р о т  л ь н я н о й 10 — — — —

М е з г а  с у х а я  д р о б л е н а я — 20 — — —
В и т а м и н н о - м и н е р а л ь н а я 2 , 5 2 , 8 2 , 5 2 . 5 2 , 5

д о б а в к а
С ен о  ( 'ж е л а т е л ь н о  к л е  — — в в о л ю вволю в в о л ю

в е р н о е )

По наш ем у мнению, эти подробные данные по 
убойному выходу мяса (около 47% ) наиболее о б ъ ек 
тивно характеризую т  м олодняк  кроликов новозелан д
ской породы. В этих ж е  опытах ф ирм а  получила не
плохие результаты  по оплате  к о р м а — 2,3 кг гранул 
на 1 кг ж ивого веса крольчат (от момента их р о ж 
дения до реализации, вклю чая пищу самки, но без 
доли са.мца).

Н а  товарны х фер.мах Англии кроликов кормят  
только гранулированны м и комбикормами, изготовляе
мыми многими фирмами. Считается,  что эф фективное 
производство мяса возм ож но  при содерж ании  в 
100 г гранул 220— 260 ккал  обменной энергии. В зрос
лые животные при воспроизво.дстве и молодняк
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д о л ж н ы  получать гранулы с содерл<:ание-м 16— 20% 
переваримого протеина, а племенные кролики до пе
риода  пуска их в случку — рационы с 12— 15% [ipu- 
теина. Протейно-углеводное отношение в нервом слу
чае — 1 ; 2,5— 4, во втором — 1: 8 .  Считается д о к азан 
ным, что применение гранул повышает усвоение пи
тательных веществ кроликами, значительно со кр а 
щ ает  потери корма и экономит труд. Рецепты полно
рационных комбикормов, предлагаемых ф ирмами в 
Англии, существенно не отличаются от признанных 
мировой практикой. Поскольку распространено вы
ращ ивание крольчат под самками до двухмесячного 
возраста,  большинство товарных ферм нспользуег 
один вид комбикорма без дачи сена. В raKoii с.меси 
содержится чаще всего 17— 18% протеина, 11 — 13% 
сырой клетчатки, 30— 35%  травяной муки. 10— 12% 
белково-витаминно-минеральных добавок.

Самцы и беременные самки получают кор.м нор- 
мированно (ПО— 120 г па голову),  остальные груп
пы — вволю по поедаемости. Владельцы фермы «Хи- 
лайн» считают целесообразным при производстве 
кроликов постоянно использовать сено. На этой фер
ме всех животных вволю кормят простым комбикор
мом-концентратом (20% протеина, 9 “/о клетчатки, 
4% ж ира)  при регулярной даче  сена. В комбикорм 
входят  отруби и высевки — 40%,  рыбная мука выс
шего к ач е с т в а — 10, тр ав я н а я  мука — 20%, дробле
ное зерно, соль, премикс. Н о р м ал ьн ая  (заводская) 
упитанность самок при таком типе кормления под
держ ивается  путем интенсивного их использования. 
Имеются советы ученых о необходимости время от 
времени давать  кроликам  сено, несмотря на его ср ав 
нительно низкую энергетическую ценность, так как 
это ^предупреждает потерю аппетита у животных при 
переводе на гранулы.

Министерство сельского хозяйства Англии (1971 г.) 
рекомендует фермера.м при наличии у них нужного 
набора кормов самим изготовлять простые смеси и 
д а в ат ь  их кроликам  в рассыпном или гранулирован
ном виде (таблица 3). Подчеркивается,  что эти сме
си не п о д леж ат  длительному хранению и долж ны 
скарм ливаться  вскоре после изготовления.

Прим еняем ая  на ферм ах  техника случки и прове
дения окролов существенных отличий от нашей не 
имеет. Искусственное осеменение кроликов в мас
совых м асш табах  не используется, хотя подробные 
рекомендации Министерства сельского хозяйства Анг
лии по данном у методу имеются. Подчеркивается, 
что этот метод м ож ет  найти, в частности, широкое-
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применение на ф ерм ах  д л я  осеменения сам ок  в сен
т я б р е - о к т я б р е ,  когда могут возникнуть сезонные 
трудности в проведении случки.

Н а ферме «Хилайн» ведутся работы по созданию 
гибридных кроликов. С ледует  отметить, что сейчас 
почти к а ж д а я  иностранная фирма, торгую щ ая пле
менными кроликами, рекламирует  каких-либо «гиб
ридов» без подробного описания их происхождения. 
Некоторые наши специалисты используют указанные 
данные в своих работах ,  как подтверж дение  наличия 
за  рубеж ом кроликов — меж линейных гибридов в 
той или иной породе.

У нас слож илось  мнение, что чаще всего это про
сто попытки фермеров привлечь внимание к себе и 
д о к азать  солидность ведения отрасли на ферме. 
Обычно «гибридные» кролики являю тся  2— 3-пород- 
ными помесями и не имеют никакого отношения к 
гибридам, получаемым путем скрещ ивания животных 
иибредных линий.

Так, «гибриды», реклам ируем ые фирмой «Хилайн», 
получены путем скрещ ивания ж ивотных т р е х 'п о р о д  
по следующ ей схеме (см. рис. 6 па стр ..37),

С амок «Каролина-гибрид»  на ферме около 60— 
80 голов; их р азв о дят  в себе, случаю т с красными и 
белыми новозеландскими самцами. Ведутся р азго во 
ры и о возм ож ном  покрытии их белыми новозеланд
скими самцами из специально создаваем ой  инбредной 
линии. Несомненно, что путем м еж породного скре
щ ивания удается  улучп 1 ить некоторые хозяйственно 
полезные признаки исходных пород и, в частности, 
показатели воспроизводства.  Фирма рекламирует  с а 
мок «Каролина-гибрид», как животных, способных 
д а в а т ь  в год до 48 крольчат, средним весом 1,8 кг в 
55 дней при малых за тр атах  корма (2,7 кг гранул 
на 1 кг живого веса). Хотя эти данные получены в 
опытах на небольшом поголовье, они все ж е  дем он
стрируют возможности использования разны х видов 
скрещ ивания при производстве мяса кроликов.

Небезынтересно отметить, что фирма Б. Метьюз,  
ранее активно р екл ам ир о в ав ш ая  родительские пары 
кроликов инбредного происхож дения для  производст
ва гибридов, сейчас перестала заним аться  кролико
водством.

Следовательно, мы не располагаем  сейчас обосно
ванными данными, подтверж даю щ им и  высокую эф 
фективность производства  таких животных.

Министерство сельского хозяйства  Англии р а зъ я с 
няет, что на больших ф ерм ах  в условиях местного 
климата  рекомендуется с о д ер ж ать  кроликов в цельно- 
сетчатых клетках, установленных в помещениях типа 
птичников из легких материалов. И деальной  темпе
ратурой в крольчатниках  признается + 1 5 ,6 °  С при д о 
пустимых колебаниях  ± 1 0 °  С. Наиболее  р асп р о стр а 
нена вытян:ная система вентиляции, когда  воздух по
ступает в помещение через отверстия в стенах, а у д а 
ляется  при помощи вентиляторов, установленных иа 
крыше. Вентиляторы обеспечивают при м аксим ал ь
ном режиме работы вы тяж ку  0,17 м^ воздуха в ми
нуту на каж до го  взрослого кролика (с учетом кроль
чат до 60-дневного возраста  под маткой).  Важ н ое  
значение придается борьбе со сквозняками, возни
каю щими в процессе поступления воздуха  в по.меще- 
ние, особенно при сильном ветре на улице. З а м е д л е 
ние скорости поступления воздуха  обеспечивается 
разницей в разм ере  отверстий и о тр аж аю щ и м и  щ и т 
ками в проемах стен (рис, 1),

С наруж и  здания,  как  правило, у впускных отвер
стий устанавли ваю т  ветровые щиты. Свеж ий воздух 
поступает вверх под углом 30— 45° к стене и успева
ет смеш аться  с теплым воздухом в помещении.

Министерство сельского хозяйства Англии реко
мендует под дер ж ивать  в октябре — мае при любой 
системе содерж ан ия  17-часовой световой день. На 
ферме «Хилайн» принят 14,5-часовой световой день 
во все периоды года.  У казанный режим обеспечива
ется лам пам и накаливания  из расчета 4 ватта на 
1 м^ пола клеток, установленных в щеде.

Д л я  содерж ани я  кроликов используются и поме
щения без окон. Стационарное  отопление в кроль
чатниках не устанавливается ,  так как  в условиях ме
стного климата  для  п оддерж ания  нормальной тем
пературы достаточно в течение 1 — 1,5 зимних меся
цев использовать передвижные электрокалориферы.

Кролики размещены в металлических клетках, ус
танавливаем ы х  в 1— 3 яруса, В последние годы новые 
фермы оборудую т в основном одноярусными клетками 
типа используемых в птицеводстве («калифорп 1П1 ский 
тип»). Схема устройства клетки фирмы «Хилайн» при
ведена на рис, 2,

Клетки оборудуют самокормуш ками для гранул 
(см, ж у р н ал  №  1, 1972 г,) и системами автопоения. 
Удачна  конструкция автоматической сосковой (нип
пельной) поилки фирмы «Хилайн» (рис, 3), Н а  этой 
ферме кроликов содер ж ат  в двух- и четырехрядных 
закры ты х  ш едах (типа построенных в зверосовхозе 
«З а р я »  Ленинградской обл,, а т ак ж е  в «Пушкинском» 
совхозе Московской обл, и предусмотренных в новом 
типовом проекте института Гииросельхозпром для 
фермы на 2400 самок к р о л 1п<ов). В двухрядн ом  шеде 
длиной 30 м устанавли вается  98 цельнометаллических 
клеток. Ш ед имеет вход с одной стороны через слу
ж ебное помещение (там бур) .  Ф асады  клеток распо
лож ены  на бетонной стенке, а их торцовые части опи
раю тся иа наруж н ую  стенку шеда. Освещенне обес
печивается лам п ам и  н акаливания  и проемами в кр ы 
ше, покрытыми прозрачным пластиком (рис. 4 и 5). 
Приток  воздуха  в шед осуществляется через отвер
стия в боковых стенах, а в ы тяж к а  производится 3 вен
тиляторам и (диаметр рабочего колеса — 30 см) в по
толке. Н авоз  убирается  два-три р аза  в год. При этом 
клетки снимают и выносят из шедов для промывки и 
дезинфекции. Собранный на дренированно.м грунте 
навоз вы брасы вается  н ар у ж у  через люки в нижней 
части стенкн шеда. В четырехрядном шеде навоз 
из-под боковых рядов  клеток убирается таким ж е 
образом , а из бетонной ямы под двум я спаренными 
рядам и  в центре сарая  вывозится на тележках.

Н а  ферме «Даддои»,  где кроликов содерж ат  в без
оконном птичнике, клетки установлены на бетонных 
бункерах, откуда  навоз убирается вручную и выво
зится на т ел еж к ах  раз в один-два года. Бетонные по
лы в навозных бункерах имеют стоки для  удаления 
мочи и воды.

Н а  ферме «Хилайн» для содерж ания  кроликов т ак 
ж е  используется птичник, оборудованный четырехъ
ярусны ми батареям и  и в ы тяж ны м и вентилятора.мн на 
потолке.  Б атар еи  лишены приспособлений для  гидро
смыва навоза  и мочи и в помещении не удается лик
видировать высокую насыщенность воздуха  ам м и а
ком на уровне клеток нижнего яруса.  Этими клетка
ми пользуются только для  кратковременной пере
д е р ж ки  молодняка.

Н а  кролиководческих ферм ах  значительное вни
мание уделяется  ветеринарно-профилактической р а 
боте.

С одерж ани е  кроликов в сетчатых клетках ири 
соблюдении теплового и вентиляционного режима, 
кормление доброкачественными гранулами, насы
щенными витаминно-минеральными добавками , про-
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бетер

Р и с .  1. С хем а устр ой ств а  при
точного отисрстия для  в о зд у х а  
в стен е крольчатника. П л ощ адь  
сечения зоны  «А э в 2.5 р аза  

бол ь ш е ссченип зоны  «Б »;
1 — в етр о в о й  щ и т о к ,  2 — щ и т о к -  

о т р аж ат ел ь , 3 —  стен а .

Р и с .  2. С хем а сбор ки  ун ивер сал ьной  клетки фирмы  «Х илайи» для  кроликов  
м ясны х пор од  (ш ир ина по ф ронту — ВО см , гл уби н а — 80 с м ).

Р и с. 3. А втом атич еск ая  сосково-м ипп ельиая поилка:

/  — к л а п а н  
п р у ж и н а  к,

. 2 - сосок .  — т ш п с л ! .  р е г у л и р о в о ч н ы й ,  4 — у п л о т н и т е л ь н о е  кольцо, 5 — 
л а п а н а .  6 — к о р н \  с. /  — \ п л о т н и т е л ь н а я  ш а й б а .  8 ~  ш т у ц е р ,  9 — фильтр, 

10 — г а й к а ,  11 — н р у ж н н а  к р е п л е н и я  а в т о п о и л к и .

тивококцидиозными препаратами, 
систематическая очистка и дезин
фекция — все это во многом обеспе
чивает нормальное производство 
на ферме. '

Хотя кролики мясны.х пород и 
имеют высокие показатели плодо
витости, роста, несомненно такж е 
и то, что они гораздо более воспри
имчивы к различным простудным 
заболеваниям, чем, например, кро
лики, разводимые в наших хозяй
ствах в условиях наружного содер
жания.

Д л я  профилактики кокцидиоза 
в комбикорма или питьевую воду 
вводят  препараты «Эмбазин» 
(раствор  углекислого сульфакуи- 
п оксалин а) ,  «Бифураи» (нитрофу- 
разон и фурализодон).  сульф ам ид
ные препараты (углекислые соли 
сульф атназола ,  сульфодимезина) и 
другие лекарства.  Сульфамидные 
препараты  такж е  способствуют 
профилактике ринитов и некоторых 
прочих болезней.

Специфическая профилактика 
инфекционных заболеваний органи
зуется  самими фермерами в з а в и 
симости от состояния стада и эпи
зоотической обстановки. Н а ферме 
«Хилайи» весь молодняк в месяч
ном возрасте, а животные основ- 
i ioro стада  — регулярно обрабаты-
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Р и с. 4. З я к р ы т ы с  д н у х р я д н ы е  ш е д ы  д л я  к р ол и к ов .

Р и с .  5. В н у т р е н н и й  в и д  :’. а к р ы т о г о  д в у х р я д н о г о  ш с д а .

Новозеландская
белая

Бускат 
^  делый 

Новозеландская 
красная

/X

Каролина- гидрид 
(белые)

V
Р и с. 6. С хем а ск р ещ и в а н и я  
кр оли к ов .

иаются полииалеитиои вакцииои 
«Пастацндин» фирмы «Хохст» про- 
Т1!в пастереллеза  м стаф илококкоза  
(5 шта*ммон). Э та  ж е  вакцина 
используется для  обработки к р у п 
ного рогатого скота, овец и свиней.

Н а осмотренных нами в 1971 г. 
ф ерм ах  в Честере кроликов против 
миксоматоза  не прививали, так  как  
считается, что содерж ан ие  их в по
мещениях, где проводятся  общие 
профилактические мероприятия, 
почти полностью предохраняет  ж и 
вотных от заноса  этой инфекции. 
По свидетельству больши) 1ства ве
теринарных специалистов, случаев 
пораж ения  кроликов на фермах  
миксоматозом  в последние годы не

наблю дается .  Ж и в а я  вакцина про
тив миксоматоза («Вейвак») при
готовляется  фирмой «Манси лабо- 
раториес» д л я  вакцинации кроли
ков, начиная с двухнедельного воз
раста,  и создает иммунитет на 9—
12 месяцев.

Д л я  предотвращ ения драк  сре
ди молодняка  и повреждений кол<- 
ного покрова  начинают применять 
препараты -трапквиллизаторы  в ви 
де  аэрозолей. Д л я  дезинфекции 
клеток и при заболеваниях  орга
нов ды хания в помещсшш х исполь
зую т различные патентованные 
аэрозольные и водорастворимые 
препараты.

Товарную  ферму с поголовьем 
300— 750 самок обычно о бсл у ж и ва 
ют рабочий или фермер, которому 
в напряж енны е периоды помогают 
один-два  члена семьи. Н а  крупной 
пле.менной ферме «Хплайн» (1200 
самок и 30—35 тыс. молодняка) 
работает  18 человек (в том числе
4 ш офера  грузовиков и 4 специа
листа по зоотехническому, бухгал
терскому учету, торговле, рекламе).  
Е ж едневно  один-два человека 
постоянно зан яты  упаковкой и 
маркировкой транспортных клеток 
с животными. Д о ставка  племенных 
кроликов производится всеми вида
ми транспорта. В Англии разреш е
на перевозка кроликов мелкими 
партиями (без сопровождения) в 
багаж н ы х  вагонах при условии по
грузки ж ивотных в двухместные 
картонные ящики (4 0 X 4 0 X 2 0  см
д л я  д в у х  ЖИ.ВОТНЫХ).

Считается, что при серьезной 
постановке дела  уровень рентабель
ности производства  мясных кроль
чат м ож ет  достигнуть в условиях 
Англии 25% при выращивании 32— 
40 крольчат  на самку; при деловом 
вы ходе в 20 и менее голов м олод
няка  кролиководство  не гарантн- 
ровапо  от убытков.

Из опыта англт ' |ских кролико
водов м ож ет  быть рекомендовано 
для  внедрения в колхозах  и совхо
зах  следующее.

1) С одерж ание кроликов в з а 
крытых одноярусных ш едах  облег
ченного типа, что позволяет в усло
виях теплого и умеренного клим а
та организовать круглогодовое 
воспроизводство стада.

2) Использование  в ш едах-сара- 
ях цельнометаллических сетчатых 
клеток, самокормушек и систем, а в 
топоения.

3) Р азведение  кроликов специа
лизированных мясных пород.

4) Кормление ж ивот 1п,1х полно- 
рационньш и гра}1улами.

5) Применение средств специ
фической профилактики пастерел- 
леза ,  стафилококкоза,  миксоматоза 
и использование для  дезинфекции 
аэрозольны х препаратов.
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В Е Т Е Р И Н А Р Н О С А Н И Т А Р Н Ы Е  М Е Р О П Р И Я Т И Я  
П Р И  Л И С Т Е Р И О З Е  К Р О Л И К О В
М. П. БУТКО.
кандидат биологических наук
(Всесою зный научно- 
исЬледовательский институт 
ветеринарной санитарии)

в  условиях  интенсивного веде
ния кролиководства ,  когда  на о г 
раниченных п л о щ ад я х  концентри
руется большое количество ж и в о т 
ных, особое значение приобретаю т 
вопросы проф илактики  ин фекцион
ных заболеваний ,  в частности лис- 
терпоза  кроликов.

М етоды  диагностики листериоза  
недостаточно совершенны (тяж ел о  
вы дели ть  первые генерации м икро
бов из патологического м ат е р и а 
л а ) .  хМногообразие ф орм  пр о я в л е 
ния листериоза  требует  ди ф ф ер ен
циации его от других  заболеванш ’к 
кормовых отравлений, пасгерелле- 
за, бешенства, болезни Луески, р а з 
личных нервных заболеваний  н е за 
разного х ар ак тер а  (эпилепсия и 
т. п.).  Н у ж н о  обязательно  помнить
о возм ож ности  смеш анной инф ек
ции. У кроликов листерноз нер ед 
ко протекает  одновременно с па- 
стереллезом. Это на фоне ие сба- 
ланси ровани ого  по протеину, вита- 
мпиам и минеральным вещ ествам  
рациона еще более усугубляет  те 
чение болезни и сильно за тр у д н я е т  
проведение мероприятщ! по о зд о 
ровлению фермы.

При бактериологическом иссле
довании  на листериоз из трупов 
павш их ж ивотны х  берут в первую 
очередь головной мозг, пар ен х им а
тозны е органы (и о бязательно  пе
чень), при аборте  — плод, а т а к ж е  
кусочки других  пораж енн ы х  о р г а 

нов. Д л я  увеличения высеваемос- 
ти листерий из патологического 
м атер и ал а  мы испы ты вали и ре 
к ом ен довали  к  использованию  сле
дую щ ий методический прием. Из 
к а ж д о й  пробы органов и тканей 
готовят  стерильно навеску  не м е
нее 5 г, которую  измельчаю т н о ж 
ницами н помещают в ступку. Д о 
б ав л я ю т  2 г стерильного песка н 
15 мл физиологического раствора .  
Смесь растираю т  до  получения го
могенной массы. М о ж но  использо
вать и общ ую навеску, составлен
ную из проб наиболее  подозритель
ных органов и тканей весом 5 г 
пли более (например, по 1 кусочку 
мозга, печени, селезенки, почек, 
сердца  и др .) ,  которую  подго
тав л и в аю т  так  же, как  и п р еды ду 
щую. З а те м  делаю т  обильные мно
жественные посевы на М П П А  с
0 ,5“/о глюкозы и 2% глицерина. 
В наших исследованиях  эта среда 
д а л а  лучший рост листерий по 
сравнению с общ еприняты ми для  
этих целей средами. Посевы в ы 
д е р ж и в аю т  в термостате  и иссле
дую т  согласно «Наставлению  по 
л абораторной  диагностике листе- 
риоза  ж ивотны х»  (1971). В случае 
необходимости срочного ответа 
м ож но  исследовать м атериал  (м а з 
ки-отпечатки после подращ ивания  
проб и из центрифугатов , а так ж е  
полученные на среде культуры ме
тодом прямой),  (М. П. Бутко, 1969) 
и непрямой (И. А. Б акулов ,  В., М. 
К отляров ,  1968) иммунофлюорес- 
ценцпи.

Д л я  дифференциации листерпо- 
за  от иастереллеза  рекомендуем ис
пользовать данные таблицы.

О с н о в н ы е  п р и з н а к и  д л я  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  в о з б у д и т е л е й  
л и с т е р и о з а  и  и а с т е р е л л е з а

П р и з н а к и В о з б у д и т е л ь  л и ст -ср и о -  
з а

В о з б у д и т е л ь  пас те -  
р е л л е з а

О к р а с к а  по  Г р а м у П о л о ж и т е л ь н а я О т р и ц а т е л ь н а я
П о д в и ж н о с т ь П о д в и ж е н  в м о л о д о й  

к у л ь т у р е ,  1ч . ! р а щ с н н о й  
п р и  4 - 2 0  ®

Н е н о д в и  ж е н

Р о с т  н а  ж е л ч и Р а с т е т Н е  р а с т е т
С а л и ц и н Р а з л а г а е т Н е  р а з л а г а е т
И н д о л Н е  о б р а з у е т О б р а з у е т
Г е м о л и з О б р а з у е т  т и п а  р Н е  о б р а з у е т
Р е а к ц и я  а г г л ю т и н а ц и и  с п о з и -  

т и в н о н  л и с т с р и о з н о й  с ы в о 
р о т к о й

П о л о ж и т е л ь н а я О т р и ц а т е л ь н а я

К о н ъ ю н к т и в а л ь н а я  п р о б а  на  
м о р с к и х  с в и н к а х

П о л о л ч и т е л ь н а я О т р и ц а т е л ь н а я

Ц елесообразность использова
ния дл я  дифференциации возбуди
телей свойства пастерелл образо
вы вать сероводород, по-видимому, 
требует уточнения. Некоторые 
ш там мы  листерий при росте на 
агаре  Хоттингера с содержанием 
150 мг%  аминиого азота  на 3— 4-е 
сутки даю т  образование  сероводо
рода, а вот при росте их на МПА 
мы этого явления никогда не о т 
мечали.

К а т а л а з и а я  проба (добавление 
к суточной культуре перекиси водо
рода) д а ет  положительную реак 
цию к ак  с лнстериями, так  и с па- 
стереллезной культурой, что, есте
ственно, не м рж ет  быть использо
вано дл я  вы ш еуказанных целей.

Если диагноз  на листериоз ус
тановлен, ферму о бъявляю т  небла
гополучной по этому заболеванию. 
С р азу  ж е  проводят ограничитель
ные мероприятия. Зап р ещ аю т  ввоз 
и вывоз кроликов и Д р уП 1 Х  JKHBOT- 

ных, за  исключением отправки жи
вотных на мясокомбинат для убоя, 
вход посторонним лицам йа тер 
риторию фермы, вывоз сырого м я 
са от вынужденно убитых больных 
листериозом кроликов, за исключе
нием переработки на мясокомбина
те, вывоз кормов, имевших сопри
косновение с больными ж ивот
ными.

Зате-М в хозяйстве проводят по
головный клинический осмотр кро
ликов, вы деляя  больных и иодо- 
зревас.мых в зар аж ени и  в отдель
ную группу (изолятор) .  Больных 
кроликов забиваю т.

Вы нуж денны й убой ж ивотных 
надо  производить только в специ
ально отведенных местах (убойных 
пунктах, площ адках)  при строгом 
соблюдений ветеринарно-санитар
ных правил. Голову  и пораженные 
внутренние органы (печень, серд
це и другие, с признаками некро
з а ) ,  кишки следует  утилизировать 
(при н е в о зм о ж н о ст и — сжечь). 
Тушки и непораженны е внутренние 
органы провариваю т  не менее 1 ча 
са при тем пературе  100°.

П ом имо ветер 1ш арны х меро
приятий, в хозяйстве необходимо 
нал ад и ть  иолноцеиное кормление 
кроликов, обратив особое внима
ние на сбаланспрованность рацио
нов по протеину, витам 1ш ам и >т- 
иеральны.м веществам. Следует 
зам ен ить  корма (особенно концен
т ри рован ны е)’ или в крайнем слу
чае соответственно обработать 
(проварить, запарить) .

Поступаю щ ие ко 1Н1 корма надо 
подвергать контрольному исследо- 
ванню. Зерно, подозреваемое в ин
ф ицировании лнстериями, необхо
дим о о безза р а ж и в а ть  0,80%-ным 
раствором формальдегида ,  из рас
чета 6 л  раствора  на 100 кг зерна
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при экспозиции 24 часа  (И. А. Б а -  
кулов, 1967).

В неблагополучном хозяйстве  
обычно пр о во дят  следую щ ие вете- 
ринарно-саиитарны е лМероприятия: 
о г р а ж д а ю т  территорию  фер.мы з а 
бором и у станавл и ваю т  строгий 
контроль за  входом, вы ходом  и 
выездом людей, транспорта,  у с т а 
навли ваю т  дезбар ьер ы  и дезк о в р и
ки при в ъезде  и входе на терри 
торию фермы; срочно уни чтож аю т  
всеми доступными средствам и гры 
зунов иа ферме и прилегаю щ ей к 
ней местности; проводят  генераль
ную уборку  территории от мусора, 
навоза ,  а т а к ж е  механическую 
очистку и дезинфекцию  мест со
д е р ж ан и я  кроликов; навоз  е ж е 
дневно вы возят  в н а в о зо х р а н и л и 
щ е  или на отдельны е участки и 
у к л ад ы в а ю т  в бурты д л я  биотер- 
мического о б е зза р а ж и в а н и я  в те 
чение 2— 3 месяцев. При уборке  
навоза  предусм атриваю т  меры, 
препятствую щие вы плоду  мух.

Д л я  дезинфекции клеток, поме
щений и предметов ух о да  приме
няю т 37о-иый горячий (40— 45° у 
объекта  дезинфекции) раствор  е д 
кого н атр а  при экспозиции 3 час., 
2% -ны й раствор  ф орм альдеги да  
при экспозиции 5 час., 6% -ную  го 
рячую  эмульсию  креолина при 
экспозиции 6 час., осветленный 
раствор  хлорной извести с содер- 
жание.м 2% -ного  активного хлора  
при экспозиции 4 час. и др. Р а с 
творы  едкого н атр а  наносят  о д н о 
кратно  по 0,7 л  на 1 м^ поверхнос
ти, все остальны е вещ ества  — по 
1 л. Д езин ф екцию  на ф ерм е надо  
проводить  после к аж д о г о  случая 
выделения больных, а затем  через 
к а ж д ы е  14 дней (М. А. Б ара-  
неиков, 1963).

Место убоя, загрязненное  
кровью и ж иром , дезинфицирую т 
дв у к р атн о  6% -ны м  горячим р а ств о 
ром силиката  натр и я  при экспози
ции 4 час. Р ас тв о р  наносят  с ин
тервалом  30 мин., причем первый 
раз  0,5 л, а BTopoii — 0,7 л на 1 м^ 
площ ади. При дезинфекции с о д 
новременным консервированием 
HJKypoK от больных листериозо.м 
кроликов применяю т раствор, со 
д е р ж ащ и й  0,3% сульф анола  или 
ОП-7,2%  '— алю м окалиевы х  к в а с 
цов, 0,2®/о — кремнефтористого н а т 
рия и 26% — поваренной соли. Х и
микаты растворяю т  в приведенной 
последовательности. Т ем пература  
раствора  д о л ж н а  быть 18—20',  
жидкостньп! коэфф ициент  1:5 (на 
1 кг ш курок  5 л р аст в о р а ) ,  экспо
зиция 20 час., с последую щ ей про
л еж кой  в течение 24 час. (А. А. П о 
ляков, 1964, 1969).

Работники  хозяй ства  до л ж н ы  
строго соблю дать меры личной про
филактики.

О Б О Т Р А В Л Е Н И И  З В Е Р Е Й  Г Р А Н О З А Н О М
в. с. ИВАНАЕВСКИЙ, 
аспирант ВИЭВ 
I Научные руководители — 
канд. вет. наук Д . Д . Полоз 
и канд. вет. наук А. Н. Ардатоеа|

В связи с участивш имися слу
чаям и  п а д е ж а  ж ивотн ы х  в резу л ь
тате  отравлен ия  я до хи м и катам и  
следует отметить, что большую 
опасность п редставляет  мясо вы 
нуж ден но  убитых ж ивотны х  при 
отравлен ии  ртутьсодерж ащ им и  сое
динениями, главны м  образом  г р а 
нозаном, действую щ им  начало.м 
которого явл яется  этилмеркурхло-  
рид.

Н едоброкачественное  мясо по
рой используют дл я  кормления 
пушпых зверей. В ряде  хозяйств  
от.мечались з або л еван и я  и па д е ж  
песцов, норок и лис 1щ. Химико- 
токсикологическими исследован ия
ми в орган ах  и ткан я х  павш их зв е 
рей о бн ар у ж и в ал и  ртуть.

Токсическое действие  ртути мы 
■изучали на 12 щ енках  и 12 к о т я 

тах. П о д о бр али  их по принципу 
аналогов . П одопы тным  ж ивотны м  
скар м л и вал и  сырую телятину, со
д е р ж а щ у ю  1,29— 1,40 мг%  ртути 
(1,38— 2,1 мг%  этилмеркурхло-  
ри да) .

П одопы тные щенки получали 
еж едневно  но 50 г недоброкачест- 
веш ю го м яса  на килограм м  веса. 
К онтрольным щ енкам  д а в а л и  мясо 
от здоровы х  ж ивотн ы х  в том ж е  
количестве. К роме того, щ енкам 
обеих групп скарм ливали  свежий 
хлеб. Все ж и вотн ы е  поедали мясо 
и хлеб  с аппетитом.

Клинические признаки о тр ав л е 
ния у щенков, п олучавш их мясо 
телят,  отравлен ны х гранозаном , по
я в л я л и сь  на 20— 25-й день. Ж и в о т 
ные о тказы вал и сь  от корма, были 
в ял ьш и ,  с взъерощ еипы м шерстным 
покровом. У нн.х отмечалось н а р а 
стаю щее угнетение, ослабление  то 
нуса и тремор скелетной м у ск у л а 
туры. П о явл ял ись  кли|И 1ко-тоннчес- 
кие судороги, н а р у ш а л ас ь  ко о р д и 
нация движеиш' 1, разви вали сь  п а 
раличи з а д 1шх конечиостеГ! в р е 

зультате  поражения центральной 
нервной системы. Затем  наступало 
сильно вы раж енное  угнетение, сон
ливость. Щ енки слепли, теряли обо
няние, слу-х, тактильную  и болевую 
чувствительность,  принимали боко
вое положение, времеиашг прЪиз- 
водили плавательны е движения. 
В заключение наступала  простра
ция и в коматозном состоянии ж и 
вотные погибали. Клинические 
признаки проявлялись в течение 
5— 8 дней. Гибель наступала  на 
25— 33-й день интокснкацин.

При вскрытии трупов патолого- 
анато.мические изменения не были 
обнаруж ены, за исключением пол
нокровия сосудов мозговых обо
лочек. О рганы н ткани от четырех 
павш их щенков исследовали на на 
личие ртути по методике П о л е ж а е 
ва — Крыловой. Статистическую 
обработку  полученных результатов 
проводили по Е. К- М еркурьево 11. 
У всех подопытных щ енков в о р га 
нах и ткан ях  была обнаружена 
ртуть. У контрольных животных 
ртутп в органах  и тканях  не обн а
ружили.

Результаты  исследовании на 
к отятах  были аналогичными 
(табл .) .

В Ы В О Д Ы

1. М ясо ж ивотных, вы нуж ден
но убитых или иавшнх в результа
те интоксикации гранозаном, со
д е р ж и т  этилмеркурхлорнд и я в л я 
ется опасным для  скар.мливания 
плотоядным, так  как  вызывает у 
них т я ж ел о е  отравление;

2. П ри решении вопроса о во з
мож ности использования мяса вы 
н уж денно  убитых отравленных ж и 
вотных д л я  кормления пушных 
зверей, необходимо обязательно 
провести химико-токсикологическое 
исследование паренхиматозных о р 
ганов и мышечной ткани на нали
чие этнлм еркурхлорида  и ртутп. 
В случае о бн аруж ения  их мясо 
с карм ливать  пушным зверям 
нельзя.

С о д е р ж а н и е  р т у т и  в  о р г а н а х  п о д о п ы т н ы х  ж и в о т н ы х  (г^:г%)

В и д
ж и в о т н ы х О р г а н , т к з л ь

Н о м е р  
ж  п н

1

а ЖИВО' 
не р т у т

2

г н ы х  и с о д с р -  
и в  о р г а н а х

3 4

М ± т

*
Р <

Щ о и к и Г о л о в н о й  м о з г 0 . 4  5 0 , 8 5 ' 1 , 0 0 , 9 0 . 8 ^ 0 .  12 0 . 0 !
П е ч е н ь 4 , 0 6 . 0 3 . 2 4 . 8 4 , 5 гЬ 0 .  19 0 , 0 0 1
П о ч к и 4 , 0 2 . 8 4 . 8 4 . 5 4 , 2 : t 0 . 2 6 0 , 0 0 1
М ы ш ц ы 1 , 9 0 , 9 1 . 4 1 . 3 l , 4 d b 0 , 2 0 , 0 2

К о т я т а Г о л о в н о й  м о зг 0 , 8 1 . 0 1 , 3 1 . 2 1 , 0 7 : t 0 ,  1 1 0 , 0 0 1
П е ч е н ь 1 , 8 3 . 0 2 , 0 8 2.-S 2 . 3 4 ^ 0 .  12 0 . 0 0 1
П о ч к и 0 , 7 5 0 . 8 0 . 9 2 0 , 8 5 О . В З г Ь О . О З 0 , 0 0 1
М ы  ш ц ы 0 ,  56 1 , 0 5 0 , 5 5 0 . 6 0 , б 9 ± 5 .  1 \ 0 , 0 1

39

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



К Е С А Р Е В О  С Е Ч Е Н И Е  У Н О Р О К
Ю. п. СТЕПАНОВ, И. А . КУЗНЕЦОВА

В совхозе «Сосновскмй» Л ен и н 
градской области  в 1968 с- н в 
1969 г. п а д е ж  норок от патологи
ческих родов  составлял  12,8% от 
общего количества всех павших 
зверей основного стада .  Это з а с т а 
вило нас изыскивать эф фективный 
метод оказан ия  ж ивотн ы м  а ку ш е р 
ской помощи. Таким методом, по 
наш ем у  мнению, является  кесарево 
сечение.

В качестве наркотнрую щ его  
вещ ества во время операции мы 
применяли бар бам ил  (амнтал-нат-  
рий) — натри евая  соль этилизо- 
амил-барбитуровой  кислоты.

Д л я  наркоза  готовили 2% -ны е 
стерильные растворы  барбам ила.  
Н а р к о з  проводили интерапернтони- 
альны м .методо.м. Раствор  вводили 
в область  правого подвздоха  из 
расчета 30— 45 мг б ар бам ил а  на
I кг ж ивого  веса зверя, учиты вая

его генетические особенности и 
общ ее состояние (следует иметь в 
виду, что, по нашим наблюдениям, 
д о за  б ар бам ил а  60 мг и выше на
1 кг ж ивого  веса дл я  норок смер
тельн а!) .  Н ар к о з  наступал  через 
10— 15 минут и п р о д о лж ал ся  от 1 
до 4 часов.

После  наступления наркоза  нор
ку разм ещ ал и  на операционном 
столе в cniHiHOM полол;ении без 
фиксации.

Брю ш ную  полость вскры вали по 
белой линии от пупка и до послед
ней пары сосков.

После лапаротом ии в брюшную 
полость вводили большой и у к а з а 
тельный пальцы, которыми з а х в а 
ты вали  по очереди рога м атки и 
выводили их через разрез  наруж у.

В зависимости от состояния 
м атки и количества плодов р а зр е 
зы делали  по большой кривизне

одного или обоих рогов, как  м о ж 
но ближ е  к телу матки, после чего 
приступали извлечению плодов.

Н а  раны наклады вали  двух
рядный непрерывный шов «елоч
кой» кетгутом. М атку  обмывали 
теплым физиологическим раство
ром с добавленным к нему пени
циллином (200—300 тыс. ед. на
100,0 раство р а) .  Затем  непрерыв
ным швом кетгутом сшивали брю
шину, наклады вали  скорняжный 
шов кетгутом же на мышечные т к а 
ни и узловатый — щелком на кожу.

После операции выдерживали 
норок в течение 12 часов на го
лодной диете и 4 дня вводили им 
внутримышечно пенициллин и 
обычных дозировках. Ш вы снима
ли на 7— 8-й день.

В ы здоравливало  70—75% опе
рированных норок. В результате 
процент п адеж а  от патологических 
родов снизился у норок с 12,8 в 
1968 и 1969 гг. до 8,4 — в 1970 г. и 
до 3,8 — в 1971 г.

Н а 1-й с т р а н и ц е  о б л о ж к и :
ф  Зверовод М. Инамова из Ангренского зверохозяйства Ташкентской 
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ндекс 70449

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВРУЧЕНИИ ПОЧТОВОГО ОТПРАВЛЕНИЯ может быть 
прислано простым и заказным порядком, авиапочтой, простой либо сроч

ной телеграммой и оплачивается по тарифу: 
простое — 4 коп.
авиа — 6 коп.
заказное — 10 коп.
авиа заказное — 12 коп.

по телеграфу — как телеграмма из 15 слов.
Если Ваше письмо, бандероль или открытка не дошли до адресата, обра
щайтесь в предприятия связи, которые несут ответственность за их про

пажу в течение 6 месяцев со дня отправления.
Министерство связи СССР
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