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А XVI СЪЕЗД ВЛКСМ ОБЪЯВИЛ ШЕФСТВО КОМСОМОЛЬЦЕВ 
И МОЛОДЕЖИ НАД РАЗВИТИЕМ КРОЛИКОВОДСТВА.

#  В ШИРОКО РАЗВЕРНУТОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 
МОЛОДЕЖИ ПО РАЗВИТИЮ  КРОЛИКОВОДСТВА НА УКРАИНЕ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ КОМСОМОЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КРЫМА.

«  В ЧИСЛЕ ПЕРЕДОВЫХ — МОЛОДЕЖЬ КОЛХОЗА «УКРАИНА» 
ДЖАНКОИСКОГО РАЙОНА.

Фото Б. В е й т м а н а

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



1 £ ро л и ко во д ство
И ЭВЕРОВОДСТВО ВЛ Ж

^^Роснован вГ9юг СЕН ТЯ Б РЬ— ОКТЯБРЬ яЬ Ш  J^qqkeJa
ДВУХМЕСЯЧНЫЙ МАССОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА С С С Р

ПРОЛЕТАРИИ ICEX СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ИЗДАТЕЛЬСТВОколос*

КРОЛИКОВОДСТВО
HAVKA 
И ПЕРЕДОВОЙ 
опыт

В шеренге правофланговых
И. П. НАБОКА,
инструктор отдела  сельской м олодеж и ЦК ЛКСМ У

Комитеты комсомола Украины провели 
значительную организаторскую работу по 
широкому привлечению комсомольцев и мо
лодежи, пионеров и школьников к развитию 
кролиководства. Соревнование среди комсо
мольских организаций колхозов, совхозов, 
школ, пионерских дружин и любителей за 
дальнейшее развитие кролиководства стало 
массовым. В колхозах и совхозах ныне р а 
ботает 751 комсомольско-молодежный кол
лектив кролиководов, при сельских школах 
создано 6270 кролиководческих ферм; кроме 
того, фермы обслуживают 1918 ученических 
производственных бригад. Ими и кролико- 
водами-любителями выращено около 50 млн. 
кроликов.

Важной формой работы комсомольских 
организаций республики стало привлечение 
молодежи в общества кролиководов-любите- 
лей. С этой целью комитеты комсомола, 
хозяйственные органы совместно с област
ными и районными обществами организуют 
выставки-продажи кроликов, лекции, 
распространяют специальную литературу. 
В результате количество кролиководов-лю- 
бителей в республике составляет теперь 
1 млн. 220 тыс. В 1972 г. наши кролиководы 
произвели мяса кроликов 30,8 тыс. т в живом 
весе, а шкурок 35,1 млн. шт.

По итогам прошлого года победителями

социалистического соревнования снова ста
ли комсомольские организации Крыма, два 
вторых места присуждены областным комсо
мольским организациям Черкасс и Киева, 
два третьих — полтавчанам и сумчанам. 
Кроме того, 25 городских и районных ком
сомольских организаций и 25 комсомольско- 
молодежных коллективов колхозов и совхо
зов признаны лучшими. Все они награждены 
Почетной грамотой Ц К  Л К С М  Украины и 
премиями.

Ценный опыт в развитии кролиководства 
накопили комсомольские организации Вин
ницкой, Ворошиловградской, Днепропетров
ской, Кировоградской, Львовской, Нико
лаевской, Закарпатской и Черновицкой об
ластей.

Три года назад  Крымский обком комсо
мола объявил кролиководство ударным де
лом молодежи. З а  прошедшее с тех пор вре
мя сделано немало. В 257 колхозах и совхо
зах области созданы фермы с поголовьем 
свыше 540 тыс. кроликов (142 тыс. маток). 
Только в прошлом году здесь произведено 
1380 т диетического мяса.

В Крыму созданы и успешно работают 
43 комсомольско-молодежных коллектива — 
они объединяют более 200 тыс. юношей и 
девушек. Многие из них добились хороших 
результатов.

Молодежный коллектив совхоза «Феодо
сийский» под руководством групкомсорга

@  Ж урн ал  «Кролиководство и звероводство»,  1973 г.
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Галины Азаровой произвел 32 т мяса, полу
чив от каждой матки по 18 крольчат. Тру
женики этого коллектива имеют индивиду
альные задания, о выполнении которых ре
гулярно отчитываются перед собранием. 
Комсомольские прожектористы проверяют 
санитарное состояние ферм, контролируют 
использование кормов, заботятся об услови
ях труда, быта и отдыха молодежи.

Н а ферме колхоза «Украина» в той же 
Крымской области половина обслуж ива
ющего персонала — комсомольцы. З аведу 
ющего, Вячеслава Федотова, избрали чле
ном бюро райкома. В прошлом году он окон
чил Харьковский сельскохозяйственный 
институт.

Н а ферме созданы три комсомольских 
звена, в каждом два человека. Они обслу
живаю т по 640 самок с молодняком до от
садки. Члены звеньев обязались  получить 
не менее чем по 26 крольчат от матки. Л е 
том на ферме было более 17 тыс. кроликов, 
из них 2,5 тыс. взрослых самок.

Каждый крольчатник в колхозе — это 
капитальное сооружение длиной 72 м с ши
роким проходом и двухсторонним располо
жением клеток. Уборка навоза в нем меха
низирована; хорошо решена система венти
ляции; тепловое реле обеспечивает в поме
щении постоянную температуру в пределах 
12 градусов.

Д л я  кролиководов на ферме созданы хо
рошие условия труда, рабочий день норми
рован, заработок составляет в среднем 140— 
180 руб. ежемесячно.

С энтузиазмом включились комсомольцы 
Джанкойской фермы во Всесоюзное сорев
нование животноводов. Н а собрании комсо
мольской группы они решили в третьем, ре
шающем году девятой пятилетки получить 
89 тыс. кроликов, продать государству 100 т 
мяса и другим хо зяй ствам — 12 тыс. голов 
племенного молодняка.

Заслуж ивает похвалы и приобщение к 
развитию кролиководства крымских пионе
ров и школьников. 33 сельские школы 
области организовали свои фермы; на них 
содержится более 8 тыс. кроликов.

Ферму в Первомайской средней школе 
Кировского района обслуживает производ
ственная бригада, в состав которой входят 
учащиеся 5—7 классов. Директор фермы — 
ученица 10 класса Н аталья  Удовиченко. 
В прошлом году юные кролиководы сдали 
совхозу «Старокрымский» свыше 5 т мяса в 
живом весе.

В 72 сельских школах области организо
ваны ученические производственные брига

ды; в их рядах более 2 тыс. пионеров и 
школьников. Они шефствуют над колхозны
ми и совхозными фермами, ухаживая з а  
животными и заготавливая корма.

В Крыму около 60 тыс. кролнководов- 
любителей. В 1972 г. ими сдано государству 
500 тыс. шкурок. Кроме того, у населения 
закуплено более 50 тыс. кроликов.

Много подобных энтузиастов и в Бело
горском районе. В их хозяйствах не менее 
27 тыс. кроликов. Показателен пример сек
ретаря комсомольской организации Василь
евской средней школы, ученика 10 класса 
Юрия Савченко. Выращиванием пушистых 
питомцев он увлекается третий год, сдал 
колхозу им. XXI съезда КПСС и в райзагот- 
контору более 400 кроликов и 110 шкурок.

Совместно с областным управлением з а 
готовок и Крымсовхозвинтрестом обком 
комсомола выпустил плакаты с условиями 
конкурса-соревнования, обобщил опыт рабо
ты кролиководов совхозов «Старокрым
ский», «Феодосийский», «Новожиловский», 
принимал активное участие в разработке ре
комендаций для молодежи по уходу за кро
ликами. В прошлом году в Белогорском и 
Кировском районах прошли слеты молодых 
кролиководов.

Сейчас во всех совхозах и колхозах Бе- 
логорья созданы кролиководческие фермы; 
на них около 10 тыс. взрослых самок. 
В строительстве этих ферм активное участие 
принимали все комсомольские организации 
района. В прошлом году по комсомольским 
путевкам пришли на кролиководческие ф ер
мы 36 юношей и девушек, в том числе 18 чле
нов ВЛКСМ . В настоящее время три фермы 
возглавляю т молодые коммунисты. В 1972 г. 
район продал государству 127,8 т диетиче
ского мяса при плане 109 т; в текущем году 
планы такж е выполняются.

В восьми сельских школах Белогорского 
района есть ученические производственные 
бригады, которые шефствуют над кролико
водческими фермами хозяйств.

Областной комитет Л КСМ У  в августе
1972 г. на примере Белогорского района 
провел областной семинар с молодыми кро
лиководами, бригадирами и групкомсорга- 
ми комсомольско-молодежных кроликовод
ческих коллективов. Кабинет комсомольской 
работы выпустил специальный сборник с 
обобщением опыта лучших кролиководов, 
примерный устав городского (районного) об
щества кролиководов, рекомендации по р а з 
витию отрасли в приусадебных хозяйствах.

Бюро обкома комсомола обобщило опыт 
работы комсомольской организации и пно-
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нерских дружин Белогорского района, нам е
тило меры по улучшению их работы.

Строительство крупных эксперименталь
ных ферм по производству кроличьего мяса 
и воспроизводству племенного поголовья 
объявлено ударным комсомольским делом. 
На сегодняшний день в области строится 
еще II крупных ферм: в колхозах «Черно
морец» Бахчисарайского района, «Горный» 
Белогорского района, «Заветы Ильича» 
Симферопольского района, «Россия» Совет
ского района и др.

Ш ефство над развитием кролиководст
в а — одна из главных задач  комсомольских 
и пионерских организаций Черкасской об
ласти. В 1972 г. здесь продано 2852 т кро
личьего мяса и более 2,5 млн. шкурок. 
В 387 школах созданы фермы.

При активном участии комсомольцев и 
молодежи в Сумской области в прошлом го
ду государству было сдано 629 тыс. кроли
ков, заготовлено 1787 т мяса и около

1,5 млн. шкурок. Это почти в два раза  боль
ше, чем в 1971 г.

Комсомольские организации и пионер
ские дружины Херсонской области также 
активно участвуют в строительстве кролико
водческих ферм, укреплении кормовой б а 
зы, направляю т молодежь в эту отрасль. 
В 1972 г. в области введены в строй пять но
вых хозяйств, продолжается строительство 
еще шести ферм в Новотроицком, Голопри
станском, Ивановском и Каховском районах.

О рганизаторская и идейно-воспитатель
ная работа с молодыми кролиководами на 
Украине направлена на повышение их тру
довой и политической активности, дальней
шее совершенствование форм и методов со
циалистического соревнования, обеспечение 
максимального вклада  каждого юноши и де
вушки в успешное выполнение заданий и 
социалистических обязательств третьего, ре
шающего года девятой пятилетки.

В колхозе имени В. И. Ленина
А. И. ХАНДУСЬ,
ветврач,  парторг колхоза им. Л ени н а

Колхоз им. Л енина Голопристанского 
района Херсонской области — крупное, мно
гоотраслевое хозяйство. Из 6644 га сельско
хозяйственных угодий у нас под зерновыми 
занято 3172 га, или 55,6% площади. Климат 
на Херсонщине засушливый, земли степные. 
Поэтому мы держим на поливе 2014 га уго
дий. Колхоз имеет хорошо развитое ж ивот
новодство: дойных коров — 900 голов, свино
м а т о к — 300, овцематок — 1789 и основных 
самок кроликов — 1200 голов.

В селе Чулаковке проживает более 3 тыс. 
человек. Село хорошо благоустроено, утопа
ет в зелени. Здесь есть двухэтаж ная средняя 
школа на 500 мест, филиал музыкальной 
школы, детсад, ясли, больница, столовая, 
библиотека, быткомбинат, магазины с 13 
торговыми точками. Отдохнуть у нас можно 
в парке, где имеется плавательный бассейн 
и зоосад, в кинотеатре на 400 мест или в до
ме культуры (концертный зал на 600 мест).

Одним словом, колхоз наш богатый. 
В 1972 г. чистый доход хозяйства составил 
1 млн. 637 тыс. руб., в том числе от кролико
водства 2302 руб. О трасль эта перспектив

ная. Кроликов на Украине разводят издав
на. Их часто можно увидеть в личных хозяй
ствах населения. Но одно дело — приусадеб
ное кролиководство, а другое — крупная 
механизированная ферма. Именно на этой 
основе мы решили вести отрасль.

Ферму организовали осенью 1971 г. П ле
менных самок (600 голов) купили в хозяй
ствах Черкасской области, а самцов — в 
Крыму. Под крольчатники приспособили два 
бывших птичника, где разместили клетки в 
два ряда.

Однако условия содержания животных 
в приспособленных помещениях не позволя
ют быстро увеличивать производство про
дукции. Поэтому осенью 1972 г. у нас был 
построен первый механизированный кроль
чатник на 640 основных самок.

Одноярусные клетки в нем расположены 
в четыре ряда. Есть принудительная венти
ляция, скребковые транспортеры для убор
ки навоза и автопоение. Разм ер клеток 
80 X 80 X 40 см, ячей сетки — 20 X  20 мм. 
Маточники мы применяем переносные р аз 
мером 40 X  25 X 25 см. Д елаем  их из ф а 
неры. К аж ды е две клетки имеют ясли из сет
ки с ячеей 30X 30 мм. Д л я  концентрирован-
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М еханизированны й крольчатник колхоза  им. Л ени н а.

ных кормов на каждые смежные четыре клет
ки в центре их стыковки вмонтирована п р я
моугольная высокая самокормушка. Р аб о т а 
ет она хорошо. Однако для самок с молод
няком явно не хватает длины кормового 
фронта кормушки. Это ее существенный не
достаток. Все клетки имеют поилки. Они н а
полняются водой одновременно при откры
тии крана водопровода. Система поения то
ж е нуждается в совершенствовании, так  как 
наполнение чаш идет неравномерно и из 
ближних к крану поилок вода расплескива
ется. Вероятно, нам придется переходить на 
поилки АУЗ-80 конструкции Н И И П ЗК -

Все это свидетельствует о том, что про
мышленное кролиководство дело не простое. 
И вероятно, трудности на первых порах в 
какой-то степени закономерны. И не только 
потому, что не хватает опыта и знаний, но 
и потому, что приходится экономить при 
строительстве крольчатников. Например, мы 
ведем сооружение фермы хозяйственным 
способом. Колхоз испытывает недостаток в 
сетке, угловом железе, в проволоке и неко
торых других материалах. Не просто обсто
ит дело и с механизмами для оснащения 
фермы. Мы ведь строим еще два крольчат- 
ника-маточника и один откормочник.

В начале будущего года думаем пере
вести все поголовье в механизированные 
помещения.

Уже в 1972 г. наша ферма произвела 
107 ц крольчатины в живом весе, из них 
65 ц было продано государству. В текущем 
году планируется вырастить 16,4 тыс. кроли

ков и продать 185 ц диетического мяса, а в 
1975 г. — 350 ц. Эти задачи по плечу нашим 
кролиководам. Правление и партийная орга
низация колхоза делают все возможное, 
чтобы поставить производство продукции 
кролиководства на промышленную основу.

Сейчас на ферме трудятся 11 человек: з а 
ведующий, учетчик по племзаписям, 8 кро
лиководов и механизатор, за  которым з а 
креплены трактор ДТ-20, жатка, прицеп для 
подвозки кормов и некоторые другие меха
низмы.

Н агрузка на кролиководов распределена 
так: в механизированном крольчатнике по 
320 и в приспособленном помещении по 180 
самок с молодняком на работницу.

Н а ферме строго соблюдается распоря
док дня.

Осмотр и приемка кроликов утром от 
ночного дежурного — 7.30— 8.30. Уборка по
мещения и очистка клеток — 8.30— 10.30. 
Разные работы и поение — 10.30— 11.30. О бе
денный п ер ер ы в — 11.30— 14.00. Разные р а 
боты (случка, отсадка молодняка и т. д.), 
поение— 14.00— 17.00. Раздача  кормов и пе
редача поголовья ночному дежурному — 
17.00— 18.00.

Кормление кроликов в основном двух
разовое. Основные корма: зеленая масса 
(зимой сено), корнеплоды, концкорма, ме
шанки из сенной муки и комбикорма. При 
этом следует учитывать, что в самокормуш- 
ках почти всегда имеются сухие комби
корма.
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Бригада кролиководов постоянно р аб отает  н ад  повыш ением своих профессиональны х знаний.

Надо отметить, что еще значительно 
осложняют работу инфекционные болезни 
кроликов, особенно легочные болезни, ринит 
п стоматит. Избавиться от перечисленных 
недугов кроликов нам пока ' полностью не 
удается. В прошлом году отход молодняка 
на ферме составил примерно 15% всего по
головья. Это много.

Ветеринарные работники при переводе 
кролиководства на промышленную основу 
столкнулись с рядом трудностей. Например, 
в механизированных крольчатниках доволь
но сложно проводить дезинфекцию. Необхо
димо изыскивать такие методы обработки, 
которые давали бы возможность при мень
шей затрате труда наиболее эффективно 
использовать дезинфекционные средства. 
Н а мой взгляд, этим требованиям отвечает 
аэрозольный метод дезинфекции крольчат
ников, без удаления из них животных. 
Однако одного ж елания использовать этот 
метод мало. Надо, чтобы зооветснабы имели 
достаточное количество нужного оборудова
ния (генераторы, шланги и т. д.) и эффек
тивных дезинфицирующих средств.

Пора также обеспечить кролиководче
ские хозяйства препаратами против инфек- 
циоиных и инвазионных болезней кроликов. 
Мы, например, постоянно ощущаем ост
рый недостаток в вакцине против пастерел- 
лсза и в пиперазине, который используем 
для предупреждения пассоллуроза. Мы 
строго следим за соблюдением ветеринар
ных мероприятий на ферме. Д ля  кролико
водов организована регулярная профес

сиональная учеба. В процессе ее изучаются 
способы профилактики болезней кроликов. 
Вообще пропаганде специальных знаний 
уделяем пристальное внимание.

Н а ферме имеется зоотехническая биб
лиотечка, регулярно поступает журнал 
«Кролиководство и звероводство». Все это, 
несомненно, помогает совершенствовать 
труд кролиководов.

В нашем колхозе широко используются 
массовые формы социалистического сорев
нования. Коллектив кроликофермы соревну
ется за получение большего выхода молод
няка и за высокие привесы на откорме. Ито
ги соревнования подводятся ежемесячно и 
ежеквартально. И м ' придается широкая 
гласность. З а  перевыполнение заданий р а 
ботники получают дополнительную оплату. 
Причем в нашей практике используются не 
только материальные, но и моральные сти
мулы для поощрения передовиков.

В целом весь коллектив фермы трудится 
хорошо. По результатам же прошлого года 
можно отметить успешную работу кроли
ководов: О. И. Тараненко, она вырастила по 
18 крольчат от каждой кроликоматки; 
Е. И. М аслакай и Р. И. Денисенко, которые 
вырастили по 16 крольчат от самки. Н а пер
вом этапе развития кролиководства в кол
хозе это обнадеживающие результаты.

Поэтому у нас есть все основания быть 
уверенными в том, что коллектив нашей кро
лиководческой фермы успешно выполнит з а 
дания пятилетки.

2К1>ол.чиозодство № 5 5

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



С оверш ен ствуем  си стем у  
заготовок кроликов
Д. А БОЛИНЬШ , 
начальник Госинспекции 
но заготовкам  продуктов ж ивотноводства 
М инзага Л атвийской  ССР 
Д. Ю РЧЕНКОВ, 
госинспектор

Общественное и любительское кро
лиководство в Латвийской С С Р начало ус
пешно развиваться в последние годы в связи 
с принятыми мерами его экономического сти
мулирования.

В целях ускоренного развития отрасли и 
выполнения государственного задания по 
закупкам продукции кролиководства в рес
публике проводится ряд мероприятий.

Д ля  обеспечения колхозов, совхозов и на
селения племенным молодняком созданы 
кролиководческие фермы в совхозе «Югла» 
Рижского района, в колхозах «Красный О к
тябрь» Прейльского района, «Саркана Бул- 
та» Вентспилсского района, «Скайста» Крас- 
лавского района и др.

Племенное поголовье в эти хозяйства з а 
возили из братских республик, в частности 
из Татарской АССР.

После доведения государственного з а д а 
ния по закупкам кроликов в каждом районе 
созданы общества кролиководов-любнтелей. 
Сельскохозяйственные органы и местные со
веты оказывают им зоотехническую и вете
ринарную помощь, продают сетку для кле
ток, выделяют участки для заготовки сена, 
концентрированные корма из рыночных фон
дов. Последние продаются кролиководам из 
расчета 3—5 кг за каждого проданного го
сударству кролика. Потребкооперация, кро
ме того, продает коицкорма и за сданные 
любителями шкурки.

С целью еще большего стимулирования 
развития кролиководства у населения в 
1970 г. был проведен республиканский кон
курс.

По условиям конкурса победителям при
суждались премии в размере 50, 30 и 20 руб. 
за продажу государству соответственно 150, 
100 и 80 кг мяса кроликов в живом весе. Р е 
зультаты конкурса широко освещались в 
республиканской и районной печати, а такж е 
по радио и телевидению.

В районах практиковались проведение 
выставок-продаж животных, семинаров, по
каз специальных кинофильмов, обмен опы
том. Только в 1972 г. в республике состоя

лось 13 выставок, на которых продано более
2,5 тыс. племенных кроликов.

Н а выставках лучшим кролиководам вы
давались  дипломы.

Проводимые мероприятия резко ускорили 
развитие отрасли. В результате в республи
ке значительно возросли закупки кролико
водческой продукции.

Уже в прошлом году было выполнено го
сударственное задание по закупкам, запла
нированное на последний год девятой пяти
летки. Мы получили 1026 т мяса кроликов 
в живом весе, или в 7 раз больше, чем в
1969 г. Особенно больших успехов добились 
кролиководы Лиепайского, Елгавского, Р и ж 
ского и Даугавпилсского районов.

Здесь городское население получило воз
можность покупать диетическое мясо. Разно
образнее стал стол самих кролиководов-кол- 
хозников, рабочих и служащих.

Организации потребкооперации заготови
ли в 1972 г. свыше 300 тыс. шкурок.

Население поняло выгодность выращи
вания кроликов. Это подтверждает ряд при
меров: механик Лиепайского объединения 
«Латвсельхозтехника» Р. Я- Дисмитниекс 
в 1972 г. вырастил и продал государству 
191 кролика, за что получил 1478 руб,; пенси
онер К- С. Кузулнс из Лиепайского района 
вырастил и продал государству 120 кроли
ков, за  что получил 1018 руб.; кроликовод 
Н. Акменьтнньш из Гулбенского района вы
растил 145 кроликов, из них продал государ
ству 87 и реализовал через комиссионную 
торговлю 45 голов, за что получил 980 руб.

Рост кролиководоства потребовал совер
шенствования системы закупок продукции у 
населения. Нужно было так  организовать 
работу, чтобы эта система была удобна и 
выгодна поставщикам и одновременно спо
собствовала ритмической деятельности мя
сокомбинатов.

В этой связи немало сделано мясокомби
натами, заготконторами и райзаготинспек- 
циями. Последние не только принимают ак 
тивное участие в деле организации закупок 
кроликов от населения, но и осуществляют
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строгий государственный контроль за  соблю
дением правил приемки кроликов и расче
тов за них.

Закупки кроликов, как правило, начина
ются с выявления товарных ресурсов.

Инспекции совместно с заготовительными 
организациями, при участии сельских, посел
ковых и городских советов, активов депута
тов трудящихся определяют путем опроса 
населения количество кроликов, подлежащих 
продаже в том или ином пункте. Выясняют 
также, когда, в какой месяц население ж е 
лает их продать.

После выявления товарных ресурсов со
ставляют календарные графики закупки и 
приемки кроликов на месте и вывоза их на 
мясокомбинаты. Графики, как  правило, со
ставляют для каждого из сельских советов.

К ак  известно, с ноября кролиководам вы
плачивают за шкурки повышенные цены, по
этому осенью продукции поступает больше, 
чем позволяют мощности мясокомбинатов. 
Роль ежемесячных графиков в этот период 
очень важ на для ритмичной работы перера
батывающих предприятий.

Райзаготинспекции Алуксненского, Гул- 
бенского, Валкского и Лиепайского районов 
были инициаторами организации закупок 
кроликов от населения на дому путем коль
цевых объездов по заранее разработанным 
графикам и маршрутам. Приемщики мясо
комбинатов на автотранспорте объезжаю т 
населенные пункты, закупают кроликов и до
ставляют их непосредственно в убойный цех.

Райзаготинспекции вместе с мясокомби
натами заранее, на основании месячных гра
фиков, разрабатываю т маршруты кольцевых 
объездов, сообщают их населению, для чего 
используется преимущественно районная пе
чать. Население знает время и место приемки 
кроликов. Применяются и другие средства 
оповещения: через руководителей хозяйств, 
бригадиров колхозов, совхозов, сельские и 
поселковые советы и т. д.

Мясокомбинаты проводят соответствую
щую подготовительную.работу. На местах 
(но кольцевым маршрутам) оборудуются ав 
томобили для перевозки кроликов в непого
ду, изготавливается необходимое количество 
ящиков-клеток для приемки и транспорти
ровки животных, подготавливаются неболь
шие (до 20 кг) весы, выделяется квалифици
рованный ответственный приемщик.

Точно по часовым графикам и кольцевым 
маршрутам приемщики мясокомбинатов объ
езжают населенные пункты и принимают 
кроликов.

2*

После взвешивания и определения упи
танности выписывается приемная квитанция, 
деньги за кроликов мясокомбинат высылает 
сдатчику по почте.

К тому ж е  закупки кроликов на месте 
позволяют избежать стихийного их поступ
ления на мясокомбинаты, чем облегчается 
равномерная переработка и реализация.

Учитывая фактические темпы роста заку
пок продукции кролиководства, предпола
гается, что в 1975 г. в республике будет за 
куплено 1500— 1600 т кроличьего мяса, в ос
новном от любителей. Заготовка шкурок по
требкооперацией составит в тот же сезон не 
менее 300—400 тыс. шт.

Н аряду с достижениями есть у нас и не
достатки. В частности, еще не все мясоком
бинаты организовали приемку кроликов на 
месте, не налаж ена должным образом и 
транспортировка животных. Все эти недоче
ты мы в скором времени устраним.

Крольчатник колхоза «Смычка» Великолукского района 
Псковской области. Хозяйство планирует продавать ежегодно 
до 40 т мяса кроликов. Фото ТАСС
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Проблемы генетики 
и селекции кроликов
(В порядке обсуждения)

Г. А. ПАЛКИН,
кандидат сельскохозяйственны х наук

О дной из основных предпосы 
лок интенсификации кроликовод
ства является правильно органи
зованная плем енная работа.

Усилиями науки и передовой 
практики у нас в стране разраб о
тана общ ая систем а племенной ра
боты и вы ведено 7 новых пород 
кроликов. П рим еняя эту  систем у, 
некоторы е хозяйства добились 
больш их успехов . Так, например, 
ордена Тр удового  Красного  Зна
мени совхоз «Бирюлинский» Та
тарской А С С Р  за  последние 12 лет 
увеличил средний живой вес кро
ликов основного стад а  на 1,5 кг, 
или на 3 8 ,5 % ,и р езко  улучш ил м е
ховы е качества , производитель
ность и телослож ение животных. 
В настоящ ее вр ем я средний вес 
кроликов основного стада  состав- 
ляет там 5,8 к г , а максимальный 
вес д остигает 7,2 кг. По ком плек
су признаков основное поголовье 
расп р еделяется  следую щ и м  обра
зом : класса элита —  61 % , перво
го класса —  38%  и только  1 % 
кроликов относится ко  втором у 
классу.

В  1971 г. совхоз вырастил и ре
ализовал на плем я 17,4 ты с. пле
менных кроликов, а всего  за  по
следние 11 лет продал около 
130 ты с. голов элитного и 
классного  м олодняка .

Плем енная кролиководческая 
ф ер м а приносит совхозу «Бирю 
линский» больш ие д о хо ды . Так, в
1971 г. получено чистой прибыли 
226 ты с. руб . Норма рентабель
ности —  177% .

Племенной работой в совхозе 
вот уж е 13 л е т руководи т заслу
женный зоотехник Т А С С Р , один из 
лучш их селекционеров-кролико- 
водов нашей страны  И. И. Каплев- 
ский. Его  тр удам и  в породе бе
лый великан создано  8, а в поро
де черно-бурый —  5 линий вы да
ю щ ихся сам цов-производителей .

Хорош о поставлена плем енная 
работа в совхозах «Петровский» 
(П олтавская область ), «Анисов- 
ский» (С ар ато вская  область ) и на 
ф ер м ах Кировского  госплем рас- 
садника пуховых кроликов.

О днако , несм отря на успехи 
передовы х хозяйств , общ ее состо
яние племенного дела  в кролико
водстве не соответствует тем  тр е

перво-

бованиям , которы е стоят в настоя
щ ее врем я перед  отраслью . У р о 
вень племенной работы  зд есь  зна
чительно ниже, чем в др уги х от
раслях ж ивотноводства, несм отря 
на то  что кролик, в силу бы стро
ты разм нож ения, является весьма 
удобны м  объектом  д л я  селекции. 
Д аж е  во многих племенных хозяй
ствах проводится лиш ь м ассовая 
селекц и я, которая своди тся к эле
м ентарны м  м ероприятиям  по от
бору животных. Не находят д о лж 
ного прим енения такие эф ф е к ти в 
ные м етоды , как оценка произво
дителей по качеству потом ства, 
разведение животных по линиям и 
сем ействам . О тсутствую т утвер ж 
денны е перспективны е планы се- 
лекционно-плем енной работы .

В товарны х хозяйствах уровень 
племенной работы  совсем  низкий: 
плохо поставлен зоотехнический 
учет, им ею т м есто  бессистем ны е 
спаривания животны х. Этим  д е 
лом  на м естах по сущ еству  никто 
не руководит, так как госплемобъ- 
единения кролиководством , как 
правило, не заним аю тся .

Зам етно  о тстает и научно-ис- 
следо вательская  работа. Не изу
чается генетика кролика, не раз
рабаты ваю тся м етоды  соверш ен
ствования о тдельны х пород . М ало 
внимания уд е ля е тся  селекции жи
вотных по м ясны м  качествам и 
скороспелости , а такж е по наслед
ственной устойчивости к инф екци
онным и инвазионным заболева
ниям. С лабо  разработаны  вопро
сы использования м еж породного  
и меж линейного гетерозиса .

Нам необходим о поднять пле
менную  работу в кролиководстве 
хотя бы до  уровня, достигнутого  
в др уги х о тр аслях ж ивотноводст
ва. Надо ш ироко развернуть ис
следования по частной генетике 
кролика и п реж де всего  изучить 
законом ерности наследования 
признаков его  м ясной , меховой и 
пуховой продуктивности , а такж е 
наследственной устойчивости к за 
болеваниям .

При этом  по тр ебуется  прове
дение больш ой эксперим енталь
ной работы , а такж е значитель
ный по объем у генетико-м атем а
тический анапи-з к ассо в ы х м атери
алов крупны х хозяйств .

О ткры тие законов дискретной 
м енделевской наследственности 
создало  научный ф ун дам ент д ля

изучения наследования хозяйствен
но-полезных признаков и свойств 
животны х, разработки различных 
м етодов оценки их племенных ка
честв и управления процессами 
породообразования. О  значении 
дискретной наследственности при 
создании различных ф орм  окра
са кроликов подробно рассказано 
в статье И. С . Мининой «Генетика 
окраски кроликов» (ж урнал «Кро
лиководство и звероводство» № 2 
за 1970 г.).

П одавляю щ ее большинство хо
зяйственно-полезны х признаков 
кроликов, таких как мясность, гу
стота волосяного покрова, пухо
вая продуктивность и плодови
тость, развиваю тся на сложной ге
нетической основе, под воздейст
вием многих наследственны х ф ак
торов и условий внешней среды .

Соврем енны е м етоды  селекции 
животных базирую тся на основных 
полож ениях популяционной гене
тики, которая изучает законом ер
ности наследственности не у от
дельны х особей, а у больших 
групп животных (стадо , порода и 
т. д .)  в зависимости от применяе
мой в данной группе системы спа
риваний и отбора, а такж е от ус
ловий внешней среды . Элем енты  
промы ш ленного производства про
являю тся в том , что начинает при
м еняться единая технология корм 
ления и содерж ания больших 
групп животных. С тада и породы 
оцениваю тся как единая популя
ция. Популяционная генетика пре
дусм атривает применение мето
дов генетико-матем атического ана
лиза , позволяю щ его решать во
просы улучш ения среднего  пока
за теля  тех или иных признаков осо
бей , входящ их в популяцию . Сей
час основное внимание в этом ас
пекте долж но  быть направлено 
на определение таких генетиче
ских парам етров, как наследуе
мость и повторяем ость хозяйст
венно-полезных признаков кроли
ков, генетических и фенотипиче
ских корреляций м еж ду этими 
признаками, расчета селекционных 
индексов, целью  которых явля
ю тся повышение эффективности 
и удеш евление м етодов селекции.

П редварительная работа по вы
числению коэф ф ициентов насле
дования живого веса и некоторых 
др уги х хозяйственно-полезны х при
знаков указы вает на перспектив
ность использования м етодов по
пуляционной генетики в кролико
водстве.

Прим енение указанны х м ето
дов 'требует и сп о л ь зо в а н и я  в ши
роких м асш табах счетно-вычисли- 
тельной техники, как это имеет 
м есто , например, в птицеводстве. 
П еред  научными учреж дениями, в
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первую очередь перед  Научно-ис
следовательским  институтом пуш 
ного звероводства и кроликовод
ства, стоит важ ная задача —  раз
работать м етоды  м атематической 
обработки м атериалов по кроли
ководству при использовании со
временных счетно-вычислительных 
машин.

В настоящ ее врем я, в соответ
ствии с официальными указан ия
ми и реком ендациям и литературы , 
отбор кроликов м ясо-ш курковы х 
пород долж ен вестись по ж иво
му весу, телослож ению , густоте 
уравненности и окраске  мехового  
покрова, а у пуховых животных —  
по пуховой продуктивности .

Не отрицая значения назван
ных признаков, мы  в то ж е время 
считаем необходим ым отм етить, 
что сейчас не обращ ается д о лж 
ного внимания на м ясны е качества, 
скороспелость и оплату корма. 
М еж ду тем  эти показатели д о лж 
ны играть очень важ ную  роль при 
отборе кроликов м ясного  и мясо- 
ш куркового направлений. Н едо
статочно пока изучены методы  
прижизненной оценки м ясны х ка
честв животных.

Из наших работ, например, из
вестно, что более высоким убой
ным выходом обладаю т кролики, 
имею щ ие эйрисомный (ш ироко те
лый) т и п к о н с т и т у ц и и .  И ссле
дования Н. С . Зусм ана , Г. П. Куш - 
ковой и Л . Г. Уткина показали, что 
у кроликов в возрасте 3 ‘ /2 м еся
цев сущ ествует полож ительная 
корреляция м еж д у убойным ве
сом и индексом  сбитости . И сходя 
из этого , мож но считать, что ж и
вотные в указанном возрасте , ха
рактеризую щ иеся более высокими 
показателями обхвата груди и боч
кообразно сбитым туловищ ем , бу
д ут обладать больш им убойным 
выходом м яса . И сследованиями 
этих же авторов установлено , что 
очень важным показателем  м яс
ных качеств кроликов служ ит ши
рина поясницы.

Помимо убойного вы хода , су 
щ ественным показателем  мясно- 
сти кроликов является вес туш ки .

В результате  исследований ус
тановлено, что у животных в воз
расте ЗУ 2 м есяцев наблю дается 
полож ительная корреляция м еж ду 
весом туш ки и живым весом , а 
такж е м е ж д у  весом туш ки и ши
риной поясницы, обхватом груди 
и длиной тела .

О чень важным признаком , те с
но связанны м с мясной продуктив
ностью кроликов, является их ско
роспелость, которая о пределяет
ся обычно по среднесуточны м  
привесам . Кром е того , весьма ак
туальное значение им еет селек
ция по оплате корм а, о которой

суд я т  по затратам  кормов в кило
грам м ах кормовы х единиц на ки
лограм м  привеса.

М ного работал над изучением 
скороспелости  и оплаты  корм а у 
кроликов п роф ессор  М . К . Пав
лов. Он пр едлагает определять  
эти признаки по относительном у 
приросту, пользуясь  ф орм улой  ин
тенсивности роста .

О пределенны й интерес пред
ставляю т исследования В. В. М ер- 
куш ина, который установил, что 
кролики-бройлеры  с высокими по
казателям и убойного выхода м яса 
хар актер изую тся больш им разви
тием груди  в глубину. С елекци я, 
направленная к увеличению  глу
бины груди , б уд е т способство
вать улучш ению  их м ясны х ка
честв.

Приведенны е выше результа
ты исследований, несомненно, 
очень важны, однако они долж ны  
быть проведены  и подтверж дены  
на массовом  производственном 
м атериале в различных хозяйст
венных условиях и с охватом боль
ш ого числа пород.

Итак, актуальнейш ие задачи на
уки в кролиководстве —  совер
ш енствование м етодов оценки 
мясной продуктивности , скор оспе
лости и оплаты  корм а, разработка 
систем ы  селекции с учетом  этих 
признаков и внедрения ее в прак
тику.

Н еобходим о сказать , что в сви
новодстве учиты вается ещ е ряд 
признаков, определяю щ их такие 
качества м яса , как его сочность, 
ж ирность , м рам орность , м ягко сть , 
цвет, вкус и др . Видимо, и в кро
лиководстве эти признаки долж ны  
быть изучены .

С л е д у е т  о тм етить , что правиль
ная селекция кроликов по м яс
ным качествам , скороспелости и 
оплате корм а возм ож на лишь при 
организации контрольного выра
щивания животных, которое дол
жно быть осущ ествлено  как на 
специальны х станциях, так и непо
средственно  в племенных хозяйст
вах. Вопрос о необходим ости внед
рения в практику кролиководства 
контрольного выращ ивания ж и
вотных неоднократно поднимал 
п роф ессор  М . К. Павлов. О днако 
на практике этого пока не сделано .

Все перечисленны е нами се
лекционные признаки характери
зую т м ясную  продуктивность кро
ликов. М еж д у  тем  в наш ем кроли
ководстве преобладает пока м ясо- 
ш курковое направление. Поэтому 
при селекции кроликов вполне 
обоснованно обращ ается внима
ние на о краску , густоту и уравнен- 
ность волосяного покрова.

Важным признаком , от которо
го зависит носкость м е ха  кроли

ков, является крепость связи во
лоса с м ездр ой . О днако  методы 
прижизненной оценки названного 
признака не разработаны  и селек
ция по нему не ведется . В даль
нейшей селекционной работе этот 
признак долж ен учитываться.

В прош лом было проведено 
несколько исследований интерье
ра кроликов. В частности, нами бы
ли изучены некоторы е м о р ф о ф и 
зиологические особенности жи
вотных различных пород и типов 
конституции. О днако м етоды  ин- 
терьерной оценки все ещ е не на
шли ш ирокого применения при 
отборе животных.

З а  последнее время в зоотех
нии больш ое внимание уделяется 
им муногенетическим исследова
ниям, которы е м о гут применяться 
д ля  прогнозирования продуктив
ности животных в раннем возра
сте , д ля  уточнения их происхож
дения в сомнительных случаях, для 
контроля за нарастанием гомози- 
готности в стаде  при инбридинге 
и д ля  реш ения други х вогросов.

С ле д у е т  изучить возможности 
применения м етодов иммуногене- 
тических исследований при селек
ции кроликов.

Новым и перспективным на
правлением является селекция на 
устойчивость кроликов к неблаго
приятным условиям  среды  и к ря
д у  инфекционных и инвазионных 
заболеваний.

Эксперим енты  в этом направ
лении сле д ует развернуть в ши
роких масш табах.

Гетерозис, полученный в ре
зультате  м еж породного скрещ и
вания, ш ироко используется в 
свиноводстве, овцеводстве и ско
товодстве . М ежлинейные скрещ и
вания прим еняю тся в птицеводст
ве, особенно при производстве 
бройлерны х цыплят. В кролико
водстве, к сож алению , в этом от
ношении сделано  очень мало . Поч
ти двадцать лет назад Г. П . Куш- 
кова на небольш ом поголовье изу
чила 16 различных сочетаний по
род кроликов при промышленном 
скрещ ивании и выявила наиболее 
удачны е из них. Вот эта работа и 
послуж ила основанием д ля  тех ре
комендаций по промыш ленному 
скрещ иванию , которы е даю тся в 
официальных указаниях.

О дной из первоочередных за
дач, стоящ их перед нашими на
учно-исследовательским и учреж 
дениям и, является детальная раз
работка м етодов промыш ленного 
и перем енного скрещ ивания кро
ликов с вовлечением в эти про
цессы  больш ого  числа пород.

Если м еж породное промыш лен
ное скрещ ивание хотя и слабо, но 
все ж е прим еняется в кролико-
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водет»е, то  м е то д  получения гете- 
розисных м еж лкнейны х гибридов 
почти не изучен и на практике не 
используется. М еж д у  тем  ■ птице
водстве этот м етод  получил ш иро
кое распространение и д ает боль
шой экономический эф ф е к т . В за
рубеж ном  кролиководстве он так
ж е  внедрен в практику. Пути полу
чения меж линейны х гибридных 
кроликов долж ны  быть опр ед еле
ны и стать достоянием  наших хо
зяйств.

М етод  разведения по линиям в 
больш ой м ер е  спо собствует со
верш енствованию  пород сельско
хозяйственных ж ивотны х. О днако 
в кролиководстве он прим еняется 
очень слабо .

Н адо изучить и апробировать 
уж е  им ею щ иеся в передовы х хо
зяйствах линии и повести работу 
по созданию  новых. М ного вни
мания надо уд е ля ть  выведению  
специализированны х линий, отли

чаю щ ихся больш ой скороспело
стью , хорош ими мясны м и качест
вами и высокой оплатой корм а. 
Аналогичная работа долж на быть 
проведена с сем ействам и . Пра
вильный отбор производителей не
м ы слим  б ез оценки их по качест
ву потом ства. М ы долж ны  добить
ся , чтобы во всех плем енны х кро
лиководческих хозяйствах прово
дилась оценка самцов и сам ок по 
указанн ом у признаку. В области 
генетики и селекции кроликов мы 
сильно отстаем . Э та  работа до  
сих пор проводилась у  нас в 
очень небольш их м асш табах. О д 
ном у НИ И П ЗК с его небольш им 
ш татом  научных работников не 
под силу реш ать задачи , стоящ ие 
пер ед  кролиководством  в настоя
щий период. В р азраб отке  про
блем  генетики и селекции др уги х 
видов животных работаю т сотни и 
тысячи научных сотрудников, а •  
нашей отрасли этим заняты  еди

ницы. Вот почему мы считаем  це
лесообразным создание Всесо ю з
ного научно-исследовательского  
института кролиководства, в со ста
ве которого долж на быть лаб о р а
тория по генетике и селекции кро
ликов. О дновременно на п ер и ф е
рии долж ны быть организованы 
опытные станции и лаборатории 
по кролиководству.

Задачей М СХ С С С Р  является 
такж е создание научно-производ- 
ственных объединений или селек
ционно-племенных центров кроли
ководства по примеру подобных 
организаций, сущ ествую щ их в 
др уги х отраслях животноводства. 
Такие центры должны осущ еств
лять м етодическое руководство и 
непосредственно направлять рабо
ту  ведущ их племенных хозяйств.

П редставляется такж е жела
тельны м создание сети специали
зированных госплемобъединений 
по кролиководству.

Оптимальная длительность 
выращивания крольчат

И. ЩЕТИНИН, аспирант
(научный руководитель профессор С. И. Хутиков) 
Научно-исследовательский институт животноводства 
Лесостепи и Полесья УССР

С  переводом  кролиководства на промы ш ленную  
основу возникает необходим ость в решении ряда 
узловы х вопросов организации и технологии про
изводства. В частности , важное значение приобре
тает выявление наиболее рационального возраста

и веса, до  которы х целесообразно  выращивать мо
лодняк .

В этой связи на кролиководческой ф ер м е совхоза 
«Ф еодосийский» Кры м ской области нами были про
ведены  специальны е экспериментально-экономиче
ские опыты на помесном м о ло дняке  первого поко
ления пород советская ш инш илла (сам ки) и серый 
великан (сам ц ы ). Были залож ены  три опыта в раз
ные сезоны  года . Разм ер  подопытных групп и сроки 
исследований следую щ и е.

I  о п ы т — 1831 го л о в а  с 25 д е к а б р я  1971 г. по 30  м арта 
1972 г.

I I  о п ы т — 16 8 0  го л о в  — с 3 ап р ел я  1972 г. по 15 июня 
197 2  г.

I I I  о п ы т — 1560 г о л о в —с 8 мая 1972 г. по 25 ию ля 
1972 г.

В каж дом  опыте выявляли сравнительную  эф 
ф ективность выращ ивания м олодняка до  веса в 2;
2,5 и 3 кг.

Подопы тный м олодняк был отсаж ен от маток в 
возрасте  27— 30 дней . О тобранны х животных взве
шивали, определяли  вес одной головы в среднем  
по группе и разм ещ али д ля  выращ ивания в м еха
низированном крольчатнике с регулируем ы м  мик
роклим атом . Кормили животных гранулированными 
ком бикорм ам и, изготовленными на Керченском  ком
бинате хлебопродуктов . Разм ер  гранул 1 0 X 5  мм . 
Состав гранул в разны х опытах практически мало 
р азличался ; общий уровень питательности их был 
одинаковы м . Вот, наприм ер, какой был состав гра
нул в первом опыте (в % к весу ): пшеница —  18,
овес —  28,2, отруби пшеничные —  6,2, ш рот под- 
солнечниковый —  25, дрож ж и —  1, травяная му
ка —  20, м ука  ры бная —  0 ,7 , м ел —  0,8, соль —
0,1. Гранулы  обогащ ались микродобавкам и в расче-
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Т аб лица  1

Э ффективность выра к и в ан и я  отсаж енного молодняка 
кроликов до разного возр аста и веса

П о к азател и

В ы р ащ и в ан и е  м олод
н я к а  до  ж и в о го  веса

(КГ)

2 2 ,5 3

П о став л е н о  на в ы ращ и ван и е  (г о 
лов) 5071 5071 5071

С редний  вес 1 головы  при п о ста 
н овке  на вы ращ и ван и е  (г) 570 570 570

В озр аст  к р о л и к а  при до сти ж ен и и  
у с тан о в л ен н о го  веса (дни) 81 104 132

С ред н есуточ н ы й  привес (г) 2 7 , 5 2 5 , 7 2 3 , 6
З а т р а т ы  тр у д а  на 1 ц п ривеса  

(ч еловеко -дн ей ) 3 ,  06 2 , 8 7 2,  76
З а т р а т ы  корм ов на 1 ц п ривеса  (ц

корм овы х единиц) 3 , 5 8 4 ,  08 4 , 5 8
С еб естоим ость 1 ц п ри веса  (руб.) 8 6 , 6 0 9 4 . 2 0 1 0 2 , 5 0

Э ф ф екти вн ость  п р о и зв о д ства  м яса при 
отсаж ен н о го  м олодн яка

Т а б ли ц а  2 
разном  весе

П о к а за т ел и

В ы р ащ и в ан и е  м олод
н я к а  д о  ж и в о го  веса 

(кг)

2 2 , 5 3

С еб естои м ость  1 ц  п р и в еса  м олод
н як а  в п ер и о д  от о тс ад к и  до д о с 
т и ж е н и я  у с т ан о в л е н н о го  веса 
(р у б .) 8 6 ,6 9 4 , 2 1 0 ? ,5

С еб есто и м о сть  1 ц м яса  в ж ивом  
весе по д о сти ж ен и и  у с т а н о в л е н 
ного веса  (р у б .) 1 6 4 ,3 1 5 8 ,9 1 5 6 ,7

У д е л ьн ы й  вес з а т р а т  на с о д е р ж а 
ние м ато ч н о го  п о го л о вья  в с т р у к 
т у р е  себ естои м ости  (%) 4 7 ,8 4 3 ,  1 3 8 ,6

те на 1 т : витамин А  —  6500 т и е д ., витамин Вг :—
4 г, В 12 —  10 м г, РР —  20 г, Д гД ) —  1 м лн . и ед ., 
м едь —  2,1 г, кобальт — 2,4 г, м арганец  —  12,5 г, 
цинк —  1 г, ж е ле зо  —  1,5 г, йод —  1 г. В 100 кг 
корм а содер ж ало сь : корм овы х единиц —  94 кг, пе- 
реварим ого протеина —  17,8 кг, ф о сф о р а  —  0,54 г, 
кальция —  0,91 г, лизина —  0,68 г, метионина —  0,92 г, 
цистина —  0,29 г.

В процессе опыта еж едневно учитывали расход  
кормов за  вычетом остатков , отход  м олодняка , тем 
пературу и относительную  влаж ность воздуха  в по
мещ ении (в трех опытах тем пература колебалась в 
пределах 18— 25°, относительная влаж ность 43— 7 0 % ). 
Кроликов взвеш ивали через каж ды е 15 дней. 
При достиж ении ж ивого  веса в средн ем  по группе 
2; 2,5 и 3 кг определяли  возраст ж ивотны х данны х 
весовых категорий и по каж дой из них подсчитыва
ли среднесуточны й привес за  период выращ ивания, 
затраты  кормов в корм . ед . на 1 ц привеса, зат
раты тр уд а  в чел.-дн. на 1 ц привеса, себестоим ость
1 ц привеса. При определении себестоим ости учте
ны все затраты , включая и накладны е расходы .

В тр ех опытах было забито 1188 крольчат, в том 
числе весом  в 2 к г —  317, в 2,5 кг —  279 и в 3 кг —  
592 головы . Забой производили в хозяйстве и на 
Ф ео до си йско м  мясоком бинате.

О сновны е результаты  опытов приводятся в таб
лице 1. С  увеличением ж ивого веса отсаж енного 
м олодняка , как это видно из данны х таблицы , по
вы ш ается себестоим ость его привеса. Э то  обуслов
лено главным образом  ростом  затрат на корма. 
Как известно , животны е интенсивно растут и хоро
шо оплачивают корм в более раннем возрасте .

С  увеличением веса, а следовательно , и возраста 
кроликов удлиняю тся сроки их выращивания. Уве
личивается потребность в помещ ениях и растут зат
раты , связанны е с их обслуж иванием (амортизаци
онные отчисления, расход  топлива, электроэнергия 
и т. д .)

О днако  по себестоим ости одного лишь привеса 
ещ е нельзя судить в целом об эф ф ективности про
изводства м яса . Д ело  в том , что себестоимость 
производства м яса склады вается из затрат на со
держ ание маточного поголовья с молодняком  до 
отсадки и затрат на выращ ивание отсаж енного мо
лодняка . Только сум мирование этих затрат опреде
ляет себестоим ость м яса в живом и убойном весе.

При этом важно отм етить, что в себестоимости 
м яса затраты  на содерж ание маточного поголовья 
достигаю т 48 % . С ебестоим ость  ж е 1 ц м яса в жи
вом весе м олодняка до  отсадки является самой вы
сокой —  221— 223 руб ., а 1 ц привеса обходится а 
240,8— 242,7 руб . О на в 2— 2,5 раза выше, чем себе
стоим ость последую щ его  привеса отсаж енного мо
лоди яка.

По м ере увеличения ж ивого веса отсаженного 
м олодняка , как это видно из таблицы 2, первона
чальные повыш енные затраты  на содерж ание ос
новного стада постепенно все больш е и больше 
«рассасы ваю тся». Чем выше вес отсаж енного мо
лодняка , тем  м еньш е д о ля  затрат на содерж ание 
маточного поголовья в себестоим ости продукции. 
В р езульта те  сниж ается себестоим ость 1 ц м яса в 
ж ивом весе.

При увеличении ж ивого веса отсаж енного мо
лодняка с 2 до  3 кг одно и то ж е количество про
дукции м ож но получить при меньш ей численности 
маточного поголовья. Э то  ведет не только к сниже
нию себестоим ости м яса , но и к лучш ем у исполь
зованию  основных производственных фондов. На 
10— 12% увеличивается фондоотдача.

Таким образом , наибольш ая эф ф ективность про
изводства м яса кроликов достигается при их вы
ращивании до  3 кг. Помимо снижения затрат на 1 ц 
ж ивого веса, хозяйство получает при этом допол
нительную  прибыль за  счет реализации продукции 
более высоких кондиций.

При выращивании кроликов до  3 кг и в возрасте 
прим ерно 4 м есяцев до стигается  наибольший выход 
конечной продукции —  м яса в убойном весе. Пос
ледний в наших опытах составил: при забое кроли
ков весом в 2 кг —  49 ,7 % , весом  в 2,5 к г —  52 ,6% , 
весом в 3 к г —  55% .

Вы ращ ивать м олодняк кроликов дольш е указан
ного возраста нецелесообразно , так как р езко  сни
ж ается  продуктивность животных и увеличивается 
расход  кормов на единицу продукции.

Д л я  использования всех ресурсов кроликовод
ства необходим о получать не только деш евое мясо, 
но и высококачественные ш курки . М . М . Ким и Е . А . 
Вагин (1959 г .) реком ендую т забивать кроликов в 
возрасте до  4 м есяцев . При этом  обеспечивается 
лучш ее качество ш кур ок, поскольку первая возра
стная линька у  м олодняка заканчивается в среднем  
в возрасте 3 м есяцев 15 дней . В. Н. П омытко , Н. С . 
Зусм ан  (1971 г .) указы ваю т, что реализовать кроли
ков на м ясо лучш е всего в возрасте 100— 120 дней.

Наши данны е об оптимальном возрасте и весе, 
по достиж ении которы х целесообразно  забивать 
м олодняк кроликов, вполне со гласую тся  с вывода
ми указанны х выше авторов.

Таким образом , наибольш ая эф ф ективность  про
изводства м яса и хорош ее качество ш курок дости
гаю тся при выращивании м олодняка примерно до 
веса 3 кг ы возраста ые старш е З'/г— 4 месяцев.
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Потребность кроликов в воде
Ю. А. КАЛУГИН, Л . Г. УТКИН,
кандидаты  биологических наук
НИИ пушного звероводства и кролиководства

В жизни млекопитаю щ их воде играет важ ней
шую роль. Без одного или нескольких, пусть даж е 
важных питательных вещ еств , ж ивотные м огут сущ е
ствовать долго е  врем я. О днако  лиш ение животных 
воды влечет за собой их гибель через несколько 
суток.

О рганизм  животного нуж дается  в воде д ля  осу
щ ествления таких процессов, как переваривание, 
всасывание, вы деление продуктов обм ена и т. д . 
Кроме того , при испарении воды из организм а вы
водится излиш нее тепло.

В организм е кролика содер ж и тся  около 70%  
воды. В отдельны х органах и тканях ее содерж ание 
различно. Благодаря относительно постоянном у со 
отношению м е ж д у  приемом и расходом  воды на
личие последней в организм е ко леблется незначи
тельно. П оэтом у, например, при высокой тем пера
туре окруж аю щ ей среды  или во врем я лактации 
потребление воды повыш ается.

Ж ивотны е удовлетворяю т свои потребности за  
счет питьевой воды , воды , содер ж ащ ей ся  в кор
м ах, и воды , образую щ ей ся при окислении пита
тельных вещ еств в процессе их обм ена.

Потребность кроликов в воде не м о ж ет пол
ностью обеспечиваться при включении в рацион 
больш ого количества зелены х растений. О собенно 
сильно потребность в питьевой воде возрастает в 
связи с переводом животных на корм ление грану
лированными кормам и.

Установлено , что 70-дневные кролики при тем 
пературе окруж аю щ ей среды  + 9 °  потребляли во
ды 76 мл на 1 кг веса, а при тем пер атур е  + 28 ° —  
120 м л. Но и при низкой тем п ер атур е , например зи
мой, нельзя отказы ваться от поения кроликов, осо
бенно при даче им гранул.

На количество потребляем ой животными воды 
влияет и содерж ание белка в рационе. Чем оно вы
ш е, тем  больш е воды нужно кроликам . Э то  объяс
няется увеличенным расходом  ее  на растворение и 
выделение с мочой соответствую щ его  количества 
мочевины.

На потребление воды влияю т такж е возраст ж и
вотного (м олодняку ее  тр еб уется  больш е), лакта

ция (некоторы е самки выделяю т до 200 мл молока
■ сутки ), принадлеж ность к той или иной породе.

В своей работе мы поставили задачу изучить 
потребность кроликов в воде и корме при со д ер 
жании ж ивотны х в закры том  помещении и прим е
нении гранулированных кормов.

О пы т проводили зим ой; тем пература в кроль
чатнике была около + 10 ° с небольшими отклоне
ниями в обе стороны .

Д л я  эксперим ента отобрали 20 самцов-аналогов 
породы советская шиншилла в возрасте 65 дней со 
средним  живым весом 1,76 кг. Кроликов раздели
ли на две группы и рассадили в индивидуальные 
клетки . Ж ивотны х поили из обычных глиняных пои
лок. Испарение с их поверхности колебалось в пре
делах 10— 15 мл за  сутки .

Все кролики получали вволю гранулированный 
корм , включавший 20%  травяной м уки, 10% муки 
из солом ы  и ком бикорм : в гранулах находилось
13,9%  воды . Кром е того , использовали минераль
но-витаминную добавку. В рационе содерж алось 
14% переварим ого протеина. Кроликам  первой 
группы давали воду вволю , а второй —  на 25% 
м еньш е, чем они обычно выпивали. Ч ерез четыре 
недели количество воды животным второй группы 
увеличили на 15%- О статки воды учитывали еж е
дневно, а остатки корма —  в конце недели.

В р езульта те  опыта, дливш егося 49 дней, оказа
лось , что среднесуточны е привесы кроликов пер
вой группы составили 30,6 г, а второй —  лишь 
20,6 г. При недостатке воды ж ивотные меньш е ели. 
Так, животны е I группы в среднем  за сутки съедали
159 г гранул, а II группы —  121 г. Д анны е о сред
несуточном потреблении корма и воды подопытны
ми кроликами приведены в таблице 1.

Сниж ение уровня потребления корм а привело к 
увеличению  его  расхода на единицу привеса. Если 
в I группе на 1 г привеса расходовалось 5,2 г гра
нул, то во II —  5,8 г.

На единицу съеденного корма кролики при огра
ниченном их поении употребляю т воды меньш е, чем 
при поении вволю.

Количество всей воды , принимаемой на едини
цу корм а у животных, получавших ее вволю , с воз
растом  немного увеличивалось, а при ограничен-

Т аб лица  I
П отреб лен ие  корм а и воды кроликам и в среднем  за 1 сутки  по неделям  о п ы та

П е р в а я  группа В т о р а я  гр у п п а

вы пи то вы пи то п р и н я т о  во 
Н е д е л и съ  едено вы пи то воды  на п р и н я то  воды съедено вы пи то воды на ды на 100 гкорма воды в 1 00 г г р а  на 100 г с у х о  к о р м а  в воды в 1 00 г г р а - су х о го  ве-

в д е н ь  (г) ден ь  (г) нул го вещ ества д е н ь  (г) д е н ь  (г) н у л щ ества

1 142 223 157 199 107 158 136 174
2 140 218 156 197 1 09 158 145 184
3 152 259 171 217 115 158 138 176
4 160 282 177 221 112 158 141 ! 8 0
5 162 300 185 231 129 181 141 179
6 178 315 176 221 138 181 131 169
7 177 319 181 226 129 181 140 179

В среднем за  1 день
опыта 159 274 172 217 121 168 139 177
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П ри н ято  воды  и корма по ч асам
Т а б ли ц а  2

Часы

В ы п и то воды С ъеден о  корм а Н а 100 г 
г р а н у л

ВЫПИТО ВО
ДЫ (г)г % г о//о

0 — 4 39 ±  7 1 1 , 7 20 i  4 9 , 5 195
4 — 8 25 ±  8 7 , 6 1 з db з 6 , 2 192
8 — 12 36 ± 8 1 0 , 8 2 7 ± 4 1 2 ,8 133

1 2 — 16 74 ± 9 1 2 2 ,  2 4 4 ± 4 2 0 , 9 168
16 — 20 99 ±  1 2 9 , 7 6 2 ± 5 2 9 , 3 160
20 — 24 60 ±  8 1 8 , 0 4 5 ± 4 2 1 , 3 133

З а  с у т к и 333  ±  8 1 0 0 , 0 21 1 ±  1 10 0 ,  0 158

Та б л и ц а  3
Зави си м ость п отреб лен и я  воды  от ее тем п е р а ту р ы , вли яни е 

тем п ературы  воды  н а  тем п ературу  тела

П о к а з а т е л и
Т е м п е р ат у р а  воды

0 19 36

В ы п ито  воды (мл) 
Т ем п е р а т у р а  т е ла  до 

поения (град.)  
Т е м п е р а т у р а  т е л а  через 

час после поения (град .)

148 ±  14 167 ±  18 181 ±  7 

39 , 4 ±  0 ,1  3 9 , 5  ±  0 , 1  3 9 , 5  ±  0 ,1  

3 8 , 1  ± 0 ,  1 3 8 . 6 ± 0 ,  1 3 9 , 0  ± 0 , 1

ном поении, оставалось на одном уровне. По м е
ре взросления кроликов потребление воды на 1 кг 
веса сниж алось: в первую  неделю  опыта оно со
ставило 125 г (средний вес кролика 1,94 кг), в чет
вертую  —  115 г (2,64 кг), в седьм ую  —  106 г 
(3,25 кг).

На 100 г принятой воды животны е при поении 
вволю съедали в среднем  за опыт 46 г сухого  
вещ ества, а при ограниченном —  56 г.

Мы изучали такж е потребность кроликов в кор
ме и воде в течение суток (табл . 2).

Н аибольш ее количество выпитой кроликами во
ды  приходилось на вечернее время и наимень
ш ее —  на утреннее . То ж е самое отмечалось и в 
отношении приема корма. О тсю да следует , что 
кролики пьют воду и ед ят корм одновременно. Та
ким образом , если их поят не вволю , то и корма 
они съедаю т меньш е положенной нормы. Это при
водит к снижению привесов у откормочного м о
лодняка и потере веса у взрослы х животных.

В индивидуальном потреблении воды установле
на значительная разница. Н екоторые кролики выпи
вали по 210— 230 мл воды , другие —  по 410— 460 
м л . П оэтом у сле дует стрем иться к применению си
стем ы  автопоения. При даче гранулированных кор
мов особенно необходим о следить за чистотой по
илок. Загрязнение последних приводит к ухудш е
нию качества воды , и кролики пьют меньш е, чем 
им необходим о.

С ле д ует отм етить , что в опыте, дливш ем ся сут
ки, ж ивотные съедали корма больш е, чем обычно. 
Это , вероятно, было связано с тем , что они полу
чали его ш есть раз в день вместо одного.

Больш ое значение д ля  организм а кроликов име
ет тем пература воды . Теплую  воду животные пьют 
ср азу  помногу. Указанное обстоятельство  особенно 
надо учитывать зимой при содержании кроликов в 
откры ты х помещ ениях.

При поении кроликов второй группы водой ну
левой тем пературы  они выпивали ее в среднем по 
148± 14 мл за  5— 6 минут; при даче воды, подогре
той до  + 3 6 °, кролики первой группы выпивали в 
среднем  по 215± 17 мл за 7— 8 минут. Холодная 
вода заметно снижала тем пературу тела животных 
(табл . 3).

С ледовательно , в зим нее врем я кроликам , на
ходящ им ся в откры ты х помещ ениях, целесообраз
но давать теплую  воду (35— 39°) не м енее двух раз 
в сутки . М ожно считать доказанны м , что недостаточ
ное поение влечет за собой снижение продуктив
ности, худш ее использование корма, снижение пло
довитости и сопротивляем ости организма к забо
леваниям .

О закусах 
на шкурках
Л . Г. КОМАРОВА,
кан д и дат  сельскохозяйственны х наук

Закусы  —  это прижизненный порок, образую 
щийся на ш кур ках кроликов при травмировании ко
жи зубам и, когтям и , остры ми предм етам и .

Закусы  —  д е ф е к т наиболее распространенный. 
На его долю  приходится примерно 70%  общ его  ко
личества встречаю щ ихся пороков. Закусанны е ш кур
ки составляю т в среднем  35% заготавливаем ы х. 
Их стоим ость сниж ается примерно на 60% .

М ы изучили свыш е 60 ты с. ш курок кроликов, по
раж енных закусам и . Работу проводили на ф абр ике 
«Э лектра», на Ленинградской меховой ф абр ике и 
на А лм а-А ти нском  м еховом  комбинате. На фабрики 
и комбинат ш курки поступали с различных пушно
меховы х баз (И ркутской , Красноярской , Новосибир
ской, С арапульской , Вологодской , Ленинградской ,

прибалтийских, Белорусской , Чимкентской, Караган
динской , Сем ипалатинской , Чуйской, Петропавлов
ской и Д ж ам булской ). На основании исследований 
мы  констатировали следую щ ее .

Закусы  бываю т свеж ие, заживаю щ ие и зажив
ш ие. Свеж ие имею т вид ранок, ды рочек, болячек, 
корочек, нагноений, утолщ ений и кровоподтеков. На 
м есте  порока волосяной покров, как правило, отсут
ствует, видны небольш ие плешинки. У  живых кро
ликов эти участки кожи остаю тся поврежденными в 
течение 4— 6 недель, пока вновь развивш иеся воло
сы не достигнут общей длины меха.

На м еховом  покрове в м естах зарастаю щ их за- 
кусов видны впадинки, при раздувании розетки об
наруж иваю тся новые волоски различной высоты. 
При этом растут вначале крою щ ие, а затем  пухо
вые волосы.

На кож е в м естах заж иваю щ их закусов видны 
пятна или полоски площ адью  от 0,3 до 1 см2, у 
цветных кроликов —  темно-синие или черные, у 
белы х —  красноваты е или ж елты е . Чем свеж ее за- 
кус , тем  тем нее или краснее кож а, грубее и реже 
волосяной покров на травмированном участке. За
росш ие закусы  на живых кроликах обнаружить 
тр удно . На пресносухих ш кур ках этот порок можно
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У д ел ьн ы й  вес пороков кроличьих ш курок

К о л и ч е с т в о  ш к у р о к

П орок

по систем е  
п о т р е б и т е л ь 

ской к о о п е р а 
ции

11 о системе 
мясо-молочной  

п р о м ы ш л е н 
ности

шт. % шт. 0//в

Закусы 14 217 7 0 , 4 6440 6 2 , 5
Д ыры 609 3 , 0 548 5 , 3
Р а зр ы вы 582 2 , 9 555 5 , 4
П рирези  ж и р а 1 198 5 , 9 480 4 , 7
О кровав лен ность 923 4 . 6 95 0 , 9
Н е ст а н д а р т н ая  п рав ка 1 210 6 , 0 500 4 , 9
П леш ин ы ,  прелины 
Молеедины, кожееди-

1 128 5 , 6 1 116 1 0 , 9

ны 60 0 , 3 — 4 , 2
Б оляч ки 206 1 , 0 436 1 , з
О брыв к р а я 53 0 , 3 128 1 0 0 ,  0
Всего
Колич ество  осмот

20 186 1 0 0 , 0 10 298

ренных ш к у р о к  
Колич ество  п ороков

43 583 — 17 009 —

на одну ш к у р к у

оTfО 0 ,6 1

узнать по утолщ енной кож е д ругой  окраски , по 
иной расцветке подросш их волос.

Кроличье сы рье в м еховую  пром ы ш ленность по
ступает главным образом  от потребительской ко
операции и птицемясокомбинатов.

Анализ пороков ш курок кроликов, заготавли
ваемых в этих систем ах, приводится в таблице.

Из данны х таблицы видно, что на ш кур ках 
кроликов встречается до  10 видов различных по
роков. В сы рье , заготавливаем ом  потребкоопера
цией, ш курки с  за кусам и составляю т 32 ,6 % , а птице- 
мясокомбинатам и —  37 ,9% .

Наименьш ее количество такой продукции было 
в группе сы рья, поступивш его на Кр асноярскую , 
Литовскую , Э стонскую  и Латвийскую  пуш но-м ехо
вые базы , наибольш ее —  ■ Казахстане .

Пораж ение закусам и  д о  1 % площ ади ш курки 
при оценке сы рья как порок не учиты вается. Ш кур 
ки с площ адью  пораж ения свы ш е 1 до  5%  преоб
ладаю т на птицем ясоком бинатах. Наибольш ее их 
количество обнаруж ено на Л идском  птицем ясоком - 
бинате и на Литовской пуш но-меховой базе , наи
м еньш ее —  на Л ениногорском птицем ясоком бинате 
и Красноярской пуш но-меховой базе . Д овольно 
большой удельны й вес (1 6 % ) заним аю т в систем е 
потребкооперации ш курки с площ адью  пораж ения 
свыш е 15% . Наибольш ее количество такого  сы рья 
было на Лениногорском птицем ясоком бинате и на 
Белорусской пуш но-меховой базе.

С реди осмотренной нами продукции белы е 
ш курки составляли наибольший удельны й вес; не
сколько м еньш е было ш курок беспородны х кроли
ков; затем  следовали ш курки ш инш иллы, серого  ве
ликана и венского голубого . В сы рье потребкоопе
рации закусны х ш курок белой окраски было в че
тыре с лишним раза м еньш е, чем др уги х цветовых 
групп, в сы рье п ти ц ем ясо ко м б и нато в— в 2,5 ра
за . По-видимому, наличие белы х ш курок наклады 
вает определенный отпечаток на показатели каче
ства сырья. Происходит некоторая м аскировка ис
тинного состояния. О бстоятельство , что на белы х 
ш курках закусы  встречаю тся реж е, мож но объяс
нить двояко : либо белы е кролики м енее агрессив

ны, а следовательно , меньш е травмирую т д р уг д р у
га, либо закусы  на белы х ш курках различать тр уд
нее, чем на цветных. П оследнее более вероятно.

Д л я  установления влияния возраста кроликов на 
степень д еф ектности  их ш курок мы учитывали ко
личественное соотнош ение закусны х ш курок раз
личного разм ер а. О казалось , что потребкооперация 
заготовила более крупны е ш курки , чем птицемясо- 
комбинаты . О собо крупного сы рья у кооперации 
было около половины (от осмотренных нами), а у 
птицемясокомбинатов —  только третья часть. М ак
симальное количество таких ш курок поступило на 
Л енинградскую , Эстонскую , Литовскую  и Вологод
скую  базы , минимальное —  на Красноярскую  базу, 
на Ж лобинский и Лидский птицемясокомбинаты. 
С редние и м елкие ш курки преобладали на Ленино
горском  и Ж лобинском  комбинатах.

Закусы  встречаю тся на ш курках лю бого разм е
ра, однако в сы рье, поступаю щ ем от кооперации, 
наблю дается прям ая зависимость м еж д у размером 
ш курок и количеством закусов на них. Чаще порок 
встречается на особо крупных ш курках, реж е —  на 
м елких. П о-видим ому, это объясняется тем , что ко
операция заготавливает ш курки в основном от ин
дивидуальны х кролиководов, а они в большинстве 
своем  практикую т групповое содерж ание живот
ных. Кром е того , м олоды е кролики м енее агрессив
ны, чем взрослы е.

На основании проведенных исследований счита
ем возмож ны м реком ендовать кролиководам сле
д ую щ ее . О сновная причина образования закусов 
на кроличьих ш кур ках —  групповое содерж ание 
ж ивотны х. П оэтом у сле д ует содерж ать товарный 
м олодняк с отсадки до  забоя индивидуально. Что
бы предупр едить  образование закусов , необходимо 
такж е вести отбор животных по признакам мень
шей агрессивности . К то м у ж е  спокойные кролики 
больш е предрасполож ены  к о ткорм у, а следова
тельно , обеспечат увеличение выхода мяса.

При отсад ке  товарного  м олодняка нужно обра
щ ать внимание на его  возраст, ф изическое разви
тие, пол и тем перам ент и группировать д ля  содер
ж ания до  забоя с учетом  этих данны х. Кролики оди
накового возраста , развития, пола и характера ре
ж е  ссо р ятся  и травм ирую т д р уг друга .

В период полового созревания в корм живот
ным, особенно сам цам , необходимо добавлять 
(Л . Г . Уткин , В. С . А н д р еева) специальные вещ ест
ва, понижающ ие их половую  активность и, следо
вательно, ум еньш аю щ ие агрессивность.
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В ШКОЛАХ 
И МОЛОДЕЖНЫХ 
БРИГАДАХ

ррь

Учебная практика на кроликоферме

Ленинградский педагогический 
институт им. А . И. Герцена на ф а
культете  естествознания готовит 
учителей-биологов ш ирокого  про
ф и ля . Помимо ведущ их дисцип
лин (ботаники, зоологии , генети
ки, м етодики преподавания есте 
ствознания), будущ ие педагоги 
проходят курс основ сельского  
хозяйства. В нем изучаю тся ра
стениеводство , почвоведение,
овощ еводство , плодоводство , м а
ш иноведение и ж ивотноводство .

В р азд еле  ж ивотноводства осо
бое внимание у д е л я е тся  вопро
сам  птицеводства и кроликовод
ства. Учителю  биологии необхо
дим о хорош о разбираться в этих 
отр аслях, чтобы создавать при 
ш колах живые уголки , квалифици
рованно проводить с учащ им ися 
практические занятия и экскур 
сии на ж ивотноводческих ф ер м ах . 
Воспитывая новое поколение 
строителей ком м унизм а, совет
ская  ш кола с д етства  долж на 
прививать д етям  лю бовь к тр у
д у , интерес к производству , спо
собность проявлять собственную  
инициативу. Н адо учиты вать, что 
ребята всегда  с больш им  интере
сом ухаж иваю т за  животными и 
это значительно расш иряет их 
круго зо р , вы рабаты вает практиче
ские навыки.

С туденты  естественного  и ге
о граф ического  ф акультетов  про
ходят практику с 10 м ая по 
20 ию ля на агробиологической 
станции института. О на располо
жена в поселке Вырица в 60 км 
ю го-западнее Ленинграда на бе
р е гу  реки О р ед еж ь . Станция за
ним ает 120 га сельскохозяйствен
ных угодий . З десь  есть образцо
вый ш кольный участок , живой 
уго ло к , маш инно-тракторный
парк, плем енны е птицеводческая 
и кролиководческая ф ер м ы .

Во вр ем я практики студенты
3 и 4 курсов углуб ляю т знания, 
полученные на лекциях и лабора
торных заняти ях ; приобретаю т 
практические навыки по растени

еводству и ж ивотноводству, зани
м аю тся  научной работой, пишут 
диплом ны е, выпускны е и курсо
вые работы ; овладеваю т м етоди
кой проведения экскурсий с уча
щ им ися на приш кольном участке , 
в оранж ерее , живом у го лке , на 
ф ер м ах . Под руководством  сту 
дентов на станции проходят прак
тику учащ иеся ш кол.

П лем енная кролиководческая 
ф ер м а сущ ествует на агробио
станции более 20 лет. О на уком 
плектована чистокровны м м аточ
ным поголовьем ; зд есь  насчиты
вается всего 100 ж ивотны х. Во 
избеж ание родственного  р азведе
ния еж его дно  с ВД Н Х  завозят 
сам цов. На ф е р м е  создана коллек
ция кроликов 12 п о р о д : б е
лый и серый великаны , советская 
ш инш илла, черно-бурый, сер еб 
ристый, венский голубой , совет
ский м а р д е р , горностаевы й, ба
бочка, краткош ерстны й (реке ) 
разны х расцветок , белая  и сер ая  
пуховая . Еж егодно  на ф е р м е  вы
ращ иваю т 450— 500 голов м олод
няка д л я  станций ю ннатов, пио
нерских лагерей , ш кол, детски х 
садов и д р уги х учреж дений , а так
же д л я  кролиководов-лю бителей .

На кролиководческой ф ер м е  
студенты  4 кур са  овладеваю т м е
тодам и племенной работы , изу
чаю т породы , получаю т необхо
дим ы е з н а н и я  по нормированно
м у  корм лению , правильному ухо
д у  и содерж анию  взрослы х ж и
вотных и м олодняка разного  воз
раста . С ле д я т за чистотой клеток 
и инвентаря, проводят д ези н ф е к
цию и д руги е  проф илактические и 
лечебны е м ероприятия . Вскры ва
ю т павших животных д ля  установ
ления точного диагноза.

Еж егодно  практиканты ком 
п лектую т ф ер м у м олодняком  от 
вы сокоплодовиты х и молочных ж и
вотных, способных давать зд о р о 
вое и сильное потом ство ; ведут на
учную  работу по изучению  роста 
и развития крольчат разны х по

род . Наприм ер, в 1972 г. студент
ка 5 курса Л . Извекова защ итила 
выпускную  работу «О пределе
ние эф ф ективности  м еж породны х 
скрещ иваний у кроликов на ма
териале Вырицкой агробиостан
ции», а студентка  Т. Кииски —  
«И зучение количественных пока
зателей  роста кроликов разных 
м ясо-ш курковы х пород». В 1973 г. 
более  детально и на больш ем м а
териале эти обе тем ы  разраба
ты ваю т студенты  Л. Броневицкая 
и В. Кривенко.

Учащ иеся ставят опыты по м еж 
породном у скрещ иванию , изуча
ю т окраску  волосяного покрова, 
распределение пигмента, окрас
ку глаз и т . д ., проводят такие 
экскурсии по крольчатнику со 
ш кольниками. С туденты  сообщ а
ю т ребятам , какие растения луч
ш е давать кроликам , рассказы ва
ю т о ядовитых травах, освещ аю т 
основы содерж ания животных.

Л етом  1972 г. студенты  взяли 
ш еф ство  над пионерским лаге
рем  «Д руж ба» . На лето  туда бы
ло передано д ля  выращивания
12 крольчат в возрасте двух м е
сяцев . В лагере пионеры устроили 
живой уголок , оборудовали 
его  необходим ым инвентарем. 
К аж дая клетка с кроликом была 
закреплена за  двум я ребятами. Та
ким образом , 24 пионера еж ед 
невно работали на крольчатнике 
в течение всего времени пребы
вания в ла гер е . З а  это врем я ре
бята тщ ательно ухаж ивали за  сво
ими питомцами. По окончании 
срока живой уголок передавали 
пионерам следую щ ей см ены . В 
конце летнего  сезона, после зак
ры тия лагер я , кролики были воз
вращ ены на агробиостанцию , но 
это были уж е  взрослы е живот
ные. Больш инство из них остав
лены на плем я.

И. Л.  СКВОРЦОВА, 
канд идат  сельскохозяйственны х наук, 

ст. п реп одаватель каф едры  зоологии 
Л Г П И  им. А. И. Герцена
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Пароль— 
учиться на совесть

В учебных и воспитательны х целях нами д ва  го
да  н азад  создана  опы тническая кролиководческая 
ферма.

Н а наш ей ферм е в основном вы ращ иваю тся к ро
лики пород белый великан и советская ш инш илла. 
П утем скрещ ивания местных ж ивотны х темно-бурой 
масти с советской ш инш иллой и последую щ его их 
отбора и подбора нам удалось получить новую ин
тересную группу кроликов.

Голова у них круглая , легкая , с прям остоячи
ми уш ами средней величины, круп округлы й, грудь 
не очень глубокая, туловищ е плотное, задние лапы  
покрыты длинным темно-бурым волосом, цвет глаз 
неопределенный. С редний вес этих кроликов — 6 кг, 
длина туловищ а — 70 см, обхват  груди — 40 см. 
Они маловоспрнимчивы к болезням , плодовиты  и мо- 
лочны.

В 1970 г. у нас было всего четыре представите
ля  новой группы, а в 1972 г. их стало уж е  700. Т ак

увеличить разм ер стада  нам позволили три зимних 
и два  летних уплотненных окрола, которые мы про
водили в течение двух лет подряд. К тому ж е пос
ле второго уплотненного окрола в рацион сам ок мы 
вводили антибиотики и витамин B i2. К рольчат отса
ж ивали  от матери через 22—24 дня. С лучаев п аде
ж а  у нас не было. М олодняку перед отсадкой, че
рез 2—3 дня после нее, и если была необходи
мость — ещ е раз, д авали  антибиотики.

Кормим мы кроликов преимущ ественно полынью, 
которую  заготавливаю т на зиму учащ иеся.

Не так  давно  на ферме работали лишь члены 
кру ж ка  «Ю ный натуралист». Теперь работать с кро
ликам и хотят буквально все учащ иеся и особенно 
4— 8 классов.

У детей стало всеобщ им стремление быть достой
ными периодически в течение двух недель у х аж и 
вать за  кроликами. Двоечники к работе на ферме 
не допускаю тся. П аролем  для входа в крольчатник 
стал девиз «Учеба на совесть и сознательная дис
циплина».

В этом году мы надеемся вы растить не менее 
1500 кроликов полученной нами группы.

И. А. СОФРОНОВ. 
директор Новорозинскон 8-летней 

школы Купинского р-на 
Новосибирской обл.

Всесоюзный
сельскохозяйственный институт 

заочного образования 
объявляет прием 

студентов-заоч н и ков 
на 1973/74 учебный год

на первый курс зоотехнического факультета по специальности 
«зоотехния» со специализацией «звероводство»

По конкурсному отбору в первую очередь зачисляются лица, рабо
тающие по избранной (при поступлении в высшее учебное заведение) 
или родственной специальности, независимо от стажа работы, пред
ставившие положительные производственные характеристики.

Заявления принимаются с 1 октября по 15 декабря. Вступительные 
экзамены —  с 1 декабря по 31 января, зачисление в состав студентов—  
с 1 по 15 февраля.

Вступительные экзамены проводятся по биологии (устно), химии 
(устно), физике (устно), русскому языку и литературе (сочинение).

Лицам, допущенным к вступительным экзаменам, предоставляется 
дополнительный отпуск— 15 календарных дней (не считая времени на 
проезд в вуз и обратно) по месту работы без сохранения содержания.

ВСХИЗО имеет в г. Брянске, Калинине, Калуге, Смоленске и Туле учеб- 
но-консультационные пункты (УКП), где также принимают заявления.

А д р е с  и н с т и т у т а :  Московская область, г. Балашиха 8, ВСХИЗО, 
приемная комиссия.
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V К Р О Л И  коволов
И З В Е Р О В О Д О В - Л Ю Б И Т Е Л Е Й

Совместно с потребкооперацией
Д еятельность Николаевского областного общ ест

ва кролиководов-лю бителей тесно связана с рабо
той м естны х организаций потребкооперации. Това
рищ еству больш ую  помощ ь оказы вает управление 
заготовок облпотребсою за и особенно его  отдел 
пуш но-мехового сы рья, которы м  руководит
В. И. М игуля.

Наше общ ество не очень крупное: в его  рядах 
объединено немногим более тысячи членов. О днако 
оно хорош о организовано и им еет прочную м ате
риальную  базу . Сплотить и укрепить его  м атериаль
но мы смогли только в р езультате  друж ной и пло
дотворной работы с потребительской кооперацией. 
Причем это удалось  сделать  не ср азу . В первые го
ды не все ладилось . Правление не нашло общ его 
язы ка с заготуправлением  облпотребсою за и не 
м огло наладить ритмичную деятельность  лю битель
ских хозяйств. Трудно обстояло дело  с м атериаль
ными средствам и. Так, к январю  1968 г. в кассе об
щ ества оказалось только 92 руб . Реш ительных мер 
к изменению  положения правление не предприни
м ало . Естественно, что так долго  продолж аться не 
м огло.

Избрали новое правление. На первом ж е заседа
нии оно составило перспективный план работы на 
5 лет. В нем наметили в первую  очередь м ероприя
тия по созданию  прочной материальной базы  това
рищ ества. План утвердило общ ее собрание кролико
водов г. Николаева.

С  первых шагов новое правление взяло курс на 
тесный контакт с облпотребсою зом . Нам пошли на
встречу.

Были такж е разработаны конкретные предлож е
ния по улучш ению  приемки продукции кроликовод
ства и обеспечению  хозяйств кормам и и стройм ате
риалами.

Члены правления распределили м е ж д у  собой 
обязанности, создали по м есту  ж ительства кролико
водов участки (15— 20 хозяйств в каж дом ) и постави
ли во главе их ответственны х. Эти лица стали прово
дить регулярны е обследования хозяйств с целью  
оказания им зооветеринарной помощ и. Ведь неред
ко начинающий кроликовод, столкнувш ись с первыми 
трудностям и, перестает разводить ж ивотны х. Вовремя 
ж е данная консультация и др уж еская  поддерж ка 
помогаю т новичку овладеть «секретам и» дела .

Правление позаботилось такж е об улучш ении ве
теринарного обслуж ивания ф ер м . В ш тат товарищ е
ства был включен ветеринарный специалист. Он стал 
активно пропагандировать наиболее доступны е м е
тоды  предупреж дения болезней кроликов, оказы 
вать непосредственную  лечебную  помощ ь ж и
вотным.

Все это очень скоро дало полож ительные р езуль
таты . Так, в 1969 г. число членов общ ества достигло  
423 человек. На его расчетном счете в банке ско
пилось 12 ты с. руб . К этом у времени общ ество с по
мощ ью облпотребсою за построило на рынке кон
тору, небольшой склад  для  ф ур аж а и приемный 
пункт пуш но-мехового сы рья на три рабочих места 
стоимостью  5 ты с. руб .

В 1971 г. мы построили ещ е один склад на 250 1 
ф ур аж а и навес для хранения корнеклубнеплодов и 
инвентаря. Новый склад обош елся нам в 20 ты с. руб.

В 1968— 1969 гг. члены общ ества сдали на прием
ные пункты потребкооперации 10 ты с. живых кроли
ков и 106 ты с. ш курок, всего на 360 ты с. руб. 
В 1970— 1971 гг. мы поставили 16 тыс. кроликов и
160 ты с. ш курок, уж е на сум м у 480 ты с. руб .

На 1 января 1973 г. в хозяйствах Николаевского 
товарищ ества кролиководов-лю бителей насчитыва
лось 5800 основных сам ок. О т них планируется вы
растить 116 ты с. кроликов, реализовать организациям 
потребкооперации 90 ты с. ш курок и 10 ты с. живых 
кроликов. Мы уверены , что эти планы будут пере
выполнены.

На балансе общ ества в январе текущ его  года бы
ло 143 ты с. р уб ., из них капвложений 87 ты с., 6 тыс. 
приходилось на долю  им ею щ егося инвентаря и 50 
ты с. находилось на расчетном счете в банке.

Еж егодно  товарищ ество засевает 25 га земельны х 
угодий травам и. Собранный урож ай реализуется 
кролиководам и-лю бителям и по себестоим ости . Кро
м е того , осенью  облпотребсою з помогает правлению 
организовать заготовку , а затем  продаж у корнеклуб
н е п л о д о в  по государственны м  ценам.

Каж ды й член общ ества м ож ет купить 200— 800 кг 
сочных кормов за сезон .

Все заготовительны е пункты потребкооперации 
им ею т ларьки для продажи комбикорм ов за  сдан
ную продукцию  кролиководства. Э ту  работу общ е
ство взяло на себя . О но получает от облисполкома 
ф о нды  на концентрированные корм а и распределяет 
их м еж д у кролиководам и. За ш кур ку мы выдаем до
1,5 кг ком бикорм а, а за живого кролика —  по 2— З к г . 
Кром е того , мы сами приобретаем  ф ур аж . Напри
м ер , в 1972 г. за счет этого в расчете на самку с 
приплодом наши кролиководы имели возможность 
купить 100 кг концкорм ов.

Мы такж е снабж аем кролиководов сеткой и дру
гими материалам и для  строительства клеток и вы- 
гулов.

В ноябре 1972 г. наше общ ество решением обл
исполкома из городского  было преобразовано в об
ластное. В правлении его теперь насчитывается 9 че
ловек. Сейчас мы активно организуем  районные то
варищ ества. Они уж е созданы  в Ж овтневом и Ново
одесском  районах. В скором времени начнут рабо
тать товарищ ества в П ервомайском , Вознесенском 
и Снигиревском  районах.

В деле  пропаганды лю бительского  кролиководст
ва очень эф ф ективной мерой являю тся выставки- 
продажи кроликов. Мы проводим их регулярно . Они 
пользую тся у нас больш ой популярностью . Мы это 
хорош о понимаем. П оэтом у к организации выставок 
подходим очень тщ ательно . С трем им ся , чтобы они 
были не только дем онстрацией достижений, но и 
лекторием  специальных знаний. Лучшим кроликово
дам  на выставках вручаю тся премии, опыт их широ
ко пропагандируется.

t7
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Есть чему поучиться у Ф е д о р а  Ивановича Крав
ченко. В прош лом году от 14 сам ок он вырастил 
356 кроликов, то есть в среднем  по 25 крольчат от 
сам ки. Ф е д о р  Иванович продал заготконторе 290 от
личных ш курок и 14 ж ивых кроликов.

Хорош о тр уд ятся  А р кадий  Григорьевич Зурабян  
(продал 237 ш курок и 12 кроликов), Леонтий М ихай
лович Ерм олаев (сдал  215 ш курок и 12 кроликов) 
и др .

На выставке в 1972 г. за показ лучш их животных 
были премированы 50 кролиководов. Кр ом е того , 
45 человек получили премии по результатам  работы

за год . На премирование передовы х кролиководов 
было вы делено 5 ты с. руб .

Ряды наш его общ ества растут, структура его со
верш енствуется . Все это вселяет в нас уверенность, 
что лю бительское кролиководство в Николаевской 
области б уде т сущ ественны м  резервом  производст
ва диетического  м яса и м ехового  сырья.

П. Д . РУД ЕН КО , 
п редседатель Н иколаевского областного 

общ ества кролиководов-лю бителей 
УССР, г. Н иколаев, ул. Старо-Крепостная, д . 1

Мои 
усовершенствования

Кроликов я развож у с детски х лет. О днако  всерь
ез увлекся этим д елом  только  в 1966 г ., когда всту
пил в Николаевское общ ество кролиководов-лю би
телей . Сейчас я работаю  в ревизионной комиссии 
наш его товарищ ества.

В м оем  хозяйстве в настоящ ее врем я со дер ж и т
ся 12 основных сам ок и 2 сам ца. В некоторы е годы  
я держ ал до 20 племенны х крольчих.

Ж иву я почти в центре города. Д о м  вы ходит в 
больш ой двор . Там у  м еня им еется закр ы тое поме
щ ение типа гараж а (длина 3, ширина 2,5 и высота
2,5 м ). О свещ ение преим ущ ественно электрическое . 
П равда, в двери есть небольш ое окно с реш еткой , 
и в солнечны е дни в помещ ении бы вает дневной 
свет.

Из-за ограниченного разм ер а крольчатника мне 
пришлось сам ом у сконструировать ем кие клеточные 
батареи , с тем  чтобы м аксим ально использовать име
ю щ ую ся площ адь.

Вначале я соорудил тр ехъ яр усны е батареи , в ко
торы х для сбора кала и мочи животных поставил под 
каж дой клеткой поддоны в виде противней. При 
этом в сарае пом ещ алось только  24 клетки . С о  вре
менем я переоборудовал батареи на четы рехъярус
ные. Д ля  уборки навоза стал применять сборные 
бункера типа м усоропровода (рис. 1).

В деревянном  полу каж дой клетки разм ещ ена 
сквозная м еталлическая реш етка (3 2 X 3 2  см ) из про
дольны х прутьев (диам етром  5 м м ), зазоры  м еж ду 
прутьями 18 м м . Реш етка располагается точно над 
приемным раструбом  навозного бункер а .

Клетки имею т в длину 75 см , в ш ирину тож е 75 см 
и в высоту 45 см . При новой конструкции батарей 
в моем  крольчатнике разм ещ алось на 8 клеток 
больш е, то есть их стало 32. О дноврем енно значи
тельно улучш илось санитарное состояние пом ещ е
ния. Ч ерез реш етки в полах клеток навоз легко  
см етается в бункера и попадает в сборные м етал
лические коры та, располож енны е внизу под батаре
ями. Клетки разм ещ ены  с д вух  сторон крольчатника, 
по две батареи на 8 клеток у каж дой стены . Итого 
в крольчатнике 4 батареи и, следовательно , 4 ствола 
навозных бункеров. Каж ды й ствол собирается из 
трех секций с раструбам и . Таким образом  мне уда
лось увеличить в помещ ении число кроликом ест и 
упорядочить уборку клеток .

Кролиководы знаю т, что одним из основных про
цессов на ф ер м е  является рациональное кормление 
животны х. Ем у  следует уделять  сам ое пристальное

внимание. Так, я зам етил , что когда кроликам даешь 
целое сено, то его  много идет в отход. Кролики 
поедаю т только  часть стебля , а остальное бросаю т. 
Резаное ж е сено используется значительно полнее, 
что позволяет сущ ественно уменьш ить его расход . 
П оэтом у зимой д аю т животным м елкорезаное за
паренное сено в м еш анках из комбикорма.

Д л я  облегчения тр уда я собрал простую  ручную 
сен о р езку . С остоит она из д вух  стальны х «полуме
сяцев» (рис. 2). Их я сделал , распилив пополам из
ношенное стальное кольцо с торм озного  устройства 
тр актора . П олум есяцы  укреплены  параллельно д р уг 
д р у гу  на м еталлической овально-выемчатой панели. 
М еж д у  полукольцами, стянуты ми по концам болта
ми, заклады вается нож , такж е ф орм ы  полум есяца. 
О дин конец его  скреплен болтом  с полукольцами, 
другой оканчивается рукояткой . Нож  заточен на од
ну сторону. В движ ение его  приводит правая рука, 
а левая кладет пучок сена на подающ ий ж елоб ; по
следний прикреплен винтами к панели. С енорезка

т т
Рис. i .  С хем а четы рехъярусного блока клеток с ориги

нальной системой уборки навоза.
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У КРОЛИКОВОДОВ АСКАННЯ-НОВА

Рис. 2. Степан Антонович Зю зькин  демонстрирует свою 
сснорезку.

шурупам»} привинчена к ящ ику, в которы й р еж ется 
сено.

П роизводительность описанного устройства не 
очень велика (около 50 кг в час). И все-таки оно 
очень облегчает работу и пом огает экономить сено. 
Изготовить такую  сен о р езку  совсем  нетрудно и д о 
ступно каж дом у кролиководу.

В своем хозяйстве я выращ иваю  хорош их кроли
ков и регулярно реализую  вы сококачественную  про
дукцию . Еж егодно  получаю  3— 4 окрола, в среднем  
по 20— 24 крольчонка на сам ку . Ш кур ки  сдаю  толь
ко I и И сортом . В прош лом го ду  продал го суд ар ст
ву 196 ш курок и 27 ж ивых кроликов. В этом  году 
на 15 июня реализовал 135 ш кур ок, в сред н ем  по 
цене 2 руб . 50 коп. за ш туку . М ясо использую  в 
сем ье.

Раньше, когда в батареях были поддоны , мои 
кролики нередко болели кокцидиозом . С ейчас, при 
новой систем е уборки навоза, животные практиче
ски не болею т. Ведь в клетках всегда чисто и сухо . 
Словом , оборудованием  своего  крольчатника я д о 
волен. В нашем общ естве уж е более  10 кроликово
дов имею т клетки моей конструкции . Недавно прав
ление товарищ ества реш ило сделать  дем онстраци
онный экзем пляр  моей клеточной батареи для ши
рокого показа кролиководам -лю бителям .

С. А. з ю з ь к и н .
УССР. г. Н иколаев, ул . П леханова, д . 44, кв. 25

Григорий Андреевич Гречка ж ивет в поселке Ас- 
кания-Нова Чаплинского района Херсонской области. 
Ем у  71 год . Уж е 10 лет он на пенсии. О днако без 
дела  не сидит. Каж ды й день проводит в хлопотах. 
С ухая , подтянутая ф и гур а , легкие движения свиде
тельствую т о неисчерпаемой энергии этого чело
века.

У  Григория Андреевича редкая проф ессия. Он 
м астер по набивке чучел животных. Проработал в 
м узее  института «Аскания-Н ова» полных 30 лет. Ка
ких только чучел не делал он за  эти долгие годы! 
Изучил повадки многих животны х. Глаз его стая 
точным и наблю дательны м , а руки привыкли к каж 
додневном у тр уд у . Выйдя на пенсию, Григорий А нд
реевич увлекся кролиководством . Кроликов он и 
раньш е разводил . Теперь ж е стало возможны м уд е
лять лю бим ом у занятию  больш е времени.

Вначале сделал наруж ны е клетки и содерж ал в 
них животных круглы й го д . Потом пришел к выво
ду, что в условиях Херсонской области лучш е раз
водить животных в закры том  крольчатнике, так как 
зимой бываю т сильные морозы  и ветры . Сейчас у 
«его  в сарайчике оборудованы две двухъярусны е ба
тареи : одна на 6, д р угая  на 4 клетки. Полы в клетках 
сделаны  из деревянны х реек . М аточники использу
ет вставные, длиной 30 см , шириной 20 и высотой 
25 см . В течение года получает три окрола. Григо
рий Андреевич считает, что при хорош ем уходе за 
кроликами этого вполне достаточно. В год  от каж 
дой самки ем у удается  вырастить по 20— 22 кроль
чонка.

Сейчас в хозяйстве Гречки 4 основных самки и 1 
сам ец  пород белый великан и советская шиншилла. 
П леменных животных он зам еняет раз в два года. 
Приобретает их в основном у  асканийских кролико
водов. Григорий Андреевич выращ ивает до  100 кро
ликов за  год . Часть из них продает на племя, а часть 
забивает на ш кур ку . Все м ясо  использует в семье. 
Ш курки Гречка сдает не в свою  районную Чаплин
скую  заготконтору , а в Ново-Троицкую . Так ж е , по 
его  словам , поступаю т и д руги е  кролиководы посел
ка. В Ново-Троицке, оказы вается , и ком бикорм  да
ют за сданную  продукцию , и приемка ш курок орга
низована лучш е.

В Аскании-Н ова есть приемный пункт Чаплинской 
райзаготконторы . В нем работает заготовитель 
И. Г. Ильинский. Казалось бы , чего прощ е —  орга
низовать прием ку продукции кролиководства на 
м есте , в поселке. Но кролиководы в счет сданной 
продукции ж елаю т приобрести ком бикорм а. Их же 
Чаплинский райпотребсою з не вы деляет Асканий- 
ском у заготпун кту . П оэтом у и сдаю т кролиководы 
ш курки в другой  район.

С реди  своих товарищ ей-кролиководов Григорий 
Андреевич назвал В. М олчанова, Н. Носенко, И. Ани- 
щ енко , А . Коваленко . О бразцово ведет хозяйство 
пенсионер М . К. Верещ ак. Он держ ит 15 основных 
сам ок. Э то  один из самы х опытных кролиководов 
поселка. В Аскании-Н ова ж ивет около 7 ты с. чело
век. По приблизительным подсчетам , кроликовод
ством заним ается здесь  около 100 человек. Естест
венно, что кролиководы  поддерж иваю т связь друг 
с д р уго м , обмениваю тся опытом . Но все это идет 
стихийно. По сути дела никакой организационной ра
боты среди кролиководов Аскании Чаплинская за
готконтора не ведет. А  долж на бы, тем  более что в 
п оселке  есть заготпункт.

А. РОГ О Ж К И Н
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ЗВЕРОВОДСТВО
НАУКА 
И ПЕРЕДОВОЙ
опыт

По праву хозяина, 
по чувству ответственности

Л. В ЕРШ ИН И Н ,
главный зоотехник зверосовхоза  «Гауя»
Латвийской ССР

Конкретные задачи, стоящие перед пар
тией, всеми трудящимися нашей страны, в 
решающем году девятой пятилетки намече
ны декабрьским (1972 г.) Пленумом Ц К  
КПСС.

И с первых дней нового года коллективы 
многих предприятий стали брать повышен
ные социалистические обязательства на
1973 год. Они заявили о своем желании про
должить соревнование, умножить успехи, 
достигнутые в честь 50-летия СССР.

В ноябре 1972 г. было принято постанов
ление Ц К  КПСС, Совета Министров СССР 
и ВЦСПС «О развертывании Всесоюзного 
социалистического соревнования работников 
животноводства за увеличение производства 
и заготовок продуктов животноводства в 
зимний период 1972— 1973 гг.».

В документе дана высокая оценка ини
циативе передовиков труда, намечены кон
кретные меры улучшения организации этого 
движения, определены конкретные задачи 
участников соревнования на нынешний, ре
шающий год пятилетки.

Социалистическое соревнование призвано 
сыграть качественно новую роль в развитии 
экономики, в воспитании людей, оно все тес
нее связывается с основными направлениями 
экономической политики КПСС.

Развертывание социалистического сорев
нования в 1973 г. происходит на основе успе
хов, достигнутых за первые два года пяти
летки.

Хорошо трудились в юбилейном году тру
женики нашего зверосовхоза. Объем валовой 
продукции в истекшем году в сравнении с
1970 г. возрос на 12,6%, производительность 
труда — на 29,3%- Эти показатели были до
стигнуты потому, что рабочие н служащие 
совхоза с честью выполнили принятые в 
юбилейном году соцобязательства.

Особенно успешно работали коллективы, 
возглавляемые бригадирами А. Беляевой, 
Е. Ш ванфельд, Л. Ченцовой, П. Арнитие, 
Т. Клепиковой. Под руководством зоотехни
ков М. Ивановой и Н. Макаровой они выра
стили сверх плана 4200 голов молодняка 
норки и серебристо-черной лисицы. Хозяйст
вам республики на племя было продано 2500 
животных сапфировой, пастелевой и корич
невой окрасок. Отправлено на экспорт 24 тыс. 
высококачественных шкурок.

Заботясь о количественном росте продук
ции, звероводы никогда не забывали о ка
честве пушнины. Действительно, только за 
счет бездефектности товара н увеличения 
размера шкурок (почти каж дая третья из 
них была особо крупной) хозяйство дополни
тельно получило более 160 тыс. руб. прибы
ли; 40 тыс. руб. дало снижение себестоимо 
сти выращивания молодняка зверей; себе
стоимость выращивания одной норки соста
вила 26,69 руб., лисицы — 57,28 руб.; средняя 
реализационная цена стандартной шкурки 
была 46,54 руб., пастелевой — 52,34 руб., сап
ф ировой— 59,42 руб.; зачет на головку нор
ки сапфир равнялся 93,8%, стандартной — 
97%, пастель — 97,8%.

В 1972 г. уровень рентабельности норко- 
водства составил 80%, лисоводства — 39%.

Впервые за свою историю существования 
зверосовхоз «Гауя» получил 1 млн. 50 тыс. 
руб. прибыли.

В борьбе за выполнение и перевыполне
ние намеченных планов нашим надежным 
помощником было социалистическое сорев
нование. Оно у нас проводится по ряду важ 
нейших показателей: выполнение плановых 
заданий и принятых обязательств; сниже
ние себестоимости; уменьшение отхода мо
лодняка и зверей основного стада; увеличе
ние размера шкурок и т. д.

В истекшем году особенно острое соревно
вание между бригадами развернулось за вы
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ращивание крупных зверей. Победителем 
оказался коллектив V норковой бригады, ру 
ководимой коммунистом Анной Беляевой. 
Здесь было выращено 44,8% стандартных 
зверей особо крупного размера; бригада 
коммуниста Прасковьи Арнитис получила 
37,9% особо крупных норок; бригады М иха
ила Богданова и Елены Ш ванфельд — соот
ветственно 34,5 и 33,7%.

В индивидуальном соревновании осо
бенно отличились следующие звероводы;
A. Зандберг (план выполнен на 144%),
B. Грачева (138% ), И. Устинова (137% ), 
Л. Бобова (137% ), Р. Портнова (115% ), 
И. Капустникова (114% ), А. Скулте (113%).

По итогам выращивания молодняка в 
1972 г. победителем вышел коллектив VI нор
ковой бригады (бригадир Л. Ченцова) — 
план выполнен на 124,3 процента.

С целью улучшения пушно-меховых ка
честв зверей, а такж е популяризации дости
жений передовиков в хозяйстве каждую 
осень проводится выставка.

На республиканском смотре в прошлом 
году за представленных зверей совхоз полу
чил 14 высших наград.

Победители социалистического соревно

вания поощряются морально и материально, 
Им вручаются почетные грамоты, передови
ки заносятся на Доску почета и в Книгу по
чета совхоза, получают денежные вознаграж
дения. Только по итогам соцсоревнования в 
1972 г. выплачено 11 тыс. руб.

Большие задачи стоят перед коллективом 
в этом году. Тщательно взвесив свои возмож
ности, рабочие совхоза приняли на себя вы
сокие социалистические обязательства. Уси
лия соревнующихся будут направлены преж
де всего на неуклонный рост производитель
ности труда, как решающего фактора раз
вития экономики. Д ать  продукции больше, 
лучшего качества, с меньшими затратами — 
дело чести каждого работника.

Ход социалистического соревнования по
стоянно находится в центре внимания пар
тийной организации. В организации сорев
нования нет мелочей. Хозяйственные руково
дители, специалисты, бригадиры обязаны соз
давать необходимые условия соревнующим
ся для успешного выполнения ими обяза
тельств. Очень важным мы считаем также 
развитие инициативы у людей, чтобы каж 
дый трудился по праву хозяина, по чувству 
ответственности.

Опыт работы  
калининградских звероводов
\ .  М. К И СЕЛ ЕВ ,
директор треста Калининградзверопром

За последние годы шесть хозяйств Калининград- 
зверопром а выросли в крупны е узкоспециализиро
ванные предприятия, в основном норководческого 
направления. В них насчитывается в среднем  по 
16 тыс. голов самок основного стада. Два совхоза 
имеют незначительное поголовье песца и лисицы, в 
остальных ж е разводят только норку.

Начиная с 1972 г. в четырех хозяйствах органи
зованы кроликоф ерм ы  с общ им поголовьем  2800 ос
новных самок.

Включившись во всенародное движ ение за до 
срочное выполнение девятой пятилетки, звероводы 
Калининградской области поставили перед собой 
следую щ ие задачи: получить за 4 года 1,5 млн. д е 
ловых щ енков норки, 42,9 песца и 5,6 тыс. лисицы; 
досрочно выполнить пятилетний план выращивания 
м олодняка, в основном за счет увеличения выхода 
щ енков; реализовать пушнины на 71 млн. руб ; дать 
прибыли 20,7 млн. руб .; довести рентабельность 
производства пушнины до 3 7 % ; улучш ить качество 
продукции.

Д ля успеш ного решения указанных задач нам 
преж де всего необходим о повысить воспроизводи- 
тельность зверей основного стада.

Учитывая опыт совхозов, стабильно получающих 
высокий выход делового м олодняка , анализируя 
кормление за ряд лет в наших хозяйствах, мы в 
общ ем-то пришли к не новому выводу, что приме
нительно к условиям  Калининградской области , осо
бенно в ян вар е— ф евр але , зверей следует кормить 
по рационам с низким содерж анием  энергии. П ослед
ние позволяю т подвести поголовье к периоду раз
множения в состоянии нормальной упитанности. 
П реж де низкую  воспроизводительную  способность 
самок мы объясняли только токсикозам и берем ен
ности, неправильным подбором компонентов рацио
на в период размнож ения, недостатком  ж елеза в 
нем и т. д . В отдельны х случаях давал себя знать и 
плазм оцитоз (совхоз «Гурьевский»).

Уж е в 1967 г. зверосовхозы  области поставили 
более 35% особо крупны х ш курок за счет выращи
вания к забою  м олодняка с больш им живым весом. 
Это было, безусловно, отрадны м явлением . Но вся 
беда заклю чалась в том , что и норки основного ста
да, и молодняк к мом енту гона такж е обладали 
большим весом , то есть оказы вались закормленны 
ми. С января они получали на голову в среднем по 
250— 270 ккал и весь корм , как правило, съедали. 
При этом надо учитывать мягкий климат области. 
В результате дорегистрационный отход щенков 
(преимущ ественно мертворож денны х и слабых)
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составлял 15— 16% .
Начиная с января 1972 г. мы  снизили объем  су

точной дачи корм а взрослой норке до  180 ккал . 
С  конца ф евр аля энергетический уровень рациона 
повыш ался до 200— 220 ккал .

В период резкого  сокращ ения уровня корм ления 
животных зоотехники, бригадиры  и все работники 
ф ер м  тщ ательно следили за  общ им состоянием  зве
рей. Такая м етодика корм ления оправдала себя. 
В 1972 г. четыре зверосовхоза получили в среднем  
от самки на 0,4— 0,5 щ енка больш е, чем  в преды 
дущ ие годы . О бщ ий вы ход делового  м олодняка по 
тр есту  увеличился в сравнении с 1971 г. на 0,3 щ ен
ка. Причем это произош ло главным образом  за 
счет сокращ ения дорегистрационного отхода живот- 
Н Ы Х , рож дения более крепкого  потомства и улучш е
ния молочности сам ок.

В текущ ем  году специалисты совхозов уточняю т 
одновременно систем у корм ления сам ок в период 
берем енности.

Важ нейш ее значение звероводы  Калининградской 
области уделяю т улучш ению  качества ш курковой 
продукции. С  указанной целью  было реш ено пере
см отреть некоторы е м ом енты  в кормлении м о ло д 
няка, особенно с августа по ноябрь.

Рационы норок с м ая по сентябрь у нас содер
ж ат больш ое количество ж ира (свободного о т 1,5 
до  2,5 г на порцию ). В сентябре —  октяб ре свобод
ный ж ир полностью  исклю чается из рациона, зерно
вые корм а увеличиваю тся до  18— 2 0 % . М олодняк 
стараем ся кормить вволю вплоть до  забоя.

В осенний период, стрем им ся поддерж ивать вы
сокую  поедаем ость корм а. О бъем  рациона в совхо
зе «М амоновский», например, в этот период дости
гал в среднем  450 ккал на голову.

Такой принцип корм ления позволил в 1972 г. по
лучить в средн ем  по тр есту  41 % особо крупных 
ш курок, а в совхозе «М амоновский» —  4 5 % . По на
ш ем у мнению , исклю чение из рациона ж ира и высо
кая дача углеводов в октябре позволили нам в зна
чительной м ере избавиться от такого  д еф екта  воло
сяного  покрова, как подм окание. В 1971— 1972 гг. 
процент д еф ектн ы х ш курок не превыш ал в среднем  
по тр есту  30 % . Все это позволило нашим хозяйствам  
в минувш ем году реализовать норку в среднем  по 
53 руб . 13 коп. за ш курку .

Специалисты  совхозов Калининградской области в 
последние годы работаю т над упрощ ением  рацио
нов. Набор вклю чаемы х в них компонентов сравни
тельно неш ирок. Во все периоды , кром е м ая , ж и
вотные не получаю т м олоко . С  января по сентябрь 
зверям  практически не д аю т овощ ей. В 1972 г. рас
ход конины в корм  зверям  у  нас был очень незна
чительны м: ее скормили в среднем  в расчете на 
голову не более 1,7 кг.

В рационах преобладаю т субп р одукты , рыба и 
рыбные отходы . В прош лом году на голову м олод
няка было скорм лено этих продуктов соответствен
но 24 и 26 кг.

Начиная с 1971 г. мы стали давать животны м зна
чительно больш е зерновых кормов (около 5,5 кг на 
голову за го д ). Свободного ж ира за  год м олодняку 
скарм ливаем  в среднем  по 1 кг.

Звероводам и Калининградской области накоплен 
некоторый опыт по выращиванию м олодняка песца 
в четы рехрядны х ш едах и подготовлена база д ля  
внедрения в практику сухих корм ов.

За первые два года девятой пятилетки в наших 
совхозах сф орм ировались сравнительно крупные 
массивы различных ф о р м  цветной норки. Каж дое 
хозяйство им еет определенную  стр уктур у  стада и 
разводит животных трех-четы рех расцветок, даю щ их

в конкретны х условиях наибольший экономический 
эф ф е к т .

В 1971— 1972 гг . совхозы  нашего объединения, 
им ею щ ие лишь небольш ие группы каких-либо ф орм  
цветной норки, передали их други м  хозяйствам  или 
забили. К началу текущ его  года у нас сложилась 
прим ерно следую щ ая структура основного стада 
норки по цветам : стандартная —  46 % , серебристо
го л у б а я —  17 % , сапф ир —  6 ,5 % , паломино —  10% , 
ж ем чуг —  10% , пастель, топаз —  5 % , голубой ирис, 
виолет, крестовка —  6 ,5% .

Консолидация массивов норки отдельны х расцве
ток и увеличение удельного  веса таких зверей , как 
виолет, сапф ир , голубой ирис, позволили нам в зна
чительной степени улучш ить качество продукции. 
Так, наприм ер, производство особо крупных сапфи
ровых ш курок увеличилось за последние два года в 
полтора раза , виолетовых —  в три.

Напряж енная работа коллектива звероводов Ка
лининградской области по увеличению  эф ф ективно
сти производства дала нам возмож ность закончить 
первые два года пятилетки со следую щ им и эконо
мическими показателям и : основное стадо норки по 
сравнению  с 1970 г. увеличилось на 15% ; выращено 
698 ты с. голов м олодняка , или на 17% больш е пла
нового задани я; реализовано пушнины на сум м у
37,5 млн. руб . (142%  к заданию ); прибыль от зве
роводства составила 12 м лн . руб . (план 7 млн. руб). 
Три наших совхоза два года подряд  уж е даю т при
быль свыш е 1,2 м лн . руб . («Прозоровский», «М амо
новский», «Гурьевский»); рентабельность зверовод
ческого  производства достигла 49 % , средняя реали
зационная цена ш курки норки выросла по сравне
нию с 1970 г. на 3 руб . и в 1972 г. равнялась 53 руб.
13 коп.

Н ем ало средств  и тр уда мы отдаем  внедрению в 
производство малой механизации. Сейчас все ф е р 
мы снабж ены систем ам и ш лангового поения зверей, 
подвесными дорогам и , напольными тележ кам и .

Н екоторы е специфические условия наших совхо
зов пока не позволяю т использовать раздачу корма 
при помощ и автоматических тележ ек  (н ет твердых 
покрытий). Тем  не м енее в текущ ем  году три хозяй
ства приступят к применению кормораздатчика 
ЭТ-151.

Сейчас ф актическая нагрузка на одного рабочего 
в наших совхозах составляет 200— 220 сам ок; затра
ты на выращивание норки составили в среднем  по 
тр есту  3,9 чел.-час.

Д ля достиж ения намеченного на пятилетку повы
шения производительности тр уд а  нам необходимо в 
дальнейш ем  ориентироваться на увеличение рабочих 
нагрузок . П оэтом у сле дует как можно быстрее ис
пользовать все средства механизации.
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О полуавтоматических  
кормораздатчиках

С. Е. СОЛОВЬЕВ, 
директор совхоза «Гробиня» 
л . И. ДАЛЕЧИН. 
главный зоотехник

С овхоз «Гробиня», организован
ный в 1959 г. в Лиепайском райо
не Латвийской С С Р , специализи
ровался на производстве ш курок 
норки и серебристо-черны х ли
сиц.

В 1972 г. в совхозе выращ ено 
63 ты с. голов м олодняка стандар
тных и пастелевы х норок и 2 ты с. 
голов лисиц. Реализовано пушнины 
более чем на 3 м лн . руб . С еб е
стоимость норковой ш курки ко
леблется в пределах 27— 29 руб . 
(в том числе расходы  на корма 
17— 19 руб .), а лисьей —  около 
60 руб .

В 1972 г. ш курки стандартны х 
норок реализованы с зачетом  на 
головку 94% , пастелевой —  97%  
против 84%  в 1965 г. Лисьи ш кур
ки проданы с зачетом 73 % .

Уровень рентабельности произ
водства составил 50— 60 % , при
быль превысила 1 млн. руб . З ат
раты тр уд а  на производство про
дукции , несм отря на относитель
но невысокий деловой выход м о
лодняка (4 щ енка на сам ку), за 
последние годы  значительно сни
зились. В 1972 г. на выращ ива
ние одной норки было затрачено

3,2 чел.-час., ли си ц ы — 11,8 чел.- 
час., что м еньш е, чем в среднем  
по отрасли .

В совхозе построен вы сокопро
изводительный корм оцех и вн ед 
рено автопоение. В течение пос
ледних д вух  л е т достигнута пол
ная м еханизация всех основных 
процессов на зв ер о ф ер м ах (кор- 
м оприготовление, доставка , р аз
дача кормов, воды , уборка и вы
возка навоза). Начиная с 1971 г. 
раздача корм осм есей всем у по
головью  норок и м о ло д няку  ли
сиц в и ю л е — ноябре производит
ся мобильными дизельны м и раз
датчикам и. Внедрению  этих м а
шин предш ествовала больш ая 
подготовительная работа.

О сновное стадо норок (на 1 ян
варя 1^73 г. 17 ты с. сам ок) обслу
живаю т 8 бригад . Ф ер м ы  обес
печены электроэнергией , водой; 
короткие асфальтированны е до 
роги связы ваю т их с корм оцехом . 
Последний оборудован ком плек
том корм оперерабаты ваю щ их м а
шин, в который входят барабан
ные моечные машины д л я  све
жих и деф ростированны х м ясо
рыбных кормов и корнеплодов, 
две м ясорубки производитель
ностью по 8 т в час, котел ем 
костью 5 куб . м  д ля  варки суб
продуктов м зерновы х кормов,

два транспортера для  подачи из
мельченных кормов в смеси
тели.

Корм  после смешивания при 
вы ходе дополнительно измельча
ется установленными под смеси
телям и пастоизготовителям и (го 
м огенизаторам и). Средний раз
м ер  частиц корма не превышает 
5 м м . Дробление голов, зам оро
ж енны х блоков рыбы и субпродук
тов производится на дробилке 
тверды х конфискатов ДТК-20 М 
(производительность 20 т в час), 
из которой фарш  поступает в мя
сорубки . М орож еные туш и кон
ского  м яса распиливаю тся маятни
ковой пилой ПЛМ -1М  и измельча
ю тся на дробилках. Все машины и 
агрегаты  компактно установлены и 
соединены шнеками и транспор
терам и в единую  линию, удобную  
д ля  эксплуатации , технического об
служ ивания и ремонта. Д ля пере
м ещ ения кормов из холодильни
ков и по кухне использую тся элек
трокары . Вы сокая степень механи
зации кормоприготовления позво
ляет тр ем  рабочим за смену го
товить 25— 30 т корма. Готовая 
корм осм есь доставляется на ф ер 
м ы в закр ы ты х корморазводящ их 
агрегатах и механически выгру
ж ается в бункеры  корм ораздат
чиков.

И зм ельченность кормов, боль
ш ая вязкость  корм осм еси, дости
гаем ая путем  сочетания компо
нентов и использования пастоиз- 
готовителей , позволяю т ликвиди
ровать потери и производить пуш 
нину с небольш ими затратами мя- 
со-рыбных продуктов . Основной
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К ормораздатчик «Гигантик». Им уп равляет зверовод А. М еркурьева.

вид корма —  рыбные отходы  и ры
ба Балтийского м ор я (треска , сала
ка, килька и д р .— 23,2 кг из 
46,4 кг, затраченных в 1971 г. на 
производство одной головы м о
лодняка норки). С реди  субп р о дук
тов преобладаю т м ягкие , уд е ль
ный вес костных продуктов (голо
вы, ноги и д р .) не превы ш ает 
10% состава см еси.

М орской умеренны й климат с 
нежарким летом  и теплой осенью  
дает возмож ность совхозу прим е
нять одноразовое корм ление м о
лодняка на протяжении почти все
го периода его выращивания. 
Учитывая эти особенности, зверо
водческие хозяйства М С Х  Л ат
вийской С С Р  решили именно 
здесь начать внедрение в произ
водство нового технологического  
процесса —  раздачи корм осм есей 
на сетку клеток при помощи 
мобильных корм ораздатчиков . 
Опыт показал, что это привело не 
только к повышению производи
тельности тр уд а , но и к коренным 
изменениям в организации и ха
рактере работы звероводов на 
ф ерм ах.

В конце 1970 г. совхоз получил
5 корм ораздатчиков «Гигантик» 
Р-1190. Эта дизельная машина 
представляет собой тележ ку на 
пневматических шинах, снабж ен
ную бункером д ля  корма и двум я 
сиденьями для водителя. «Гиган
тик» очень маневрен, легко  уп
равляем , быстро передвигается 
как по дорож кам  с тверды м  по
крытием , так и по плотному грун
ту , надежно работает при р азд а
че хорошо измельченной корм о
вой см еси. Производительность

е г о — 4— 5 ты с. порций корм а в 
час, то есть он м ож ет обслуж ить 
до  10 тыс. голов м олодняка но
рок, рассаж енны х по двое в клет
ке . Корм ораздатчики этого типа 
не им ею т д озир ую щ его  устройст
ва. При нажатии педали корм ово
го клапана корм ш естеренчаты м  
насосом подается по гибкому 
ш лангу на сетчатый потолок нор
ковой клетки или на наруж ную  
корм овую  полочку лисьей клет
ки, затем  педаль отпускается , и 
ш ланг переносят рукой к другой 
клетке . По истечении некоторого  
времени водитель приобретает 
навык и довольно точно в про
цессе движ ения маш ины раскла
ды вает нужные порции корма, 
своеврем енно перенося ш ланг от 
клетки к клетке  при постоянно на
ж атой педали корм ового клапана. 
М ашина движ ется по корм овом у 
проходу со скоростью  5—  
7 км /час. При отсутствии площ ад
ки д ля  разворота в конце ш еда 
водитель пересаж ивается на вто
рое (дополнительное) сиденье и 
ведет раздатчик обратно задним 
ходом , не прекращ ая кормления. 
Точность объема расклады ваем ы х 
кормовы х порций у опытного во
д ителя не уступает точности рас
кладки порций при ручном корм 
лении. Практически нет необхо
димости в специальном д о зи р у
ю щ ем устройстве , которое пре
дусм отрено  в некоторы х типах 
раздатчиков (ЭТ-151, «Ром ико»).

П ереход  на м еханическое корм 
ление тр еб ует наличия подготов
ленных кадров. Зимой 1971 г. в 
хозяйстве были обучены теорети
чески и подготовлены практически

для работы на машинах грам от
ные, интересую щ иеся техйикой 
звероводы .

По окончании щ енения была 
проведена вы браковка в основ
ном стаде  и меховы е звери вы
саж ены в отведенны е м еста . При 
отсадке  м олодняка в ш еды было 
обращ ено внимание на однород
ность находящ егося в них пого
ловья по полу, возрасту, количе
ству и хозяйственном у назначе
нию, с тем  чтобы мож но было 
распределить поголовье по груп
пам и нормировать их кормление 
с помощ ью  кормораздатчиков. 
К 10 ию ля произвели переф орм и
рование отделений ; за каждым 
звероводом  закрепили до 2000 но
рок (основное стадо и м олодняк). 
В р езультате  в восьми бригадах 
из 62 отделений было сф орм иро
вано 45 групп зверей.

Д ля  обслуж ивания их на четырех 
раздатчиках было создано звено 
из четы рех водителей, двух под
менных рабочих и одного слеса
ря. Последний обеспечивал те х
нический ухо д  за машинами, устра
нял поломки и вел учет работы 
звена. В обязанности водителей 
входило еж едневное кормление 
зверей , а такж е текущ ий уход  за 
маш инами. Всего кормили 80 тыс. 
норок и 2,5 ты с. лисиц, ф актиче
ская  выработка на человека со
ставила 20 ты с. зверей в см ену. 
О плату производили по IV  раз
р яду  ставки тракториста-маш ини- 
ста, исходя из установленной нор
мы выработки.

Кормили зверей один раз в 
сутки с 11 до 16 час., соблю дая
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установленную  очередность бригад, 
которая не м енялась на про
тяжении всего периода выращ и
вания. Звери привыкали к уста
новленному порядку, и, если кор
мов было достаточно, не прояв
ляли признаков бспокойства. В 
жаркие дни переносили корм ле
ние на более поздние часы. 
Звеньевая работа удобна тем , 
что при этом на бригаду въезж а
ет сразу четыре раздатчика; кор
мление длится 30— 40 мин., звери 
быстро получаю т свои порции, что 
предотвращ ает драки и ум ень
ш ает закусы  на ш курках . С пециа
листам легко  контролировать ра
боту раздатчиков, так как все они 
работаю т в одном м есте . Быстро 
производится нужный рем онт. В 
случае временной остановки о д 
ного раздатчика оставш иеся уско 
ряют темп работы и восполняю т 
нехватку машин.

При звеньевой работе в усло
виях совхоза достаточно одного 
корм оразвозящ его  агрегата и не 
нужны бункеры  д ля  кратковре
менной передерж ки корм осм еси . 
Готовый корм доставляется на 
ф ер м у тракторной цистерной, в 
которой есть шнек и насос для 
перекачки смеси в «Гигантики». 
Емкость ее около 3 т. Э того  коли
чества корм а достаточно для 
двукратной заправки четырех раз- 
датчиков. Опорожнив цистерну, 
водитель успевает заправить ее 
вновь и перем еститься на сле д ую 
щ ую  бри гаду , куда вскоре при
бывает и звено корм ораздатчи
ков. В качестве резервного  ис
пользуется агрегат на шасси 
ГАЗ-51 . Прим ерно за ш есть рабо
чих часов все поголовье на вось
ми бригадах получает свою нор
му кормов. Вес готовой корм о
смеси, поступаю щ ей на ф ер м ы  и 
раздаваем ой 3— 4 водителям и , в 
августе —  сентябре достигал 25 т 
в день. Д л я  стоянки раздатчиков 
и проведения техухо да построен 
небольшой гараж  вблизи корм о
цеха.

В течение двух сезонов (1971 —
1972 гг .) в совхозе кормили зве
рей с помощ ью  машин почти до 
окончания забоя, то есть до 20—  
22 ноября, после чего объем пот

ребляем ы х кормов резко  ум ень
ш ался; усиливались м орозы , что 
затрудняло  использование корм о
раздатчиков; корма зам ерзали на 
сетке , поедаем ость их ухудш а
лась. И, поскольку в отделениях 
оставались только племенные 
звери, приходилось переходить 
на ручную  раздачу кормов с рас
кладкой на столики. Водители 
тогда возвращ ались на свои посто
янные рабочие м еста в бригады  
звер о ф ер м ы .

С ле д уе т отм етить , что переход 
на м еханизированную  раздачу 
кормов вовсе не устраняет все 
трудности в д еле  выращивания 
м олодняка . Э то т м етод  предъяв
ляет ко всем участникам  повы
ш енные требования. Д ля того 
чтобы корм ление проходило в 
строго  установленны е часы, необ
ходим а слаж енная работа всех 
звеньев цепочки: к у х н я — корм о
развозящ ий агрегат —  корм ор аз
датчики на ф ер м ах . На кухне все 
агрегаты  долж ны  поддерж ивать
ся в исправном состоянии и соот
ветствовать д р уг д р угу  по произ
водительности . Реж ущ ие м еха
низмы м ясорубок и гом огениза
торов сле дует регулярно  затачи
вать и ш лиф овать ; корм  из см е
сителей обязательно долж ен про
ходить через гом огенизаторы  с 
отверстиями сеток (р еш еток) на 
вы ходе не более 6— 8 м м , так как 
ш естерни насоса «Гигантика» не 
м огут пропустить кости разм ером  
свыш е 10— 12 мм и быстро изна
ш иваю тся при больш ом количест
ве таких костей. Надо быстро за
правлять корм оразвозчик, не до 
пускать простоя корм ораздаточ
ных маш ин.

Водители раздатчиков обязаны 
по установленны м  нормам д о ста
точно быстро и без потерь рас
клады вать корм , аккуратно уп
равлять машиной, бы стро устр а
нять возникаю щ ие неисправности. 
На случай серьезной поломки по
лезно иметь в запасе исправную 
маш ину.

На наш взгляд , в каж дом  хо
зяйстве на 15— 17 ты с. норок д ол
жно быть не м енее 4— 5 таких 
маш ин. По ф ер м ам  сле д ует ввести 
в практику равномерную  однотип

ную рассадку зверей , с тем  чтобы 
в каж дую  клетку раздавать по 
возмож ности одинаковое количе
ство корма. В проездах и на раз
воротных площ адках не должно 
быть глубоких рытвин.

Необходимо вести борьбу с 
птицами. Готовые корма в агрега
те  закры ваю т, боковые стороны 
ш едов затягиваю т сеткой, отходы 
кормов своевремено удаляю т.

Корм осм есь летом  и осенью 
при одноразовом кормлении д ол
жна быть высококалорийной, м а
лообъемной, не содерж ать недо
брокачественных компонентов. 
Д опустим ая тем пература смеси в 
летний период не выше + 10°. 
Корм долж ен быть хорошо из
м ельченны м , тщ ательно переме
шанным, что повышает поедае
мость и способствует большей 
вязкости . Тем самым снижаются 
потери при раздаче корма на сет
ку. Важно, чтобы водителями раз- 
датчиков летом работали кадро
вые рабочие ф ер м ы , хорошо 
знаю щ ие зверей и болею щ ие за 
общ ее дело .

В совхозе «Гробиня» примене
ние корм ораздаточны х машин 
позволило сократить затраты  руч
ного тр уда и повысить нормы об
служ ивания животных в зимний 
период до 275 самок и летом —  
до 2 ты с. норок на основного ра
бочего. Д остигнута экономия фон
да зарплаты  до 5 % , что позво
ляет за 1,5— 2 года окупить зат
раты на приобретение машин.

О тпуска звероводам  совхоз 
предоставляет в июле —  октябре 
без приема на работу сезонных 
рабочих.

Значительно улучш илось ис
пользование рабочего времени —  
теперь звероводы  больш е внима
ния уделяю т санитарному состо
янию ф ер м , проведению  зоотех
нических и ветеринарных м еро
приятий.

О днако не все возможности по
выш ения производительности
тр уда в совхозе использованы. 
При условии механизации и ра
ционализации други х производст
венных процессов м огут быть ос
воены более высокие нормы об
служ ивания.
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Механизируем раздачу 
и приготовление кормов
Ю. Т. ТИХОНОВ,
директор совхоза «Береговой»

В ф евр але нынеш него года кол
легия М инистерства совхозов 
Р С Ф С Р  отм етила низкий уровень 
механизации основных процессов, 
м едленны е темпы научно-техниче
ского  прогресса в звероводстве .

В этой связи хочется остано
виться на механизации корм ле
ния, как наиболее тр удоем кого  
процесса. Наш совхоз на протя
жении трех лет осущ ествляет м е
ханическое корм ление зверей 
при помощ и отечественного 
электрокорм ораздатчика ЭТ-151. 
За этот период мы накопили оп
ределенный опыт. Наши наблю 
дения показали следую щ ее .

К работе на корм ораздатчиках 
следует привлекать м олодеж ь , в 
том числе женщ ин. Водители д ол
жны входить в состав бригады  и 
быть заинтересованы в результа
тах работы этой бригады . Важно, 
чтобы они были знаком ы  с осно
вами и спецификой корм ления 
зверей , то есть имели стаж  рабо
ты не м енее 2— 3 л ет и достаточ
ную теоретическую  подготовку .

Д ля технической подготовки ма
шин надо вы делить постоянного 
работника, обладаю щ его  необхо
димыми знаниями.

Реком ендуется гнездовая рас
садка м олодняка в пределах 
каждой бригады , то есть долж ны  
быть ш еды плем енного м олодня
ка, ш еды забойного м олодняка 
и т. д . Э то  способствует лучш ем у 
использованию корм ор аздаточ
ных машин.

Н еобходима четко разработан
ная систем а подстраховки на слу
чай выхода маш ины из строя .

Если за каж дой бригадой зак
реплен корм ораздатчик, то при 
двукратном  кормлении он исполь
зуется  не более четы рех часов. 
О ставш ееся врем я водитель за 
нят на други х работах по указа
нию бригадира. Д л я  более э ф 
фективного  использования корм о
раздатчиков разм ер  бригады  ста
новится м алы м . Речь идет о пе
реходе к ф ер м ской организации 
труда . Э ту  задачу в течение 2—
3 лет мы долж ны  решить.

Применение корм ораздатчиков 
позволило нам в 1972 г. довести 
среднегодовую  н агрузку  до 
225 самок основного стада с при

плодом . По сравнению  с 1971 г. 
норма нагрузки  увеличилась на
15,7.

Состав бригады  ум еньш ился с
10 до  7 человек. Эконом ия ф он
да  зарплаты  составила около
11 ты с. руб .

Внедрение корм ораздатчиков 
ЭТ-151— дело  тр удно е . М ы пони
м аем , что сделали ещ е мало , по
скольку  за  три года перевели на 
м еханическое корм ление только
4 бригады . По сути дела  мы про
делали  только  черновую  работу 
д л я  полного перехода на м ехани
ческое корм ление зверей . В этом 
году м еханическим  корм лением  
б уде т охвачено 8 бригад из 9 
а в 1974 г. б уде т внедрено и в 
девятой бригаде .

При использовании корм ор аз
датчиков приходится преодоле
вать барьер  психологического 
порядка . На первом этапе против 
маш ин возраж аю т звероводы , 
так  как они опасаю тся снижения 
зарплаты . Нуж но сказать им, что 
в р езультате  механизации общий 
ф о н д  зарплаты  бригады  сокращ а
ется , но заработок каж дого  ра
бочего  увеличивается . Сейчас на
ши звероводы  убедились в этом . 
Некоторы е зоотехники говорили, 
что внедрение маш ин отрица
тельно  скаж ется на р азм ер е  ш ку
рок. Такого  рода опасения были 
опровергнуты  практикой . За  два 
года в бригадах , прим еняю щ их 
корм ораздатчики , удельны й вес 
особо крупны х норковых ш курок 
повысился с 20,9 до  42 ,5 % .

О бслуж иваю т зверей в подав
ляю щ ем  больш инстве ж енщ ины . 
Прим енение корм ораздатчиков в 
наиболее напряж енны е периоды , 
когда работница раздает до 
400— 450 кг корм а, безусловно , 
способствует облегчению  тр уда , 
укреплению  здоровья.

О тпуска  предоставляю тся толь
ко в летнее  врем я. Это  тож е не
маловаж ный ф актор .

Д алее , рабочий день зверово
дов не зависит от сроков подво
за кормов, которы е в период ин
тенсивного корм ления по разным 
причинам м о гут наруш аться.

И наконец, повы ш ается культу
ра тр уд а , так как к корм у зверо
вод практически не прикасается .

О бобщ ая сказанное, мож но от
м етить, что при кормлении с по

мощ ью  кормораздатчиков совер
ш енствую тся ф орм ы  и повышает
ся производительность труда .

В 1972 г. мы переоборудовали 
один корм ораздатчик ЭТ-151 под 
двигатель внутреннего сгорания. 
Вся механическая работа была 
проведена собственными силами.

Получилась очень надежная 
машина, которая проходит по лю 
бом у грунту , в том числе по твер
до м у глиняному, травяному и т. д . 
Ее останавливает только мягкий 
песок, в нем она зары вается. Эта 
маш ина была испытана при корм 
лении зверей . О казалось , что по 
производительности она не усту
пает типовой, то есть дает от
4 ты с. до 6,5 ты с. порций в час 
в зависимости от их объема. Кро
м е того , заменив кузов, мы ис
пользовали ее д ля  механизации 
рассадки м олодняка . Затраты  
тр уд а  на этом трудоем ком  про
цессе при применении машины 
ум еньш аю тся в 2,5 раза. П равда, 
эти данны е нуж даю тся в провер
ке, так как хроном етраж  прово
дился на небольш ом поголовье. 
Прим енялась машина и в период 
забоя зверей д ля  сбора туш ек. 
Затраты  тр уд а  на п огрузку туш ек 
и доставку их на забойный пункт 
сократились в 30 раз. Главное 
преим ущ ество этой машины зак
лю чается в том , что она мож ет 
подходить непосредственно к 
клетке  зверя .

И м ею щ иеся в совхозах кор
мораздатчики нужно все ос
ваивать. Х о тя  бы д ля  того , чтобы 
приобрести определенный орга
низационный опыт в обслуж ива
нии и организации тр уда . Иначе 
м о ж ет случиться , что хозяйства 
получат новые кормораздатчики 
с двигателям и внутреннего сгора
ния и не б уд ут готовы применять 
их. Снова придется потратить год , 
а м ож ет быть и два, на то , чтобы 
ш ироко внедрить их. Д ум ается, 
что каж дое хозяйство долж но, 
пусть на небольш ом участке ф е р 
мы или д аж е  бригады , создать 
своеобразный полигон д ля  корм
ления зверей с помощ ью  кормо
раздатчиков.

Н аряду с корм лением  мы м е
ханизируем  и другие процессы . 
Уб орка навоза будет произво
диться с помощ ью  машины 
НУМЗ-ЗО, которую  мы приобре
ли в НИ И ПЗК. О на сейчас в ста
дии внедрения. На первых порах 
она хорош о себя зареком ендова
ла. На всей ф ер м е  внедрено 
ш ланговое поение. П роводятся 
некоторы е работы по механиза
ции процессов забоя.

Весьм а актуален  вопрос о при
менении сухих мясо-рыбных кор
мов в звероводстве . В прошлом
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широкому использованию  меш ало 
их низкое качество. О бъяснялось 
оно тем , что при длительном  воз
действии на мясо и ры бу высокой 
тем пературы  ряд  ж изненно важ 
ных аминокислот (лизин, м етио
нин, триптофан) разруш ался и 
корм терял свою  биологическую  
полноценность. С казы вались так
ж е плохие условия хранения.

В силу этих причин ни одном у 
из исследователей как у нас в 
стране, так и за границей не уд а
валось заменить более '/з сыры х 
м ясо-рыбных кормов сухим и. По
вышение процента замены неиз
бежно приводило к ухудш ению  
качества м еха, снижению плодо
витости самок и другим  неж ела
тельны м последствиям .

Естественно, возник вопрос о 
разработке новой технологии суш 
ки, при которой мясо-рыбный

корм подвергался бы непродол
ж ительном у воздействию  сравни
тельно невысокой тем пературы . 
В нашей стране с этой целью  бы
ли созданы  котлы  инж енера Ар- 
ро и ГВК-2,8 . О днако они не по
лучили ш ирокого распростране
ния в звероводстве из-за длитель
ности высушивания (34— 36 час.). 
К  числу недостатков этих котлов 
относится и прерывность процес
са.

ВНИИМП разработал непрерыв- 
но-поточную линию С Ж К-100 для  
суш ки мясо-рыбных кормов. Она 
предназначена д ля  получения м у
ки и технического ж ира из отхо
дов мясной и рь:бной промы ш лен
ности путем  кратковременного 
воздействия высоких тем ператур . 
П родолж ительность суш ки —  1 час. 
20 мин.

О пыты сотрудника НИИПЗК

П. Т. Клецкина, проведенные в 
1967— 1970 гг., показали, что су
хими кормам и, полученными на 
этой линии, мож но заменять без 
ущ ерба д ля  роста и качества м е
ха в рационах м олодняка норок 
до  50% , а лисиц —  до 75%  сырых 
кормов.

М ы приобрели и пустили в про
изводство эту линию . Сейчас про
водится черновая работа по опре
делению  содерж ания жира, бел
ка, золы , воды в различных ви
дах кормов и в см есях . Создана 
небольш ая лаборатория, которая 
о п ределяет эти показатели.

П роизводительность линии уж е 
д о сти гн у та— 1000 кг сухой муки 
за 8-часовую см ену. Таким об
разом , за две смены можно по
лучать 2 т сухой м уки , а годовое 
производство мож но довести до 
500— 600 т.

Эртильская линия 
в кормоприготовлении
В. И. ЕГОРОВ,
главный инженер-механик совхоза «Кондопожский»

М ощ ные корм оизм ельчительны е и корм озам е- 
сочные машины Э р тильского  завода предназначены 
д ля  приготовления из м орож еного  м ясо-костного  
сырья и субпр одуктов готового корм а норкам , пес
цам и други м  зверям .

Технологическая линия (р ис .) состоит из дробил
ки Д ТК-20М З, м ясорубки  М ТК-20, ф арш ем еш алки  
Ф М -6 , планчатого и двух ш нековых транспортеров.

М ясо-костны е продукты  подаю тся планчатым 
транспортером в дробилку Д ТК-20М З; затем  д роб
леная м асса под действием  собственного веса па
дает в м ясор уб ку М ТК-20. И зм ельченная м асса после 
м ясорубки подается ш нековым транспортером  в 
ф ар ш ем еш алку Ф М -6 , где  корм перем еш ивается 
с дополнительными компонентам и. Вы гр узку  го
товой массы  производит шнековый транспортер в 
корм оразвозящ ий агрегат КА-20.

Такую  технологическую  линию приобрел и пус
тил в эксплуатацию  в 1968 г. совхоз «Кондопож 
ский». Этим  была реш ена проблема приготовления 
кормов с минимальными затратам и ручного тр уд а .

Рационализаторы совхоза предлож или установить 
в корм оцехе вторую  резервную  технологическую  
линию на случай выхода из строя основной. В связи 
с этим была введена новая технология . Варку всех 
продуктов производят в ф ар ш ем еш алке Ф М -6 , для 
чего ее сверху полностью  закры ваю т ж елезной 
крыш кой, оставив откидной лю к для наблю дения. 
Варка производится паром , поступаю щ им по трубам . 
К  ф ар ш ем еш алке подведена горячая вода.

С убп р одукты , предназначенны е д ля  варки, пода
ются из холодильника. Их склады ваю т возле планча
того транспортера, промы ваю т горячей водой из 
ш ланга, после чего начинается процесс переработки . 
С убп р одукты , пройдя через перерабаты ваю щ ие аг

регаты , поступаю т в ф ар ш ем еш алку в измельченном 
виде. Крупа, куколка , БВК и другие сыпучие корма 
подаю тся в ф ар ш ем еш алку шнековым транспор
тером .

З а гр узку  сыпучих кормов мож но производить 
через откидной лю к ф арш ем еш алки  при помощи 
электр о тельф ер а . При варке смесь перемеш ивает
ся лопастям и вращ аю щ егося вала ф арш ем еш алки . 
Варка кормов д ли тся  около д вух часов. Д ля  охлаж 
дения сваренной см еси использую тся двойные стен
ки ф ар ш ем еш алки , куда подается холодная вода. 
Контроль за  тем пературой варки осущ ествляется ди
станционным терм ом етр ом .

Зимой и весной при небольш ом количестве заго
товляем ого  корм а после варки в ф ар ш ем еш алку по
ступаю т через перерабатываю щ ие агрегаты  данной 
линии все остальны е компоненты рациона. Они тщ а
тельно перемеш иваю тся и через шнековый транс
портер подаю тся в корм оразвозящ ий агрегат КА-20. 
Л етом  и осенью , когда объем кормов велик, их го
товят одноврем енно на двух линиях. В этом  случае 
нужное количество вареной смеси через Шнековый 
транспортер , соединяю щ ий первую  и вторую  линии, 
поступает в ф ар ш ем еш алку первой линии, и приго
товление идет обычным порядком  на обеих линиях 
одноврем енно. Линии зам еняю т д р уг д р уга  при вы
ходе из строя одной из них. При расстановке агре
гатов в кормоприготовительном цехе необходимо 
предусм отреть  следую щ ие условия.

1. О бе поточные линии долж ны работать сам о
стоятельно , зам еняя д р уг д р уга  в случае необхо
дим ости .

2. Д олж на сущ ествовать возмож ность произво
дить вы грузку  корм а в корм оразвозящ ий агрегат с 
обеих поточных линий.

3. Возмож ность вы груж ать вареные субпродукты  
на основную  технологическую  линию.
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4. О беспечить безопасны е проходы м е ж д у  аг
регатами для производства ремонтных работ.

Эф ф ективность  использования поточной линии 
заклю чается в следую щ ем . П риготовленная см есь 
вследствие измельчения и совместной варки значи
тельно повыш ает качество корм а. П олностью  ликви
дирую тся потери ценных кормов ж ира, бульона. 
Сводится к м инимуму применение ручного тр уд а  на 
операциях, связанны х с переноской, за гр узкой  и 
выгрузкой . Значительно сокращ ается длительность 
приготовления корм а. Улучш ается санитарное со
стояние корм окухни .

Д о пуска в эксплуатацию  новой технологической 
линии на переработке кормов было занято 10 чело
век. Суточная нагрузка на одного  человека при 9-ча
совом рабочем дне составляла 8,3 ц. П осле пуска в 
эксплуатацию  линии средн егодовое количество ра

бочих сократилось до  6 человек, нагрузка на одного 
рабочего снизилась до  13,1 ц.

При старой технологии приготовления кормов го
довой расход электроэнергии в 1968 г. достигал
328,5 ты с. квт/час. В 1970 г. было израсходовано 
268,3 ты с. квт/час. Эконом ия составила 602 руб.

Балансовая стоим ость старого  оборудования —  
2900 руб ., отчисления на амортизацию  и текущий 
рем онт —  818 руб .

Балансовая стоим ость нового оборудования—  
9000 руб ., сум м а отчислений —  2538 руб . Эксплуата
ционные издерж ки при старой технологии —  29,9 тыс. 
р уб ., при новой —  16,8 ты с. руб . Стоим ость приго
товления I т корм а при старой техноло гии— 10 руб . 
70 коп., при новой —  6 руб . 00 коп. Годовой эконо
мический э ф ф е к т  при нормативном коэф ф ициенте
0,15 составил 12,2 ты с. руб .

Половая цикличность норок
И. С. САХАРОВА,
аспирант каф едры  зоологии и дарви ни зм а  ТСХА 
(научный руководитель профессор Б. А. Кузнецов)

■  Работа  по изучению половой цикличности у 
сам ок норок проводилась в зверосовхозе «Г урьев
ский» К алининградской области  в 1970— 1972 гг. Для  
исследования были выделены 20 взрослых самок тем
но-коричневого типа (в возрасте от 2 лет и старше) и 
20 молодых сам ок (начиная с 4-месячного возраста). 
На протяжении года мазки брали 1, 15 и 30-го числа 
каж дого  м есяца, а а период гона — через каждые

2— 3 дня. Всего было исследовано 1600 мазков.
Техника взятия и обработки мазков применялась 

следующая. Во влагалище вводилась заостренная 
палочка со смоченной в воде ваткой, заранее про- 
стерилизованной. Затем мазок наносился на предмет
ное стекло (обезж иренное), фиксировался смесью 
Никифорова (50% спирта и 50% эфира) и окраши
вался гематокснлин-эозином.

Подсчет элементов мазка и определение клеточ
ной структуры проводили по форме клеток.

Характер клеточных элементов в мазке опреде
лялся под малым увеличением (об. 10, ок. 10), под

Схема приготовления кормов с варкой субпродуктов:
транспортер планчатый; 2 — костедробилка ДТК-20 М3; 
мясорубка МТК-20; 4 — транспортер шнековый ТШ-4300; 
ф арш ем еш алк а  ФШ-6; 6 — кормораздатчик КА-20; 7 —

тельфер.
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счет ж е их велся в центре м азка  при больш ом у вели
чении (об. 40, ок. 10), в результате  чего вы являлось 
соотнош ение поверхностны х, пром еж уточны х, пара- 
базальны х и базальны х клеток.

При обработке м атериала  были получены следую 
щие данные: влагалищ ны й м азок молоды х сам ок (в 
возрасте 4 месяцев) состоит в основном из клеток 
двух типов: базальны х (60,7% ) и парабазальн ы х
147,0%). Удельный вес пром еж уточны х клеток 
очень невелик (2 ,3% ), а ороговевш ие отсутствую т 
вообще. В последую щ ие месяцы структура клеточ
ного м азка претерпевает довольно резкие изменения, 
з основном из-за  увеличения количества пром еж у
точных клеток. Если вначале это увеличение идет за 
счет сокращ ения клеток п араб азальн ого  типа (в сен 
тябре удельный вес базальны х клеток не отличается 
от августовского у ровн я), то в дальнейш ем  ум еньш а
ется количество клеток обоих типов. В ноябре соот
ношение клеток таково: базальны х — 36,0; п а р аб а 
зальных — 36,4 и пром еж уточны х — 27,6% . О днако 
и в ноябре ороговевш ие клетки в м азке отсутствую т; 
лишь в декабре они появляю тся в очень незначитель
ном количестве — 0,9% . В январе и ф еврале  наблю 
дается дальнейш ее уменьш ение в м азке количества 
базальны х и п араб азальн ы х  клеток. В январе на их 
долю  приходится 14,9 и 29,7% , в ф еврале  — 3,8 и 
6,9%. В то ж е  время количество пром еж уточны х к л е 
ток увеличивается с 28,0 в декабре до 40.7 в январе  и 
69,5% в ф еврале, количество ороговевш их соответ
ственно возрастает  с 0,9 до 14,7 и 19,8%.

Во время гопа у молодых норок в период с 4 по 
10 м арта в содерж им ом  влагалищ а исчезаю т б а 
зальны е клетки, количество ж е клеток пром еж уточ
ных и ороговеваю щ нх резко увеличивается и дости 
гает годового максимума. М азки, взяты е в последую 
щие дни м арта, содерж али  клетки всех типов.

В апреле в м азках  находится некоторое количест
во ороговеваю щ их (2,2% ) и пром еж уточны х клеток 
(28 ,5% ), а в м ае и июне ороговеваю щ ие клетки исче
заю т, промеж уточные ж е составляю т в м ае только
8,7, в июне — 2,5% , а затем  до октября м азок состоит 
из клеток лиш ь двух типов — базальны х и п а р аб а 
зальных.

У взрослых сам ок картина м азка  м еняется по се 
зонам года ещ е более резко. Уж е в октябре в нем 
содерж атся не только пром еж уточны е (27 ,0% ), но и 
ороговеваю щ ие (3,8% ) клетки, а количество б а за л ь 
ных и парабазальн ы х  клеток у взрослы х на 10% 
меньше, чем у молодых особей. В ноябре структура 
влагалищ ного м азка у взрослы х сам ок  такова: б а 
зал ьн ы е— 18,2; п ар аб азал ьн ы е — 28,7; пром еж уточ
н ы е — 45,7; ороговеваю щ ие 7,4% (у м олоды х 36,0 
—36, 4—27, 6—0 ), в декабре их б ы вает  соответствен
но 15,9— 29,1—44,6— 10,4 и 33,3—37,8—28,0—0,9. 
В январе и ф еврале эти различия несколько с гл аж и 
ваю тся, но во врем я гона разница опять становилась 
заметной. С ледовательно, период полного отсутствия 
базальны х клеток наступает у взрослых сам ок  не
сколько раньш е (в ф евр ал е), а закан чивается  не
сколько позж е (13 м ар т а ), чем у молодых. П ериод 
гона у взрослых зверей закан чивается  раньш е: уж е 
15 м арта  у них в м азке содерж атся  только 1,3% о р о 
говеваю щ их клеток, у молодых ж е 5,7% . 22 м арта 
м азок взрослы х ж ивотны х содерж ит 19,3% базальны х 
клеток, м олоды х — только 7,5%.

У взрослы х норок в картине м азка  наблю дается 
довольно четкая  7— 10-дневная цикличность, соот
ветствую щ ая длительности периодов охоты. У м оло
дых сам ок  цикличность вы раж ена менее четко и при
ближ ается  к 10-дневной, причем сроки гона по с р ав 
нению со взрослы м и зверям и запазды ваю т на 3 дня.

шш базальные клетки EU  парабазальные метки
CD промежуточные клетки B S  орогобебшие к к т т

К леточная структура  влагалищ ного м азк а  норок.

В дальнейш ем  (до щ енения) картины влагалищ 
ного м азка  у взрослы х и молоды х сам ок сходны.

Таким образом , проведенны е исследования пока
зали  следую щ ее:

1. К артина влагалищ ного  м азка  точно определя
ет ф изиологическое состояние организм а сам ки по 
периодам биологического года.

2. У взрослы х сам ок норок наблю дается более 
раннее начало изменений полового аппарата  и более 
бы страя  готовность к разм нож ению .

3. С ущ ествует некоторая разница во времени н а 
ступления охоты  у взрослы х и молоды х норок. В пер
вые дни гона больш е вним ания следует обращ ать на 
взрослы х самок.

4. К артин а влагалищ ного м азка  еще раз подтвер
дила, что повторное покрытие сам ок  норок нужно 
проводить через 7— 10 дней после первого покрытия.

ПО П Р О С Ь Б Е  АВТОРА

В ж урн але  № 4 за  1973 г. на стр. 17 опубликована статьи 
Р. С. Ворониной «Синестрол при «стрижке».
Автор просит сообщить, что д ля  регулирования половой функ
ции норкам с признаками «стрижки» волоса полесообразно 
вводить синестрол подкожно 2—3 раза  с интервалом в два 
дня в дозе  0,4—0,5 мл.
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С и лосование  иор иов
Силосование кормов — это наиболее экономичный 

способ сохранения в них переваримых питательных 
веществ. Оно сокращает потери, которые были бы 
при хранении кормов в свежем виде, сохраняет от 
гибели ботву технических культур, отходы огород
ных и бахчевых культур.

Одновременно силосование является одним из 
способов подготовки кормов к скармливанию, улуч
шает вкусовые качества некоторых плохо поедаемых 
в свежем виде растений.

Смысл естественного, биологического силосования 
заключается в том, чтобы создать в силосуемой мас
се наиболее благоприятные условия для развития мо
лочнокислых микроорганизмов.

Последние в процессе своей жизнедеятельности  
сбраживают сахар до молочной кислоты. Кислота 
ж е, накапливаясь в силосуемой массе, тормозит раз
витие нежелательных микроорганизмов и действует 
как консервант.

Инымн словами, биологическое силосование кор
мов — это консервирование их действием молочной 
кислоты. Чтобы правильно засилосовать корм, сле
дует  знать требования микроорганизмов к условиям 
их развития.

В частности, молочнокислые микроорганизмы об
разуют достаточное количество молочной кислоты 
только при отсутствии в силосуемой массе кислоро
да воздуха; при «холодном» силосовании они разви
ваются при t 12—20°, при «горячем» — выше 40°, то 
есть силосование сводится к тому, что отсутствие 
кислорода воздуха делает невозможным развитие в 
массе вредных процессов — уксусного гнилостного и 
маслянокислого брожения, возникновения плесеней.

Некоторые спрашивают: не будут ли полезными 
добавки к зеленой массе молока и простокваши? Д а, 
молоко и простокваша несколько увеличивают в си
лосуемой массе количество молочного сахара, но не 
настолько, чтобы ускорить процесс консервирования.

Кое-кто считает целесообразным силосовать корм 
с прибавлением поваренной соли. Однако, для того 
чтобы соль стала в силосе консервирующим началом, 
ее нужно вносить в массу в очень большом количе
стве, а это вызовет несъедобность силоса и солевые 
отравления животных.

Соль можно добавить в зеленую массу, но в та
ком количестве, чтобы суточная дача скармливаемо
го силоса содерж ала ее столько, сколько животное 
долж но получить за день.

Роль соли при силосовании — способствовать бо
лее быстрому выходу из клеток растения клеточного 
сока. Сок создает лучшие условия питания микроор
ганизмов в начале процесса.

Однако активного выделения клеточного сока д о 
биваются измельчением зеленой массы. Чаще всего 
из нее приготавливают сечку или мезгу и рубят не 
только толстые стебли, но также тонкие и молодые.

Измельчение имеет и другие преимущества: такая 
масса плотнее укладывается, лучше утрамбовывается, 
и в результате обеспечиваются анаэробные условия.

При силосовании кормов следует уничтожать их 
влажность. Лучше силосуются культуры натуральной 
влажности: не перестоявшие на корню и не подвер
гавшиеся провяливанию. Слишком сочные корма си
лосуются труднее, так как молочная кислота в них не 
достигает концентрации, препятствующей развитию 
гнилостных бактерий. Корма с повышенной влаж
ностью силосовать лучше с добавкой мякины, соло
менной резки и др., равномерно распределяя послед
ние среди зеленой массы.

Чтобы создать лучшие условия для силосования 
кормов с пониженной влажностью, можно увлажнять 
их водой, но улучшению качества силоса это способ
ствовать не будет. Правильнее увлажнять силосную  
массу молочной сывороткой с примесью мучнистых 
кормов (0,3—0,6 кг на 100 кг массы).

Не менее важным условием получения силоса вы
сокого качества является чистота кормовой массы. Из 
загрязненных, испорченных, одеревенелых, промерз
ших, пораженных болезнями растений получить хоро
ший силос нельзя. Больной картофель лучше силосо
вать, предварительно его пропарив.

По степени силосуемости растения разделяют на 
три основные группы: легкосилосующиеся, трудноси- 
лосующиеся и несилосующнеся.

К легкосилосующимся относят кукурузу и ее по
чатки в фазе налива зерна, молочной и молочно-вос
ковой спелости, подсолнечник, корнеплоды, плоды 
бахчевых культур, листья капусты, зелень овса и яч
меня, горохо-овсяную смесь.

Добавляя эти растения в массу трудно- или неси- 
лосующихся растений (в определенных пропорциях), 
мож но силосуемость последних улучшить.

К числу легкосилосующихся, но не улучшающих 
свойств массы растений двух других групп относят 
конские бобы, горох в фазе налива зерна в нижних 
ярусах, вико-овсяную смесь, многолетние злаковые 
растения в ф азе колошения, кормовой люпин, чину, 
клевер и эспарцет в фазе цветения, клубни картофеля, 
кормовую капусту и др.

Трудно силосуются ботва картофеля и сахарной 
свеклы, травы с большим количеством бобовых в фазе  
бутонизации, отава клевера, камыш, осока и тростник 
до цветения и др.

Не силосуются дикорастущие травы — крапива, 
лебеда, верблюжья колючка и др., люцерна, листья 
помидоров.

В правильно заготовленном силосе хорошо сохра
няется каротин, который необходим в организме для 
образования витамина А, что особенно важно весной. 
В килограмме силоса из ботвы сахарной свеклы и 
моркови, например, содержится 57 мг каротина.

Полезно скармливать силос кроликам; он благо
приятно влияет на их пищеварение, способствует уве
личению молочности самок. Скармливать силос кроли
кам можно почти круглый год. Только когда появля
ются зеленые корма, его исключают из рациона. 
В южных и юго-восточных районах в период выгора
ния травы (в июле — августе) также рекомендуется
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включать силос в корм кроликам. В сильные морозы 
силос замерзает, перед раздачей его оттаивают и 
смешивают с небольшим количеством отрубей или 
комбикорма.

Закладывают силос для кроликов в силосные ямы, 
облицованные цементом или деревом. В приусадеб
ных хозяйствах можно силосовать корма в бочках 
на 100— 300 кг.

В последнем случае массу засыпают сверху опил
ками несмолистых пород деревьев слоем 5 см, а за 
тем замазывают глиной и следят, чтобы в глине не 
появилось трещин. Последние сразу ж е тщательно за 
мазывают.

Д ля кроликов предпочтительно заготавливать 
овощной силос из кормовой капусты, или из кормовой 
капусты и моркови с ботвой, или из кормовой капу
сты, моркови с ботвой и сахарной свеклы. Эти культу
ры хорошо силосуются обычным способом в любых 
соотношениях. Лучший силос для кроликов — ка- 
пустно-моркоиный.

Особенности силосования отдельных культур сле
дующие.

Морковь. Силосуют морковь только мытую, из
мельченную на кусочки величиной 5— 10 мм. При бо
лее крупной резке масса плохо уплотняется, а при из
мельчении до мезги с соком теряет много питатель
ных веществ.

Чтобы избежать потерь сока, нарезанную морковь 
силосуют послойно с  неизмельченными корнями или 
с сухими кормами (травяная мука, початки кукурузы, 
мякина бобовых и др .). Неизмельченные и измельчен
ные корни укладывают чередующимися слоями тол
щиной 30—40 см каждый. М ассу моркови с  сухими 
кормами хорошо перемешивают и уплотняют. Сухих 
кормов добавляют от 10 д о  25% от веса моркови.

Сахарная свекла. Специфическое сырье для сило
сования. Отличается высокой влажностью и содерж а
нием сахара. Брожение протекает своеобразно и очень 
бурно, что зачастую приводит к перекислению массы. 
Поэтому силосовать корнеплод лучше в смеси с мало
влажными трудносилосующимися кормами. В свекле 
мало протеина. Значительно больше его в ботве. Си
лосование корнеплода с ботвой в соотношении 1 : 1 
обогащает массу протеином, кальцием, фосфором, 
каротином.

Силосуют сахарную свеклу в чистом виде и в сме
си с другими корнеплодами, без ботвы и с ботвой, из
мельченную кусочками и д о  мезги, целыми корнями, 
а также послойно.

Целые корни свеклы можно силосовать послойно: 
с измельченной тыквой, или с зеленой массой (куку
руза, ботва свеклы, отава и др .), или со смесью из
мельченных корней и ботвы.

Перед силосованием весьма важно растения про
мыть. Ботву свеклы лучше мыть на сетке.

Тыква. Культуру силосуют с семенами и без них; 
без добавления других кормов —  редко. Д ля приго
товления комбинированной массы тыкву мелко из
мельчают, при силосовании с сухими кормами (овся
ная соломенная резка, стебли кукурузы) давят или 
разбивают на куски средней величины. Сухих кормов 
добавляю т около 15%.

Примерно так ж е силосуют кормовые арбузы, ку- 
узику.

Кормовая капуста. Несмотря на высокую влаж 
ность, богата питательными веществами. Содерж ит в 
1 кг 19 г переваримого протеина. Прекрасно силосу
ется. Лучш е силосовать капусту с 10— 15% сухих кор
мов, с морковной ботвой.

Кукуруза. Один из лучших видов силосного сырья. 
Силосуется в любой фазе спелости. Однако там, где  
кукуруза вызревает, силосовать ее лучше в молочно

восковой спелости и не позж е восковой, когда расте
ния еще зеленые и сочные.

Початки лучше силосовать в восковой спелости, 
сразу ж е после уборки, не давая лежать в кучах, ж е
лательно без оберток. При недостаточной влажности 
возможно приготовление смесей с тыквой, свеклой, 
морковью и др.

Ботва корнеплодов. Ботва сахарной, полусахарной 
и кормовой свеклы содерж ит мало клетчатки, богата 
витаминами и по питательности не уступает зелено
му овсу. Ценность ботвы моркови несколько ниже.

Ботва корнеплодов легко силосуется и из нее м ож 
но получать хороший силос, если не загрязнять его 
землей.

Подготовка массы — без измельчения, закладка 
желательна только в свежем, не подвяленном виде.

Силосуемость ботвы, убранной в разные сроки, 
неодинакова. Силос из ботвы, убранной в сентябре, 
лучше, чем убранной в конце октября.

Для повышения качества массы из листьев, убран
ных поздно, целесообразно добавлять в нее (в лю
бых соотношениях) пожнивную кукурузу и капустные 
листья.

Картофельную ботву скармливать в свежем виде 
не рекомендуется, так как в ней содержится глюко
алкалоид соланин, вызывающий отравление живот
ных. И з свежей зеленой ботвы картофеля можно по
лучить довольно хороший силос. Ботву измельчают 
сечкой, при этом соланин в известной мере теряет 
свои вредные свойства. Консервирование ж е эти 
свойства устраняет полностью.

(Окашивают ботву за  2— 3 дня до  уборки, затем в 
течение 1—2 дней провяливают в кучках. В резаную  
массу добавляют легкосилосующуюся кукурузу, све
кольную ботву или листья капусты, сахарную или 
полусахарную свеклу в соотношении 1 : 1. Еще лучше 
добавлять к резке ботвы мякину или соломенную  
сечку. (20—25 кг на 100 кг свежей ботвы).

Однако скармливать силос из картофельной ботвы 
следует в небольших количествах, короткими перио
дами.

Клевер. Силосуется трудно. Н о при тщательном 
соблюдении условий консервирования можно получить 
массу удовлетворительного качества. Убирать куль- 
туру для заготовки лучше в стадии бутонизации. Про
вяленную массу силосуют в смеси с мелассой, сахар
ной свеклой, кормовыми арбузами.

Переваримого протеина в силосе из клевера бы
вает больше, чем в клевере, убранном во время цве
тения.

Овес. Силосуют в фазе начала выбрасывания ме
телки, преимущественно в смеси с бобовыми куль
турами.

Злаково-бобовые смеси. Овсяно-бобовые смеси 
(вико-овес, горох-овес) силосуются легко; на силос их 
убирают в фазе цветения бобовых, не позж е колоше
ния злаковых. Обязательно тщательно измельчают. 
Хорошее измельчение, уплотнение и укрытие силосу
емой массы — это решающее условие для получения 
доброкачественного силоса.

Если кроляководам-любителям по каким-либо при
чинам силосовать корм затруднительно, зеленый корм 
заготавливают на зиму квашением. Д ля квашения 
используют кормовую капусту или пазушные листья 
столовой капусты, ботву моркови, репы, редьки, ота
ву посевных бобовых трав, разнотравье.

М ассу измельчают сечкой, загруж аю т в бочки, пе
ресыпая равномерно поваренной солью из расчета 
2% по весу. По мере загрузки массу уплотняют, зак
рывают сверху кружком, на который кладут груз.

Приучать кроликов к поеданию силоса и кваше
ных кормов нужно постепенно.
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Ко р о тко  о забое зверей
Н. А. БАЛАБАНОВА

Чтобы избеж ать  спутанности и 
свалянности волос и интенсифици
ровать осеннюю линьку, нуж но 
прочесы вать мех зверей м еталл и 
ческой гребенкой.

П рочесы вание товарного  п ого
ловья серебристы х и помесных 
песцов лучш е всего проводить с 
середины сентября. П ри этом м о
лодняк  расчесы ваю т в п ослед ова
тельном порядке по срокам  р о ж 
дения.

С еребристо-черны х лисиц, в у а 
левы х песцов, норок, соболей и 
нутрий нуж но прочесы вать при 
первых при знаках  спутанности и 
свалянности меха или задерж ании  
стары х волос. П ри прочесывании 
не следует допускать обры ва или 
вы дирания волос, образую щ их 
зимний мех.

Д л я  предупреж дения з а гр я з 
ненности важ н о  установить с
1 сентября тщ ательны й контроль 
за санитарны м  состоянием клеток 
и дом иков (чистка вы гулов, дом и
ков и лазов , смена подстилки). 
Чтобы быстрее ликвиди ровать д е 
фект «закрученность верш ин крою 
щих волос», гнезда в дом иках но
рок с 1 октяб ря  заполняю т по д
стилкой из грубого сена или соло
мы. смеш анных с мелкой с тр у ж 
кой.

П оскольку зимний мех д а ж е  у 
зверей одного и того ж е вида с о 
зревает неодновременно, забои 
зверей в начале сезона реком енду
ется производить выборочно, в з а 
висимости от общ его состояния 
опуш ения, а у норок так ж е  от сте 
пени опуш енности хвоста. П ы ш 
ный хвост указы вает  на полную 
зрелость ш курки.

Ориентиром служ ит и цвет к о 
жи со стороны меха. П ри этом не
обходимо учиты вать, что на ж ивом  
звере со стороны меха пигм енти
рованны е корни волос просвечи
ваю т слабее. Н априм ер, если со 
стороны волосяного покрова кож а 
окаж ется голубоватой, то со сто
роны м ездры  она синеватая.

Степень синевы кож и зависит 
от интенсивности окраски во л о ся
ного покрова. У иссиня-черных, 
темно-серебристых и темных лисиц, 
серебристых и голубых песцов тем 
ных тонов чистый, телесный или 
слегка голубоваты й (почти телес
ный) цвет мездры у казы вает  на 
первосортность ш курки. У темно 
окраш енных норок телесный цвет 
кож и на боках и спине выше

крестца так ж е  сви детельствует о 
первосортности ш курки.

У серебристо-темны х, светло 
серебристы х лисиц, вуалевы х пес
цов и их помесей светлой окраски, 
а т ак ж е  у норок со светлы м мехом 
телесный цвет кож и ещ е не я в л я 
ется  достоверны м  д о к азател ьст 
вом полной зрелости м еха и перво
сортности ш курки.

С тепень зрелости волосяного 
покрова у светло окраш енны х зв е 
рей и у зверей с белым мехом 
определяю т по общ ем у опуш ению 
и толщ ине кож и. П ри  полной зр е 
лости м еха к о ж а  становится тон 
кой.

Н а  ж ивой нутрии при определе
нии сортности ш курки следует р у 
ководствоваться  пыш ностью  воло
сяного покрова и высотой пуха на 
брюхе.

Забо й  зверей необходим о п р о 
водить в сж аты е  сроки, т ак  как  
после осенней линьки деф ектность 
м еха бы стро возрастает.

Н е надо  заб и в ать  зверей с м ок
рым волосяны м  покровом.

Н орок с вы раж енны м  дефектом  
«закрученность верш ин крою щ их 
волос» реком ендуется вы держ и
вать до сам оликвидации деф екта, 
обеспечивая таких  зверей обильной 
подстилкой.

Н ельзя  допускать забо я  норок 
с вы падаю щ им и летними волоса
ми, остаю щ имися на поверхности 
меха и создаю щ ими впечатление 
запы ленности.

В начале сезона проводят  проб
ный забой  д л я  проверки правиль
ности определения зрелости меха 
на ж ивом  звере.

Ж ивотны х заби ваю т следую 
щими способами.

Дит илином. Водный раствор 
дитилина вводится внутрим ы ш еч
но. П рим еняю тся следую щ ие дозы  
дитилина (2%  раствора) ( в м л): 
д л я  забо я  норки — 0,2, песца — 
0,4, серебристо-черной лисицы — 
0,4. П осле введения дитилина зв е 
ря оставляю т в клетке до осты ва
ния туш ки.

Элект рическим током через по
ниж аю щ ий трансф орм атор  с н а 
пряж ением  30 вольт забиваю т пес
цов и лисиц.

В ы хлопны м  газом  от бензино
вого двигателя внутреннего сго р а
ния забиваю т норок.

С мещ ением  ш ейны х п озвонков  
производится забой норок, лисиц 
и песцов.

Ш ироко распространенны й 
способ забо я  нутрий состоит в

оглуш ении приподнятого за  за д 
ние ноги или хвост зверя ударом 
палки, обернутой мешковиной, по 
заты лку  за  уш ам и или по перено
сице. Убитую нутрию для  обе
скровливания туш ки подвеш иваю т 
за  задню ю  ногу над противнем или 
корытом, разруш аю т ей острым 
предметом носовые раковины или 
делаю т прокол через рот. Затем  
туш ку снимаю т с крю ка, и, легко 
н ад авли вая  на брюшную полость, 
удаляю т мочу.

К атегорически запрещ ается п ри
м енять для  забоя зверей непрове
ренные методы, а  такж е  наш аты р
ный спирт, перекись водорода, 
скипидар и другие химикаты, р а з 
руш аю щ ие кож у, волосы или з а 
ключенный в них пигмент;

П рим енять новые методы з а 
боя мож но только в порядке 
эксперимента на небольш ом ко
личестве зверей.

Забиты х зверей расклады ваю т 
по одному, не допуская соприкос
новения тушек.

Ш курки снимаю т после о х л аж 
дения туш ек.

С лисиц, песцов, норок и нут
рий ш курки снимаю т трубкой через 
огузок.

У лисиц и песцов ш курку с по 
дош в и пальцев передних и задних 
ног, а у порок только с задних 
ног нуж но вы ворачивать меш оч
ком, оставляя  когти внутри. Ф а
ланги пальцев отделяю т от тушки 
по первому (у когтя) суставу. 
Ш курку с передних ног норок сни
м аю т до плюсны, ступню о б р еза 
ют вместе со ш куркой.

С туловищ а можно снимать 
ш курки как  при вертикальном, так  
и при горизонтальном  положении 
тушки.

У лисиц и песцов удаляю т х р я 
щи из уш ей, о ставляя  на ш курке 
кож ицу внутренней стороны уха. 
Затем  ее вы ворачиваю т мездрой 
наруж у , при давая  уху форму ме
ш очка. У норок хрящ и из ушей не 
удаляю т.

С ним ать ш курки и обрабаты 
вать пищевые туш ки нутрий необ
ходим о в отдельном  помещении с 
соблю дением санитарно-ветеринар
ных правил.

В процессе съемки, обезж ири
вания и дальнейш ей обработки 
ш курок очень важ но  не допускать 
заж и риван ия  меха.

Звероводческим  хозяйствам , ос
воившим методику зам о р аж и в а 
ния, р азм ораж ивания , съемки и 
обезж ировки  оттаявш их шкурок 
без ухудш ения качества, р азреш а
ется хранить их необезж иренными 
в холодильнике в зам орож енном  
состоянии, с последую щ им р азм о
раж иванием  и обработкой.
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К а стр а ц и я  самцов-кролнков*

В последнее врем я редакция 
получила десятки писем с  прось
бой опубликовать консультацию
об искусственном обесплож ивании 
самцов-кроликов.

Порой кролиководы  имеют не
верное представление о целях, спо
собах и технике кастрации. В д а н 
ной статье излагаю тся основные 
правила обесплож ивания самцов- 
кроликов с позиций современной 
ветеринарной науки.

К астрацией назы ваю т о пера
тивное удаление семенников. При 
этом резко наруш ается обмен ве 
щ еств, что приводит к коренным 
изменениям в органах , тканях  
и в поведении ж ивотны х, осо
бенно молодых. Они стан о в я т 
ся спокойными, не реагирую т на 
самок, лучш е поедаю т корм. В м я
се их отклады вается  больш е ж ира.

К роликов кастрирую т с не
сколькими целями: 1) для  преду
преж дения драк , а следовательно, 
закусов; 2) для  предотвращ ения 
родственного, а т ак ж е  преж д евр е
менного спаривания при совм ест
ном содерж ании сам цов и сам ок; 
3) д л я  более эф ф ективного о тко р 
ма; 4) с лечебной целью  при р а 
нениях и гнойных воспалениях се
менников.

Н ельзя  кастрировать истощ ен
ных и больны х ж ивотных.

О том, в каком возрасте кр о 
ликов лучш е обесплож ивать, су
щ ествую т разны е мнения. Б о л ь 
ш инство ученых и практиков счи
таю т, что ж ивотны х следует по д 
вергать операции не ранее чем в 
два  м есяца. П ри этом следует 
учиты вать не только возраст, но и 
породу ж ивотны х, а так ж е  их упи
танность и физиологическое состо
яние.

Бы строрастущ ий и хорош о р а з 
виваю щ ийся м олодняк пород со
ветская ш инш илла, серый великан 
и белый великан лучш е опериро
вать в 2— 3 месяца; кроликов ж е 
медленно растущ их, например по
роды реке, надо обесплож ивать 
в 4—5 месяцев.

П о мнению японских исследо
вателей , при откорме кроликов 
лучш ий экономический эф ф ект 
дает  кастр ац и я  в пятимесячном 
возрасте. О днако  после операции 
их надо д ер ж ать  до  заж ивления 
раны в индивидуальны х клетках,

* По просьбе  читателей мы повторя
ем публикацию статьи, напечатанной 
в № 4 нашего  ж урн ала  з а  1969 г,

т ак  как  сам цы  гры зут друг у д р у 
га  свеж ие раны.

П р еж д е  чем осваи вать  техни
ку кастрации, нуж но им еть пред
ставление о строении половых 
органов кроликов.

Семенники н аходятся  за  пре
делам и брю ш ной полости в  кож - 
ио-мускульном меш ке (м о ш о н ке). 
С наруж и он покрыт кож ей, ко то 
р ая  плотно срастается  с м ускуль
но-эластичной оболочкой. К а ж д ая  
половина мошонки вы стлана ф а с 
цией. С ней ры хло соединена об
щ ая  влагалищ ная оболочка. Она 
представляет собой меш ковидное 
вы пячивание брю ш ины, в  котором 
и располагается  семенник. В з а д 
ней части его общ ая влагалищ ная 
оболочка и ф асция прочно соеди
нены м еж ду  собой плотным соеди
нительнотканы м  ш нуром (м ош о
ночная с в я зк а ).

У м олоды х сам цов семенники 
легко см ещ аю тся в  ш ирокие и к о 
роткие паховы е ходы  (диам етр
0,8 см, длина 1 см ). Они являю тся 
непосредственным продолж ением  
влагалищ ной полости семенника. 
Вот почему при кастрации к роли
ков не реком ендуется разр езать  
общ ую  влагалищ ную  оболочку. 
П ри наруш ении ее целостности 
откры вается доступ в брюшную 
полость и возникает опасность 
вы падения киш ечника через ш иро
кие паховы е ходы.

С ущ ествую т два  способа к а 
страции: откры ты й и закры ты й.
И х отличие заклю чается  в том, что 
при откры том  р азрезается  общ ая 
вл агал и щ н ая  оболочка, а при з а 
кры том  — вл агалищ ная  оболочка 
не наруш ается. Н екоторы е кроли
ководы  считаю т, что если мош онка 
вскры вается  нож ом (скал ьп ел ем ), 
то кастраци я  осущ ествляется о т 
кры ты м способом. Это неверно. 
М ож но, вскры в мош онку, не по
вредить влагалищ ной оболочки. 
С ледовательно, кастраци я  будет 
закры той.

Рассм отрим  основные приемы 
кастрации кроликов.

О т к р ы т ы й  с п о с о б .  От
сечение сем енников после  разреза  
м ош онки и п ер евязки  семенного  
канатика. П еред  операцией стери
лизую т (кипячением) нитки и ин 
струменты  (нож ницы, скал ьп ел ь). 
М ылом тщ ательно  мою т руки. 
Н огти стригут. Концы  пальцев см а
зы ваю т настойкой йода, т ак  как  
под ногтями, к ак  правило, н ах о 
д ятся  микробы. К астрацию  прово-

^ s J .^ r r L ...... Э Р
д я т  д ва  человека. Ж и вотное к л а 
д у т  на бок или на спину. П ом ощ 
ник левой рукой держ ит передние 
ноги кролика, а правой — задние. 
О перационное поле см азы ваю т 
5% -ной настойкой йода.

У становлено, что кролики часто 
втягиваю т семенники в брюшную 
полость. В подобны х случаях 
нуж но поднять ж ивотное за пе
редние конечности, в результате 
семенники вы ходят из паховых 
ходов в мош онку. З ах в ати в  по
следню ю  больш им и указательны м  
пальцам и левой руки, о ттяги ва
ю т ее и семенник несколько к се
бе. В заднем  верхнем конце мо
ш онку рассекаю т вместе с общей 
влагалищ ной  оболочкой и вы лу
щ иваю т семенник. Затем  разр ы 
ваю т мошоночную  связку. С емен
ной канатик перетягиваю т л и гату
рой (тонкой ш елковой и л и  ш пу
лечной ниткой Л"» 10). Д л я  пере
вязки  кан атика  применяю т каст- 
рационную  петлю. Затем  нож ни
цам и или скальпелем  отсекаю т се
менник на расстоянии 2—3 мм 
выш е места перевязки .

Т аким ж е способом удаляю т и 
второй семенник. Ранки см азы ва
ют йодом или засы паю т порош ком 
белого стрептоцида.

Отрывание сем енников после  
разреза  м ош онки и перекручивания  
сем енного канатика. О перация про
водится в той ж е  последователь
ности, что и в преды дущ ем  случае. 
О днако  семенной кан атик  не пере
вязы ваю т, а перекручиваю т и рез
ким движ ением  обры ваю т вместе 
с яичком.

З а к р ы т ы й  с п о с о б  к а с т -  
р а ц и и. Отсечение семенников  
после разреза  тканей мош онки без  
вла га ли щ но й  оболочки  и налож е
ния  лигатуры на  сем енной канатик. 
Операцию  проводят  так  ж е, как  и 
по откры том у способу, только 
общ ую  влагалищ ную  оболочку не 
вскры ваю т. Л и гату р у  н ак л ады ва
ют на семенной канатик, покрытый 
общ ей влагалищ ной  оболочкой.

У даление сем енников вместе с 
мош онкой (перкут анны й метод). 
Д л я  работы  нуж ны  ножницы, ш ел
ковые или суровы е нитки (Л® 4 и 
№  5) и настойка йода.

П редварительно  нитки нам аты 
ваю т на стеклянную  палочку и 
кипятят в воде. К ролика ф иксиру
ют и обрабаты ваю т йодом опера
ционное поле. Затем  захваты ваю т 
мош онку, слегка оттягиваю т ее 
и вместе с находящ им ся в ней се-
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мешшком перевязывают у основа
ния. Это очень ответственный м о
мент. П еретяжку надо делать обя
зательно кастрационной петлей, 
чтобы нитка не ослабела, что бы
вает при завязывании узла про
стым способом. Лучше использо
вать петлю из двойной суровой 
нитки. Иначе можно перерезать 
нижнюю кож у мошонки.

Таким ж е образом поступают и 
со вторым семенником.

Если операция выполнена пра
вильно, то из-за отсутствия досту
па кровн мошонка и яички отми
раю т и через 4—6 дней отпадают.

Ю. А. САМКОВ

Наиболее распространенным  
прижизненным дефектом шкурок 
серебристо-черных лисиц являет
ся сеченость волоса.

Порок проявляется в период 
зрелости зимнего меха и характе
ризуется механическим повреж 
дением волоса на всей шкурке 
или чаще на отдельных ее участ
ках. При этом наблюдается облом  
или обрыв концов остевых, а з а 
тем и пуховых волос в результа
те трения о сетку, каркас, лаз, 
кормовую полочку и другие пред
меты клетки.

На поверхности обломанных 
волос не наблюдается разволок- 
ненности, она имеет зубчатое или 
ступенчатое строение.

Порок имеет место в разных 
климатических зонах и не зави
сит от пола зверей и величины 
помета, из которого они проис
ходят.

Основными причинами, способ
ствующими возникновению сече- 
иости, следует считать нарушение 
структуры опушения, погрешности 
в кормлении и содержании зверей.

1. Известно, что большое коли
чество платиновых волос и легкой 
вуали уменьшает выход шкурок I 
цвета. В этой связи мы сравни
вали качество меха лисиц в сов
хозах, имеющих большие и малые 
потери на цвете. Оказалось, что с 
ухудшением цвета повышается и 
дефектность меха. Различие в 
цвете определяется структурой и 
соотношением отдельных катего
рий волос.

При слабой перевязке возника
ют осложнения. Мошонка отекает 
и развивается воспаление. Ж ивот
ное отказывается от корма и за 
болевает.

В подобных случаях надо не
медленно наложить новую кастра- 
ционную петлю, а старые нитки 
снять.

Осуществление кастрации тре
бует определенного навыка. П ет
лю нуж но затянуть так, чтобы 
перекрыть доступ крови по сосу
дам и в то ж е время не повредить 
кож у мошонки. Это достигается 
только практикой.

Установлено такж е, что пла
тиновый волос меньшей толщины 
в гране н основании подвержен  
ломкости больше, чем сереб
ристый.

П одтверж дается это тем, что в 
пробах платиновые волосы, взя
тые' с огузка, были повреждены  
примерно на 75%, а с боков —  на 
45% (М.„К. Павлов, В. И. Кирю- 
хина, 1959). Платиновый волос з а 
канчивает рост быстрее, чем о с
тальной. Закончив рост, он вскоре 
теряет прочность, упругость и под 
влиянием механического воздей
ствия ломается.

Материалы исследований Л . В. 
Балаш (1972) свидетельствуют, 
что наиболее подвержен ломкости 
н жный и малоупругий волос со 
слаборазвитым корковым слоем. 
Чаще всего сеченость появляется 
у редковолосых зверей.

Степень выраженности вуали 
хотя и косвенно, но такж е харак
теризует структуру волосяного по
крова.

Исследования, проведенные 
А. В. Яковенко (1969) в ОПХ 
Н И И П ЗК  и специалистами сов
хоза «Речной», показали, что по
рок сечености имели примерно 
30% лисиц с тяжелой вуалью, 
40% — с нормальной и 62— 82% —  
с легкой.

Таким образом, можно счи
тать, что основным предраспола
гающим фактором возникновения 
порока является структура воло
сяного покрова: соотношение от
дельных категорий волос, толщи
на, длина и густота ости, наличие 
Платоновых волос.

Некоторые кролиководы реко
мендуют после затягивания петли 
и завязывания узла отрезать мо
шонку на 3— 4 мм ниже жгута, а 
культю смазать йодом. Через 4— 
6 дней она отпадает.

Н уж но отметить, что многие 
ученые и практики рекомендуют 
кастрировать кроликов только за 
крытым способом. Он предохраня
ет животных от выпадения кишеч
ника, воспаления брюшины вслед
ствие проникновения микробов в 
брюшную полость, что случается 
при удалении семенников откры
тым способом.

Поскольку отдельные факторы, 
характеризующие качество меха, 
могут передаваться по наследству, 
в хозяйствах необходимо вести со
ответствующую селекционную ра
боту. Зверей с осветленным мехом 
(легкой вуалью) нужно селекцио
нировать на уменьшение интенсив
ности платинового волоса, а со 
100%-ной серебристостью —  спари
вать с имеющими 75% серебри
стости.

Н еобходимо также создавать 
в племенном стаде и племенном 
ядре группы зверей, в опушении 
которых преобладает серебристый 
волос (А. В. Яковенко, 1971).

2. Волосяной покров лисиц 
формируется преимущественно с 
конца июля до середины сентя
бря. Недокорм зверей в это вре
мя задерж ивает рост ости. В 
дальнейшем она недостаточно по
крывает подпушь, и мех становит
ся редковолосым, сеченым. В сов
хозах «Забайкальский» и «Усин- 
ский», например, в 1967 г. уровень 
кормления меховых лисиц состав
лял 480— 340 ккал в сутки. В ре
зультате потери на дефектах за 
счет сечености в этих хозяйствах 
составили соответственно 22,4 и 
18%.

Однако обильное кормление 
меховых лисиц осенью также от
рицательно сказывается на качест
ве волоса. Быстрый рост ости в 
это время приводит к тому, что 
она достигает нормальной длины 
значительно раньше, чем заканчи
вается рост подпуши, и наступает 
зрелость мездры. В таком случае

С еченость  меха  
можно п р е д у п р е д и т ь
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ость более подвержена сечению и 
стиранию на огузках.

В совхозах, где энергетическая 
питательность рационов осенью  
составляла 688— 742 ккал в сутки 
при 10— 11 г переварнмого протеи
на на 100 ккал корма (выше реко
мендуемых норм на 25— 35% ), по
тери на качестве меха достигали в 
разные годы от 18,6 до  33,9%.

Исследования, проведенные в 
совхозе «Лесной» (Ю. М. Еф ре
мов) и в Н И И П ЗК , показали, что 
кормление лисиц по нормам пле
менных резко увеличивает сече- 
ность волоса. Зачет на головку 
при оценке шкурок таких зверей 
составил 68% против 83% в груп
пе, кормившейся умеренно. Коли
чество бездефектных шкурок соот
ветственно было 26 и 61%.

Чтобы получить мех высокого 
качества, рекомендуется при корм
лении товарного молодняка лисиц 
придерживаться следующей пита
тельности рационов: в возрасте
2— 3 месяцев —  500 ккал; 3— 4 —  
550; 4— 5 —  650; 5— 6 —  550 и 6— 7 
месяцев —  450 ккал. Содержание  
переварнмого протеина в 100 ккал 
корма долж но быть равным 7,5— 
8,5 г.

Сокращение уровня кормления 
меховых зверей возможно лишь с 
15 сентября при условии, что к 
этому времени они у ж е достигли 
соответствующего размера, хоро
шо упитанны и имеют нормальное 
опушение. В таком случае можно 
направленно тормозить рост ж и 
вотных и перезревание волоса и 
тем самым предупреждать воз

никновение сечености.
В аж ное значение в период ро

ста зверей и развития волоса 
имеет полноценность животных 
кормов.

П реобладание в рационе фар
ша, голов, ног, вареных субпро
дуктов, вымоченной соленой рыбы 
может отрицательно влиять на 
формирование волоса вследствие 
недостаточного поступления или 
нарушения соотношения критиче
ских аминокислот.

Щенки ежедневно должны по
лучать в период роста и созрева
ния меха не менее 50 мг трипто
фана и 180 мг метионина+цисти- 
на на 100 ккал корма.

Соотношение основных перева- 
римых питательных веществ в ра
ционах мехового молодняка д ол ж 
но быть следующим (% ): проте
ин 34— 38, жир —  35— 39, углево
ды —  27. При этом от калорийно
сти рацнона мясо-рыбная группа 
долж на составлять 45— 50%, зер 
н ов ая—  30%, ж и р — 15— 20%,
дрож ж и —  5%.

При кормлении лисиц но ра
ционам, содерж ащ им 50% минтая 
(от количества животного белка), 
понижается содерж ание гемогло
бина в крови (13,87 мг% против 
16,45 мг% в контроле) и ухудш а
ется качество меха за  счет сече-
постн ости и редковолосостн. П о 
этому этот вид рыбы следует ис
пользовать в количестве не более  
30% от протеина животных
кормов.

Щенкам в течение летне-осен
него периода нужно регулярно

скармливать не менее 2 г cyxni 
дрож ж ей на 100 ккал корма.

В каждом хозяйстве должны 
соблюдаться сезонные кормовые 
рационы, составленные из опреде
ленных кормов и витаминных до
бавок. При таком кормлении зве
ри постепенно приспосабливаются 
к рационам; выбраковывают тех 
животных, для которых применя
емые рационы оказались неподхо
дящими.

3. Содержание лисиц в клет
ках с плохо обструганными доми
ками, рваной сеткой, торчащими 
гвоздями также повышает сечен- 
ность и выщипы волоса.

Поэтому в хозяйствах не дол ж 
ны пренебрегать условиями содер
жания животных.

Исследования Л. В. Балаш
(1972) показали, что для зверей
ранних сроков рождения харак
терна большая сеченость волоса, 
чем для позднорожденных. П оэто
му с целью разновременного пере
вода животных на рационы со
сниженным уровнем энергии и
протеина молодняк следует рас
саживать в шедах но срокам рож 
дения.

Меховых лисиц до 15 августа 
можно содерж ать в клетке но 
две, а затем до забоя обязательно 
по одной.

Чтобы не допустить перезре
вания меха (увеличения сечено
сти), в ноябре —  декабре целесо
образно применять выборочный 
забой с учетом времени рождения 
зверей, зрелости меха и его каче
ства.

Блюда из к р о л ик а
•  к р о л и к  ж а р е н ы й  п о д
СОУСОМ ИЗ ТОМАТА С ГРИ
БАМИ.

Тушка кролика, стакан расти
тельного масла, соль, перец, 200 г 
грибов, ложка нарезанной зелени 
петрушки, 2 столовые ложки т о 
матного пюре, лимон.

Подготовленную тушку кроли
ка (лучше всего 4— 6-месячного 
возраста) нарезать на куски, по
солить, поперчить и обжарить до  
готовности (примерно в течение 
получаса). Отдельно в небольшом 
количестве масла поджарить 
ломтики грибов с петрушкой, д о 
бавить томатное пюре. При пода
че к столу мясо полить получен
ным соусом и сбрызцуть соком 
лимона.

•  ФРИКАССЕ ИЗ КРОЛИКА В 
БЕЛОМ ВИНЕ.

Тушка кролика, 100 г сливоч
ного масла, 2 столовые ложки 
муки, 7г л белого сухого вина, 
200 г шпика, пряности (петрушка, 
чабрец, лавровый лист, долька 
чеснока), соль, перец, 6— 7 луко
виц, 250 г грибов.

Мясо нарезать на куски, о б ж а 
рить в масле до образования ру
мяной корочки; затем их следует  
посыпать мукой и продолжать ж а 
рить некоторое время, перевора
чивая деревянной ложкой. После 
этого куски перекладывают в ка
стрюлю, заливают вином, доводят  
до  кипения, добавляю т предвари
тельно нарезанное и слегка о б ж а 
ренное сало, пряности, соль, пе

рец, лук и продолжают варить на 
медленном огне до готовности. За  
15 минут до окончания варки в 
кастрюлю кладут нарезанные 
грибы. Готовое мясо помещают 
на блюдо и поливают соусом, про
цеженным н смешанным с собран
ной раньше кровью кролика. По 
желанию вместе с кроликом мож 
но подать отдельно сваренный 
картофель, также полив его со
усом. Варить картофель одновре
менно с мясом не следует, так как 
клубни при варке впитывают соус 
и таким образом сгущают его.
•  КРОЛИК ЖАРЕНЫЙ НА 
ВЕРТЕЛЕ

Задняя часть кролика, мари
над (на 4 ложки растительного 
масла 2 столовые ложки уксуса.
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лоточки чабреца, 1 лавровы й лист, 
несколько веточек петруш ки, 2 
дольки чеснока, 1 морковь, 2 л у 
ковицы, соль, перец но вкусу), 
ломтик шпика.

М ясо полож ить па 2—о дня в 
маринад, добавив в смесь м асла 
к уксуса указанны е пряности, .мор
ковь, лук. нарезанны е круж кам и. 
Кусок следует часто переворачн- 
в;п;. и поливать м аринадом . З а 
тем мясо насаж иваю т на вертел, 
оберты ваю т тонким ломтиком с а 
ла и ж ар я т  над сильным огнем, 
поливая е ю  врем я от времени 
процеженным маринадом.
•  КРОЛИК С ЧЕРНОСЛИВОМ

Туш ка кролика, м аринад, при
готовлена;.::' в указанны х выше 
пропорциях, 100 г сливочного м ас 
л а, 200 г чернослива, соль, перец, 
по ж еланию  немного сахара.

Куски кролика м ариную т в т е 
чение суток, затем  их обсуш иваю т, 
обж ариваю т в масле в течение 15 
минут, к лад ут  в кастрю лю , з а л и 
ваю т м аринадом , добавляю т пред
варительно намоченный черно
слив и туш ат на слабом  огне до 
готовности. П еред  подачей к сто 
лу  в соус мож но добавить ж еле 
из смородины.

ЗАПЕКАНКА ИЗ ОТВАРНО
ГО МЯСА КРОЛИКА

Туш ка кролика, по 400 г м о
лодой говядины  или телятины  и 
свинины, 3 лом тика ш пика по р а з 
меру формы для запекания, 3 
лавровы х листка, 1 больш ая л у 
ковица, соль, перец, 100 г  водки. 
По ж еланию  несколько лом тиков 
грибов.

М ясо отделяю т от костей и в а 
рят вместе с ними, луком , л а в 
ровым листом, солью, перцем в 
течение двух  с половиной часов. 
Затем  готовое мясо пропускаю т 
через мясорубку. Н а  дно формы 
кладут слой сала, сверху полови
ну мясного ф арш а и на него л о м 
тики грибов. Затем  снова кладут 
оставш ийся ф арш  и накры ваю т 
его салом. С верху добавляю т 2 
лавровы х листка и поливаю т 
фарш  водкой и небольш им коли
чеством оставш егося бульона. 
П риготовленное таким  образом  
мясо ставят в духовку или печь 
для запекания.
•  КРОЛИК В ВИННО-МАСЛЯ
НОМ СОУСЕ

Туш ка кролика, 100 г сливоч
ного м асла, 150 г ш пика, полста
кана белого сухого вина, соль, пе
рец, ло ж ка  нарезанной зелени пе
трушки и репчатого лука, 7г чай
ной лож ки рисового кр ах м ал а.

Куски кролика о бж арить в 
масле вместе с нарезанны м  салом. 
Зал и ть  вином и небольш им коли
чеством бульона или воды, д о б а 

вить петруш ку, лук. соль и перец 
по вкусу. В арить в течение часа. 
Затем  мясо вынуть, а в соус д о 
бавить крахм ал , разведенны й не
больш им количеством воды с чай 
ной кож ной масла. П ом еш ивая с о 
ус, довести до кипения и снять с 
огня.
•  КРОЛИК В БЕЛОМ СОУСЕ

М ален ькая туш ка кролика, 
100 г сливочного м асла, пучок пе
труш ки, соль, перец, 10— 12 не
больш их белых луковиц, немного 
муки, 1 яйцо.

Н арезан ное  мясо туш ить в м ас
ле, не о бж ар и вая . ' Затем  д о б а 
вить немного воды или бульона, 
петруш ку, подсолить, поперчить и 
вари ть до  готовности. В соус о т 
дельно добавить слегка отвар ен 
ный целиком лук. П остепенно в в е 
сти, непрерывно пом еш ивая, т щ а 
тельно разведенны е в теплом соу
се муку, сливочное масло и ж ел 
ток.
•  КРОЛИК ФАРШИРОВАН
НЫЙ

М ален ькая  туш ка кролика, 
100 г ш пика. 150 г свиной печени, 
100 г говяж ьей  или телячьей пе
чени, лом тик белого хлеба, нем но
го м олока, соль, перец.

Туш ку кролика наф арш ировать 
хорош о заправленной смесыо и з
мельченного сала, печени, н ам о
ченного в молоке хлеба, затем  ее 
заш ить и обвязать. В арить при 
слабом  кипении в слегка подсо
ленной воде в течение часа. П о 
д ать  с любым острым соусом.
•  ДОПОЛНЕНИЕ К РЕЦЕПТУ 
«КРОЛИК ФАРШИРОВАННЫЙ»

К ролика мож но т ак ж е  ф ар ш и 
ровать смесыо из лом тиков сырон 
телятины , свинины, окорока, и з 
мельченной печени и сердца ж и 
вотных. Но наиболее вкусным по
лучается кролик, ф арш ированны й 
следую щ ей смесью: печень, сердце 
и легкие этого ж ивотного, 100 г 
свеж его свиного сала  (ш п ика), 
100 г мякоти булки, намоченной в 
молоке, 150 г грибов.

Все указанны е продукты  хо р о 
шо измельчить, перем еш ать с н а 
резанной зеленью  петруш ки, и з
рубленным и слегка подж аренны м  
в масле луком  и кровью  кролика.
•  ШПИГОВАННЫЙ КРОЛИК 
ПОД ОСТРЫМ СОУСОМ

Т уш ка кролика, наш пигованная 
салом  и обернутая  топкими л о м 
тикам и сала, 50 г свиного ж ира, 
100 г свиного сал а  (ш п ика), 2 л у 
ковицы, долька чеснока, пряности 
(петруш ка, чабрец, лавровы й 
лист), немного винного (красного) 
уксуса, л о ж к а  муки, 7г л к расн о
го вина, соль, перец, 2 лож ки  
коньяка, щ епотка красного перца.

В растопленном ж ире слегка 
обж арить нарезанны й лук, кусочки

шпика, чеснок, пряности, а такж е 
голову, печень, сердце и все д р у 
гие оставш иеся после разделки 
туш ки части. Затем  в сковороду 
добавить уксус, вы парить его на 
огне, добавить муку, хорош о пе
ремеш ать, влить вино, посолить, 
поперчить и варить в течение часа. 
С варенный соус протереть через 
сито, влить в пего собранную  р а 
нее кровь кролика, ж ир и мясной 
сок, оставш иеся от ж арения туш 
ки кролика, коньяк. Ж ареного  кр о 
лика нарезать па куски н полить 
этим соусом.
ф «ХЛЕБЦЫ» ИЗ МЯСА КРО
ЛИКА

500— 700 г м яса кролика, не
много свинины, соль, перец, мус
катны й орех, 50 г сливочного м ас
ла, 7« л молока и полная лож ка 
муки для молочного соуса, 2 яп 
ца, 50 г сметаны.

М ясо пропустить 2— 3 раза  че
рез м ясорубку, добавить соль, пе
рец, тертый мускатный орех (по 
вкусу). В кастрю ле растопить 
м асло, разм еш ать в нем м уку и 
через 2— 3 минуты влить теплое 
молоко, непрерывно помеш ивая, 
чтобы избеж ать образования ко 
мочков. Соус варить до загусте
ния, затем  полож ить в него еще 
немного м асла, охладить и хоро
шо перем еш ать с рубленым мясом, 
сырыми яйцам и и сметаной. Н е 
больш ие формы см азать маслом, 
наполнить их полученной массой и 
поставить в духовку, печь или на 
водяную  баню. «Хлебцы» можно 
подать к столу со ш пинатом, пю 
ре нз овощ ей, зеленым горош 
ком или туш еной фасолью , 
ф  КРОЛИК СО СВЕКЛОЙ

Спинка и две  задние ножки 
кролика, обернуты е лом тикам и с а 
ла, 7 i л винного уксуса и пря
ности по вкусу для м аринада, 
соль, перец, 100 г сливочного м ас
ла, 150 г густой сметаны, 100 г 
ш пика, ло ж ка  муки, 1 больш ая 
красная свекла.

М ясо полож ить в м аринад на
2— 3 суток (вм есте с ломтиками 
с ал а ). П еред  приготовлением мясо 
обсуш ить, полож ить в глиняную 
форму, посолить, поперчить, д о б а 
вить 75 г м асла и поставить в го
рячую  духовку на 40 минут, время 
от времени поливая его сметаной 
и небольш им количеством м ари
нада. По окончании ж арения со
брать образовавш ийся сок, т щ а 
тельно перем еш ать с мукой и 
прокипятить. Во время ж арения 
кролика сваренную  свеклу нате
реть, сбры знуть уксусом и слегка 
потуш ить с маслом, после этого 
посолить. Готовое мясо слегка по
лить соусом, рядом  горкой вы ло
ж ить свеклу. О ставш ийся соус о т 
дельно подать в соуснике.
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•  КРОЛИК ПО-КАТАЛОНСКИ
Туш ка кролика, 400 г пом идо

ров, 100 г сал а , 100 г черных м ас
лин, 16 столовы х л ож ек  риса, с т а 
кан бульона, полстакан а  белого 
сухого вина, 5 столовы х лож ек  
растительного м асла.

Куски м яса о бж ар и ть  в р асти 
тельном масле, добавить н ар езан 
ное сало и продолж ать ж арить; 
через некоторое врем я полож ить 
четвертинки помидоров. Все про
д о л ж ать  туш ить ещ е некоторое 
время. Затем  в кастрю лю  д о б а 
вить маслины, умеренно посолить, 
поперчить, влить горячий бульон и 
вино. К огда содерж им ое кастрю ли 
закипит, всы пать в нее сухой рис, 
распределив его равном ерно, н а 
кры ть крыш кой и вари ть при с л а 
бом кипении в течение часа. 
ф КРОЛИК С КАПУСТОЙ И СО
СИСКАМИ

Т уш ка кролика, по одной сто
ловой ло ж ке  сливочного и расти 
тельного м асла, 100 г свиного с а 
ла, 4 м аленьких луковицы , не
большой качан  капусты , пряности 
(петруш ка, чабрец, лавровы й 
лист, долька  чеснока), ломтнк коп 
ченого окорока, 4 сосиски.

К апусту н арезать  на четыре 
части и варить ее в течение полу
часа. С ало, измельченное куби
ками, подж арить в смеси сливоч
ного и растительного м асла. С ало 
вы нуть и в оставш ем ся ж ире об
ж ари ть  куски кролика до золоти 
стого цвета. З атем  добавить лук, 
пряности, сваренную  капусту, под
ж аренное сало, окорок, сосиски. 
Туш ить на слабом  огне без кры ш 
ки в течение полутора часов. В 
конце варки блю до окончательно 
заправить.
•  КРОЛИК ПОД СОУСОМ 
С ПРЯНЫМИ ТРАВАМИ (хол од 
ный)

Туш ка м олодого кролика в е 
сом 1 кг, по 7г чайной лож ки  ч аб 
реца, тмина, горчица, 200 г см е
таны, 2 столовы е лож ки  р асти 
тельного м асла, '/г чайной лож ки  
муки.

Туш ку равном ерно см азать  
густым слоем горчицы, слегка о б 
ж арить в масле, затем  поставить 
варить на пару. О тдельно в м а
ленькой кастрю ле измельченные 
в порош ок травы  смеш ать со см е
таной  и мукой и нагреть, не дово
д я  до  кипения. Готового кролика 
н ар езать  на куски и полож ить на 
блю до. В кастрю лю  с соусом д о 
бавить сок, образовавш ийся при 
варке м яса (при варке на пару 
в кастрю ле под решеткой не сле
дует нал и вать  много воды ), поме
ш ивая, чтобы  не допустить ком оч
ков, зап р ави ть  по вкусу. П олить 
кролика этим  соусом и охладить.

# К Р О Л И К  в  ЖЕЛЕ
Т уш ка м олодого кролика, 3 

столовы е лож ки  растительного 
м асла, по 3 м аленьких луковицы  
н моркови, чабрец, лавровы й лист, 
долька  чеснока, 1U стак ан а  кон ь
я ка, 3U л  бульона.

Куски м яса слегка о бж арить 
в глубокой сковороде со всех сто
рон, добавить нарезанны е лук  и 
морковь, посолить, поперчить, з а 
тем полож ить измельченны е п р я
ности и чеснок и зал и ть  горячим 
бульоном. Ж и дко сть  д о л ж н а  пол
ностью  покры ть мясо. С ковороду 
накры ть кры ш кой, содерж им ое в а 
рить на слабом  огне в течение 
двух  с половиной часов. З атем  о т 
делить мясо от костей, полож ить в 
салатницу, а в процеж енны й буль
он добавить коньяк и зал и ть  им 
крольчатину. С алатницу п оста
вить в холодное место. Н а сле
дую щ ий день заливное  блю до вы 
нуть из ф ормы  и подать к столу 
с салатом .
ф  МОЛОДОЙ КРОЛИК п о д  
СОУСОМ ИЗ ЛУКА, ЧЕРНО
СЛИВА И ВИНА

Т уш ка кролика, 1 кг, 125 г сли 
вочного м асла, столовая  л ож ка 
растительного м асла, 1 больш ая 
луковица, чернослив (10 ш т.),
3/« стакан а  красного сухого вина, 
соль, перец.

Вымытый чернослив накануне 
приготовления блю да намочить в 
вине. Туш ку м олодого неж ирного 
кролика разделить на куски. Н а 
резанное сало о бж арить в р асти 
тельном масле. Затем  его вынуть 
и в этом ж е ж ире обж ари ть  куски 
кролика до образования  румяной 
корочки. П осле этого в сковороду 
полож ить нарезанны й лук и про
д о л ж ать  ж ар и ть  его вместе с м я 
сом в течение получаса. В это 
врем я чернослив варить в вине до 
тех пор, пока он не набухнет. В ы 
нуть из чернослива косточки, м я 
коть протереть и см еш ать с ви 
ном. П олученную  массу вы лить в 
сковороду с мясом и ещ е немного 
поварить. Если соус о каж ется  гу
стым, в него мож но добавить 2—3 
лож ки  воды. Готового кролика 
перелож ить в посуду, поставить 
на 10 минут в ж аркую  духовку  и 
тут ж е подать к столу.
•  КРОЛИК ПО-ДОМАШНЕМУ 
Т уш ка кролика, 200 г телятины , 
250 г свиного ш пика, 5— 7 лом ти
ков сала , 3/4 л бульона, соль, пе
рец, пряности, 3 столовы е лож ки 
муки.

Печень, почки кролика, т ел яти 
ну и сало  пропустить 2— 3 раза  
через м ясорубку. Д н о и стенки 
формы вы лож ить лом тикам и сала; 
на дно поместить тонкий слой 
ф арш а, а сверху него слой сы ро

го м яса кролика, отделенного от 
костей. Все это хорош о посолить 
и поперчить. С нова полож ить слой 
ф арш а, слой м яса, кролика и т. д. 
С одерж им ое формы залить бульо
ном так , чтобы он покрыл его на
3— 4 мм. З атем  кр ая  сала  ото
гнуть внутрь; форм у накры ть 
кры ш кой и о бм азать ее кр ая  гу
стым тестом, приготовленным из 
муки и воды. Ф орму поместить 
в кастрю лю  с водой (вода долж на 
доходить до середины ф орм ы ), 
чтобы не подгорело дно. К астрю 
лю поставить в умеренно ж аркую  
духовку  на 2 часа. Готовое блюдо 
охладить и подать к столу не р а 
нее чем через сутки. 
ф  ПИРОГ И З КРОЛИКА С 
КАРТОФЕЛЕМ

Т уш ка кролика весом 1 кг 
300 г, 25 г муки, 3U стакана  воды, 
35 г сливочного м асла, соль, пе
рец. Д л я  ф арш а: 250 г картоф еля,
1 яйцо, 50 г нарезанного лука, 
30 г сливочного м асла, 200 г черст
вой булки, соль, перец, зелень 
сельдерея и петрушки.

П одготовленную  туш ку поло
ж ить в кастрю лю , зал и ть  водой, 
посолить, поперчить и варить под 
кры ш кой в течение полутора-двух 
часов. Готовое мясо вы нуть из 
бульона и отделить от костей. 
Тем временем из муки, 30 г м асла 
и ZU стакан а  бульона приготовить 
белый соус, зап рави ть  его специя
ми по вкусу. Очищ енный и с в а 
ренный картоф ель р азм ять  в пю 
ре, добавить намоченную  в воде и 
отж атую  булку, взбитое яйцо, сли 
вочное масло, нарезанны е лук, зе 
лень петруш ки, сельдерея, соль, 
перец. Все хорош о перемеш ать. 
Ф орму обильно см азать  маслом и, 
чередуя, вы клады вать в нее слой 
ф арш а, слой отварного  мяса, слон 
соуса. Верхним долж ен  быть слой 
ф арш а. Н аполненную  форму по
ставить в сильно разогретую  д у 
ховку на 25— 30 минут.

П р и м е ч а й  и я:
Д л я  того чтобы туш ка кролика 

не тем нела, ее после разделки  сле
дует натереть лимоном.

Д л я  того чтобы придать мясу 
кролика более острый, пикантный 
вкус, за  2 часа перед приготовле
нием с помощ ью  иглы для  ш пиго
вания или обычного ш прица 
вспрыснуть в несколько разны х 
участков туш кн 10— 15 см3 конь
яка.

П редварительн ое  м аринование 
в течение суток придает мясу к ро
лика вкус дичи.

Авторизованны й перевод 
с ф ранцузского и обработка 

Г. J1. Кулик

37
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ОБ ЭТИОЛОГИИ ГАСТРОЭНТЕРИТОВ 
ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ
Е. Т. ЦВЕТКОВА.
ст. научный сотрудник Н И И П ЗК

В настоящ ее врем я отечествен
ная и зар убеж ная ли тератур а от
м ечает все больш ее возрастание 
ж елудочно-киш ечны х заболева
ний у ж ивотны х. Основной тр уд 
ностью  в борьбе с кишечной ин
фекцией является раннее оп р ед е
ление возбудителя , установление 
источника инфекции и его о б е з
вреживание.

И сследование трупов щ енков 
пушных зверей и м олодняка  кр о 
ликов, поступивш их в гистологи
ческую  лабораторию  НИИ пуш но
го звероводства и кр олиководст
ва, показало , что этиология гаст
роэнтеритов им еет бактериальную  
и вирусную  природу. По данным 
Е . П. Д анилова , В . С . Д ем ина 
(1969) и А . К. Кириллова (1972), 
причиной падеж а щ енков норок 
м ож ет быть вирусный энтерит, по 
данным В. А . Панкова (1963) —  
чума плотоядны х.

Вероятно , появление гастроэн
теритов у новорож денны х щ ен
ков связано с корм лением  сам ок 
в период берем енности недобро
качественны ми корм ам и. О р гано 
лептические исследования корм а 
в таких случаях не всегда  бываю т 
достаточны м и; важно исследо
вать корм а на перекисное кис
лотное число, альдегиды , а такж е 
на бактериальную  обсем енен- 
ность.

При бактериологическом  ис
следовании трупов щ енков пуш 
ных зверей и м олодняка  кроли
ков нами бы ла вы делена обш ир
ная группа патогенны х микробов 
кишечной группы : салм онеллы ,
возбудители  дизентерии , пасте- 
реллы , кокковая м и кр оф лор а, 
синегнойная палочка, анаэробная 
м и кр о ф ло р а .

По данны м  исследований уста
новлено, что наиболее часто при 
гастроэнтеритах вы д еляется  ки
ш ечная палочка: у  соболей в
56,6%  случаев , н о р о к — 34 ,6% , 
п е сц о в — 58 % . к р о л и к о в — 50% 
случаев .

Н есм о тр я на оп ределенны е ус
пехи в д еле  борьбы  с колибакте- 
риозом , проф илактика и лечение 
этой болезни остаю тся в настоя
щ ее врем я актуальной проблемой. 
П ораж аю тся обычно щ енки под
сосного  и отъем ного возраста . 
Тяж есть  заболевания различная: 
от стер ты х ф о р м  до  см ертельно
го исхода.

Колибактериоз м о ж ет быть пер
вичным, когда протекает как са
м остоятельное заболевание, и 
вторичным, когда ослож няется 
другой  инфекцией (вирусны й эн
терит, алеутская  болезнь , и н ф ек
ционный гепатит, чум а пло то яд
ных и д р .) .

М ногочисленная группа еш ери- 
хий является условнопатогенной 
м и кр оф лор ой , поэтом у при по
становке д иагноза учитываю т кор

мление (особенно витаминными 
добавкам и), условия содерж ания 
животны х, а такж е эпизоотиче
ские, клинические, патологоанато
мические данны е.

Нами было изучено 827 ш там
мов еш ерихий, выделенных от 
пушных зверей . Из них 276 ш там 
мов проверены на чувствительность 
к антибиотикам (пенициллину, 
стрептом ицину, левомицетину, нео- 
мицину, мономицину, окситетра- 
циклину, террам ицину, тетрацик
лину, колимицину, биомицину). 
Ч увствительность проверяли д и ф 
ф узны м  м етодом  в чашках Петри 
(мясо-пептонный агар ) со стандар
тными индикаторными дисками ан
тибиотиков. Н аиболее эф ф ектив
ными из выш еперечисленных м е
дикам ентов д ля  еш ерихий явля
ю тся левомицетин , биомицин, м е
нее эф ф ективны м и —  неомицин, 
мономицин, окситетрациклин. К 
пенициллину, стрептомицину, те т
рациклину и террамицину, как 
правило, изученные ш таммы не
чувствительны .

О бращ аем  внимание читате
лей на то , что при доставке пат- 
м атериала в лю бую  лабораторию  
и в наш у, в частности, необходи
мо соблю дать следую щ ие требо- 
вани я.

Присылать только свеж ие или 
свеж езам орож енны е трупы . Па
ренхим атозны е органы следует 
фиксировать в 30— 50% -ном раст
воре стерильного  глицерина. Ж е 
лудочно-киш ечный тр акт нужно 
во всех случаях помещ ать в от
дельную  банку.

Категорически запрещ ается :
а) консервировать в растворе гли
церина весь труп животного;
б) высылать трупы почтой.

В случае несоблю дения указан
ных правил затрудняется поста
новка точного диагноза, и неред
ко лаборатории по этой причине 
отказы ваю т в приемке патма- 
териала .

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРИНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ХОЗЯЙСТВ (В порядке обсуждения)

Рост кролиководческих об
ществ идет быстрыми тем пам и . 
Количество кроликов, вы ращ ивае
мы х в личных хозяйствах населе
ния, с каж ды м  годом  увеличива
ется .

Кролиководы -лю бители поку
паю т и продаю т д р уг д р у гу  ж и
вотных, сдаю т продукцию  в своих, 
а такж е в соседних районах. Внут

ри районов, областей , краев и 
республик происходят массовы е 
перем ещ ения кроликов. Они в е 
д утся  в больш инстве случаев 
бесконтрольно , б ез привлечения 
ветеринарны х специалистов д ля  
проверки состояния здоровья 
ж ивотны х.

Кролики ж е пораж аю тся мно
гими болезням и , в том  числе и

заразны м и. В случае их возникно
вения поставить правильный диаг
ноз м ож ет только ветеринарный 
врач.

К сож алению , приходится кон
статировать, что организация ве
теринарны х м ероприятий —  один 
из наиболее слабых участков в 
лю бительском  кролиководстве. 
Д аж е  самы е просты е ветеринар-
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но-санитарные правила нередко  
не выполняю тся. Больш инство 
кролиководов-лю бителей не обла
даю т необходим ыми навыками и 
знаниями в предупреж дении забо
леваний и оказании первой помощ и 
животным. Н еквалифицирован
ное ж е лечение м ож ет привести 
к плачевным р езультатам .

Зоотехник и ветеринарный 
врач в кролиководческом  общ е
стве —  это организаторы  плем ен
ного дела , проф илактики заболе
ваний, рационального содерж ания 
и корм ления ж ивотны х, повыш е
ния качества кролиководческой 
продукции . Хорош о поставленная 
работа специалистов оборачива
ется ты сячами дополнительны х 
ш курок кроликов и м ногим и тон
нами диетического  м яса .

Именно поэтому п р ед седате
лям  кролиководческих объедине
ний необходим о обратить сам ое 
серьезное внимание на организа
цию ветеринарной работы  в при
усадебны х хозяйствах. Как извест
но, в р яде  общ еств (М осковское , 
О десско е , Винницкое и д р .) им е
ю тся плем енны е ф ер м ы . О ни по
строены товарищ ествам и д л я  раз
ведения и продажи населению  чи
стопородны х животных с целью  
ремонта основного поголовья. По
добны е функции выполняю т ф е р 
мы при некоторы х учреж дени ях, 
а такж е специально обследован
ные и поставленные на учет пле
менные хозяйства кролиководов- 
лю бителей. Такие ф ер м ы  долж ны  
быть безукоризненны м и с вете
ринарно-зоотехнической точки 
зрения.

На ветеринарного специалиста 
кролиководческого  общ ества д ол
жны возлагаться следую щ и е за
дачи:

изучение эпизоотического  со
стояния районов закупки живот
ных на плем я;

участие в ком иссиях по об сле
дованию племенных хозяйств кро
лиководов-лю бителей , а такж е 
племенных ф ер м , случных пунк
тов и пунктов забоя кроликов на 
мясо , принадлеж ащ их общ еству ;

организация в тесном  контакте 
с государственной ветеринарной 
служ бой проф илактического  ка- 
рантинирования и обработки кро
ликов, поступаю щ их из др уги х 
районов и областей страны ;

осущ ествление проф илактиче
ских мероприятий на племенных 
ф ер м ах общ ества и в хозяйствах 
кролиководов-лю бителей ;

дача реком ендаций п редседа
телю  правления кролиководче
ского  объединения о м ерах, не
обходим ы х д ля  улучш ения вете
ринарного состояния хозяйств и 
племенных ф е р м ;

обеспечение благополучия по 
заразны м  заболеваниям  реализу
ем ы х ж ивотны х;

организация и контроль за  вы
полнением ветеринарно-санитар
ных правил содер ж ани я и корм 
ления кроликов;

организация среди  кролико
водов-лю бителей семинаров и
лекций по проф илактике и лече
нию заболеваний ж ивотны х;

участие в рассмотрении пре
тензий , связанны х с ветеринар
ным обслуж иванием  закупленны х 
и реализуем ы х ж ивотны х;

составление заклю чений о па
д еж е и вы нуж денном забое ж и
вотных на племенны х ф ер м ах и 
в хозяйствах кролиководов-лю би- 
телей .

О днако  в общ естве , как пра
вило, ты сячи кроликов и только 
один ветеринарный специалист. 
О н, естественно , не м о ж ет пол
ностью  осущ ествить все лечебны е 
и проф илактические м ероприятия .

Кр ом е то го , с ростом  числа 
лю бительских хозяйств опасность 
вспышки инфекционных заболева
ний среди  кроликов возрастает. 
П оэтом у в связи со значительным 
ростом  кролиководства в стране 
государственной ветеринарной 
служ бе на м естах  необходим о 
больш е обращ ать внимания на 
эту  отрасль ж ивотноводства.

П ока что во м ногих областях 
райветлечебницы м ало уде ляю т 
внимания лю бительском у кроли
ководству. О сновную  причину это
го сле д ует искать в слабой под
готовке ветеринарны х специали
стов по вопросам гигиены со д ер 
жания, проф илактики и лечения 
заболеваний кроликов. К сож але
нию, в лечебницах часто даж е  не 
им ею т представления о количест
ве поголовья кроликов в районе.

М еж д у тем  им еется неотлож 
ная необходим ость в проведении 
регистрации всех кролиководче
ских хозяйств . Видимо, облиспол
ком ам  сл е д уе т  через м естны е ор
ганы Советской  власти учесть  всех 
граж дан , заним аю щ ихся развед е
нием кроликов.

Ведь эти ж ивотные болею т ря
дом  инфекционны х заболеваний , 
опасных д ля  человека (пастерел- 
л е з , листериоз, стаф и ло ко кко з , 
паратиф , оспа, стригущ ий ли
шай и д р .) .

Кром е то го , кролики являю тся 
основными и пром еж уточны м и хо
зяевам и возбудителей  ряда  гель- 
минтозов (цистицеркоз, фасцио- 
лез и д р .).

Все это долж н о  обратить серь
езное внимание государственной 
ветеринарной сети на проф и лак
тическую  и лечебную  работу в 
кролиководстве . У ж е  назрел воп

рос об организации ветотделами 
областны х управлений сельского  
хозяйства обучения ветеринарных 
врачей проф илактике и лечению 
заболеваний кроликов. Д л я  этого 
необходим о регулярно  организо
вывать семинары или краткосроч
ные курсы  и привлекать к препо
даванию  на них специалистов, ра
ботаю щ их в области кроликовод
ства.

В условиях интенсивного вед е
ния кролиководства, когда на ог
раниченных площ адях концентри
р уется  больш ое количество ж и
вотных, особое значение приобре
тает проф илактика инфекционных 
болезней . Кролиководы -лю бите
ли производят и поставляю т ос
новную  м ассу  продукции . С ле д о 
вательно , только плохим ветери
нарным обслуж иванием лю битель
ских хозяйств мож но объяснить 
то , что в последнее врем я полу
чили ш ирокое распространение та
кие заболевания кроликов, как че
сотка, инфекционный стом атит, ин
фекционны й ринит, пододерм атит 
и р я д  д р уги х.

Исклю чать из-под ветеринарно
го надзора хозяйства —  массовых 
поставщ иков ценной продукции —  
б уд е т грубейш ей ошибкой.

При этом  сле д ует помнить, что 
в случае  возникновения листерио- 
за , п астер еллеза , паратиф а или за
разного  насм орка экономически 
невы годно заним аться лечением 
кроликов. Ц елесообразнее забить 
все стад о . Именно поэтому пора 
вплотную  заняться  вопросами вет- 
санэкспертизы  кроличьего м яса .

Важ ное значение в приусадеб
ных хозяйствах имею т проф илакти
ческие м ероприятия . Их надо про
водить с начала организации кро
лиководческой ф ер м ы  и в течение 
всего  времени ее сущ ествования. 
Н е льзя  забы вать, что от своевре
менности и тщ ательности проведе
ния проф илактических м ероприя
тий зависят производственны е ре
зультаты  хозяйства.

П роект строительства плем ен
ных ф ер м  в кролиководческих 
районых товарищ ествах надо обя
зательно согласовывать с ветери
нарными специалистами района. 
Ф ер м ы  долж ны  иметь помещ ение 
д ля  карантинирования отобранных 
на продаж у кроликов и д ля  приема 
купленных ж ивотны х, а такж е не
обходим ый инвентарь (ведра , 
скребки , лопаты , м етлы , перенос
ные клетки и т. д .) . О бязательно 
нужно д елать  из оцинкованной 
ж ести ящики д ля  перевозки тр у
пов и навоза. С ле д у е т  иметь см ен
ный ком плект спецодеж ды  д ля  ра
ботников ф ер м ы : прорезиненные 
ф ар туки , халаты , полотенца, рези
новые перчатки. Д ля санобработ
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ки обуви, рук , спецодеж ды , ж и
вотных долж ны быть умывальники, 
специальны е щ етки, дезр аство р ы , 
ветеринарная аптечка, дезоковри- 
ки перед  входом на ф ер м у .

П риобретение кроликов д ля  
комплектования и пополнения ста
да д опускается в возрасте не м е
нее 3 м есяцев , только  из благопо
лучны х по заразны м  заболевани
ям хозяйств , что надо подтвер
дить ветеринарной справкой.

Завезенны х кроликов в течение 
30 дней со дер ж ат изолированно 
под наблю дением  ветврача. П ер
вые 10 дней их корм ят теми ж е 
корм ам и, что и в хозяйстве постав
щ ика, а затем  постепенно перево
д я т  на рацион данной ф ер м ы . З д о 
ровых животных после карантини- 
рования по разреш ению  ветери
нарного врача мож но переводить 
в основное стадо . В случае гибе
ли животных во врем я перевозки 
трупы их направляю т в областную , 
районную  или го р о дскую  ветери
нарную лабораторию  д л я  о п р ед е
ления причины падеж а. Трупы не
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обходим о доставлять  целиком и 
обязательно  свеж ими. Если в лабо
ратории поставят диагноз на за
разное заболевание, то животных 
карантинирую т. При этом  р уковод
ствую тся  полож ениями Ветеринар
ного Устава. В дальнейш ем  прово
д ят соответствую щ ие ветеринарно
санитарные м ероприятия , п р ед ус
м отренны е инструкцией по борьбе 
с выявленной болезнью .

На ф е р м е  надо постоянно под
держ ивать  чистоту. О дним из р е
ш аю щ их ф акторов сохранения по
головья кроликов и получения вы
сокой продуктивности является са
нитарная культура  в хозяйстве .

О чень важно еж едневно  сле
дить за состоянием  здо р о вья  и по
ведением  кроликов. В случае ка
ких-либо сер ьезн ы х отклонений 
сле д у е т  нем едленно вызвать вете
ринарного врача. Если он устано
вит инфекционное заболевание, 
ж ивотны х срочно перевести  в от
дельное пом ещ ение или пер еса
дить в изолированны е клетки , а 
при необходим ости забить их. С р а

зу  надо приступить к тщ ательной 
дезинф екции всех помещений, 
клеток и инвентаря. Ежедневно 
сле д у е т  проводить клинический 
осм отр  всего стада и вновь забо
левш их кроликов изолировать. На 
хозяйство наклады вается карантин 
до  полного вы здоровления живот
ных. Ш кур ки  и туш ки от заразно 
больны х кроликов можно исполь
зовать без ограничения, за исклю 
чением таких заболеваний, как па- 
стер елле з , паратиф  и тулярем ия.

О дна из главных задач ветери
нарного врача кролиководческого 
товарищ ества —  ш ирокая пропа
ганда основных ветеринарных зна
ний среди кролиководов-лю бите- 
лей . Н еобходим о добиться того , 
чтобы каж дое приусадебное хо
зяйство было образцом  ветери
нарно-санитарной культуры .

Б. Т. СМ ИРНОВ, 
старш ий ветеринарный врач 

М осковского областного общ ества 
«Кроликовод»

Чеховский полиграфический комбинат  Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР
г. Чехов Московской области
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#  К омсомольцы  н м олодеж ь к ол хоза  «У краина»  
Д ж анкойского рай она К ры м ской обл асти  взяли  
обязательство в третьем , реш аю щ ем  году  девятой  
пятилетки вы растить 8 9  тыс. кроликов, продать го
судар ств у  1 0 0  т м яса  и в други е хозяй ства —  
12  тыс. пл ем енного молодняка.

#  15  выпускников ср едн ей  ш колы получили
зд есь  вм есте с аттестатом  зр ел ости  удостов ерен и е  
кроликовода.

Ф ото Б . В е й т м а н а
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На все руки мастер 
этот шланг..!
#  И огород польет
ф И деревья опрыснет, во
дой напоит
#  И машину помоет
I  И в жару душ заменит...
#  Словом, мало ли для чего 
пригодится этот гибкий и удоб
ный шланг.

У шланга есть еще одно до
стоинство — он стоек к из
менениям температуры, и все 
это — благодаря материалу, 
из которого сделан (поливи
нилхлорид).

Шланг из поливинилхлорида 
легок настолько, что им мо
жет пользоваться даже ребе
нок.
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