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двухмесячный массово-п роизводств енным ж урнал м и н и с т е р с т в а  с е л ь ск о го  Х О З Я Й С Т В А  С С С Р

ВЫШЕ ЗНАМЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ!
Наша социалистическая Родина вступила в новый 

1975 год, заверш аю щ ий год  девятой пятилетки. Кол
хозники, рабочие совхозов, все труж ен ики  села с 
большим воодуш евлением  борю тся  за претворение 
s жизнь реш ений X X IV  съезда КПСС, выработанной 
им ком плексной програм м ы  развития сельского хо
зяйства.

В одобренном  декабрьским  (1974 г.) П ленумом  
ЦК КПСС и утверж денном  сессией Верховного Со
вета СССР Государственном  плане развития народно
го хозяйства страны на 1975 г. поставлены ответст
венные задачи, успеш ное реш ение которы х потребу
ет от всех труж ен иков  села напряж енного  труда, бо
лее производительного использования техники и д р у 
гих материальных ресурсов, вы сокого  качества ра
боты на всех участках производства.

В ответ на О бращ ение Ц ентрального Комитета 
КПСС к  партии, к  советском у народу м ноги е  кол л ек
тивы колхозов и совхозов, предприятий и организа
ций, передовики и новаторы производства выступи
ли с инициативой —  развернуть Всесою зное социа
листическое соревнование за достиж ение более вы
соких сборов зерновы х и технических культур, уве
личение производства молока, мяса и других  пр о 
дуктов земледелия и животноводства, за успеш ное 
выполнение плана 1975 г. и заданий девятой пяти
летки в целом.

Придавая важное значение дальнейш ему разви
тию творческой активности колхозников , рабочих сов
хозов, специалистов, ком мунистов, ком сомольцев, 
всех труж ен иков  села, Ц К КПСС, Совет М инистров 
СССР, ВЦСПС и Ц К ВЛКСМ приняли постановление

РАСШ И РЯЕТСЯ И БЛАГО УСТРАИ ВАЕТСЯ  
ЗВЕРО ВО ДЧ ЕСКИ Й  СОВХО З «ЗА Р Я » ЛЕ
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
В  За  годы 9-й пятилетки в хозяйстве были по
строены новый Дом культуры на 4 0 0  мест (верх
нее фото).
ф  Детский комбинат для 140 детей.
В  Сданы в эксплуатацию новые шеды кролико
водческой фермы (нижнее фото).

Издательство «Колос», 
«Кролиководство н звероводство», 1975 г.

«О В сесою зном  социалистическом соревновании ра
ботников сельского  хозяйства за увеличение произ
водства и заготовок продуктов земледелия и ж ивот
новодства в 1975 год у  и успеш ное заверш ение девя
той пятилетки». В постановлении подчеркивается, что 
основны м  содерж анием  социалистического сорев
нования в 1975 год у  долж на быть борьба каж дого  
колхоза, совхоза, фермы, звена, каж дого  работника 
за наращ ивание темпов производства, успеш ное вы
полнение и перевы полнение планов и обязательств 
по продаж е  государству сельскохозяйственных про
дуктов, всем ерное повыш ение их качества и эконо
м ической эф ф ективности производства.

Д евизом  соревнования было и остается: дать про 
дуктов больше, лучш его качества, с меньш ими затра
тами! И менно это д ол ж но  находиться в центре вни
мания участников социалистического соревнования, 
определять содерж ание  и ритм  работы каж дого  тру
д ового  коллектива.

На соврем енном  этапе на первый план наряду с 
количественными все больш е выдвигаются качествен
ные показатели эконом ического  роста страны. На
стоятельное требование наших дней —  ускорение 
научно-технического  прогресса, внедрение его до 
стижений, передовы х методов организации труда, 
производства и управления, планомерное осущ ест
вление реконструкции  и технического перевооруж е 
ния предприятий, развитие массового движ ения за 
вы сокое качество продукции .

Решающее значение имеет дальнейш ий рост про
изводительности труда. В текущ ем  году  86% приро
ста промы ш ленной продукции , основной прирост 
производства в сельском  хозяйстве, объема работ в 
строительстве и на транспорте намечается получить 
за счет этого фактора.

Неотъемлемая черта социалистического хозяйст
вования — эконом ия и бережливость. Очень важно 
разум но использовать наши материальные, денеж 
ные, природны е ресурсы , рабочее время каж дого  
труж еника . Ведь снижение материальных затрат на 
вы пускаем ую  пр о д укц и ю  только на один процент ны
не равнозначно дополнительном у увеличению нацио
нального дохода почти на 4 млрд. руб.

О дной из главных задач остается рациональное 
использование производственны х фондов. Быстрое 
освоение вновь введенных мощ ностей, уменьшение

ВОЛОГОДСКАЯ 
областная библиотека 

! им. И. В. Бабушкина i
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



простоев оборудования, хозяйское  отнош ение к  тех
нике, к каж дом у станку, маш ине даю т огром ны й  эко 
ном ический эффект.

В борьбе за успеш ное заверш ение девятой пяти
летки перед  трудовы м и коллективами, перед  ка ж 
дым советским человеком  стоят конкретн ы е  задачи. 
Очень важно, чтобы они решались своевременно, 
добросовестно, со знанием  дела.

Вместе со всеми работниками сельского  хозяйст
ва страны во Всесою зное социалистическое соревно
вание вклю чились звероводы  и кроликовод ы . Их 
труд  в минувш ем  четырехлетии отмечен немалыми 
достижениями. Задания девятого пятилетнего плана 
выполнены по закупкам  клеточной пуш нины в целом 
по стране за четыре года; среднегодовой  прирост 
за куп о к  пуш нины за это время составил 12%. О ж и 
дается, что план 1971— 1975 гг. будет вы полнен не 
менее чем на 135%. Звероводческие  совхозы  РСФСР 
долж ны  были произвести за пять лет пуш нины на об 
щ ую  сум м у 893 млн. руб.; ф актические поставки 
ш ку р о к  ценных пушных зверей в стоим остном  вы
ражении уж е  составили о ко л о  900 млн. руб. Инициа
торы  социалистического соревнования за досрочное  
вы полнение девятого пятилетнего плана —  зве р о 
водческие совхозы  трестов «Л ензверопром » и «Са- 
халинзверопром » справились со своими обязатель
ствами по увеличению  производства пушнины. Сов
хозы  Сахалинской области в 1973— 1974 гг. получили 
на самку стандартной но р ки  в среднем  по пять дело
вых щ енков при хорош ем  качестве ш кур о к.

Двадцать зверосовхозов П р и м о р ско го  края  (трест 
«Д альзверопром ») удвоили производство  пуш нины 
по сравнению  с 1970 г. и вырастили в 1974 г. 1122 тыс. 
голов м олодняка  норки .

Выполнили пятилетку в четыре года зверосовхозы  
«Карелзверопрома», «Калининградзверопром а» и 
коллективы  ряда нетрестированны х совхозов «Пуш
кинский», «Салтыковский» М о ско вско й  области, «Ко
стромской» Костром ской  области, «М агистральный» 
А лтайского  края, «Больш ереченский» И ркутской  об 
ласти и др.

За период  1971— 1974 гг. хозяйства потребитель
ской кооперации  сдали пр о дукц и и  на 609 млн. руб. 
при плане на пятилетку 600 млн. руб.

Выполнили пятилетнее задание за четыре года 
зверохозяйства Карелии, Белоруссии, Украины , Лит
вы. О собенно больш их успехов достигли Гагаринское 
хозяйство С м оленской области, П инское Брестской об 
ласти, М ол одечненское  М инской  области, С олецкое 
и Боровичское  Н овгород ской  области.

Крупны е изм енения произош ли такж е  в кр о л и ко 
водстве. Государственны е за купки  мяса кр ол иков  за 
истекш ее десятилетие возросли в 4,3 раза; в 1974 г. 
они составили 81 тыс. т.

Успеш но развивается крол иковод ство  в колхозах 
и совхозах Кры м ской  области У краинской  ССР. Здесь 
м ногие  ф ермы стали рентабельны ми и производят по 
70 т и более кроличьего  мяса еж егодно .

План продаж и государству крольчатины  в 1974 г. 
колхозы  и совхозы  Кры м а значительно перевы полни
ли, всего ее реализовано 3026 т. По итогам работы 
в м инувш ем  году  победителями социалистического 
соревнования оказались крол иковод ы  колхозны х и 
совхозны х ф ерм С им ф еропольского  района. Ему 
вручено переходящ ее Красное знамя К р ы м ско го  об 
ком а  партии и облисполком а.

С подъемом  трудятся кр о л и ко во д ы  Ч еркасской, 
Херсонской, Ч ерниговской и некоторы х других  об
ластей Украины . Н апример, по заданию  на 1970—  
1975 гг. Черкасская область долж на была поставить 
государству 9760 т крольчатины ; ф актически за че
тыре года девятой пятилетки ее заготовлено 11 963 т.

О бращ аю т на себя внимание успехи кролиководоЕ 
Литвы, Латвии, Киргизии, Эстонии. В этих республи
ках плановые задания по объему закупок мяса кр о 
ликов, установленные на 1970— 1975 гг.', уж е  выпол
нены на 165%, 134, 118 и 143% соответственно.

О днако, говоря  о достижениях кролиководов и 
звероводов, нельзя закрывать глаза и на имеющ иеся 
недостатки. В частности, некоторы е республики из 
года  в год  не вы полняю т установленных планов за
ку п о к  кроличьего  мяса. К ним преж де  всего отно
сятся Белорусская ССР, У збекская  ССР, Казахская 
ССР, Грузинская ССР, А рм янская  ССР, Таджикская 
ССР, м ногие  области РСФСР. О правданий для подоб
ного  отнош ения к  вы полнению  государственных за
даний нет. Там, где  партийные, советские, сельскохо
зяйственные органы  постоянно, а не от случая к 
случаю ведут необходим ую  организаторскую  работу, 
пом огаю т хозяйствам внедрять новую  технологию, 
уделяю т д олж ное  внимание развитию  отрасли в при
усадебных хозяйствах населения, создаю т крепкие 
товарищ ества кролиководов-лю бителей, привлекают 
к  закупкам  продукции  м ясоптицекомбинаты , дело 
идет всегда успеш но.

Нельзя прим ириться с сущ ествую щ ей практикой 
создания в колхозах и совхозах ряда республик, кра
ев и областей карликовы х кролиководческих ферм, 
так как они малотоварны и заведомо убыточны.

Говоря о недостатках в развитии клеточного пуш
ного  звероводства, следует подчеркнуть, что до на
стоящ его  времени все ещ е наблюдается значитель
ная пестрота в производственно-эконом ических по
казателях деятельности м ногих специализированных 
хозяйств страны даж е  в тех случаях, когда  они на
ходятся в прим ерно  равных условиях.

Во м ноги х  республиках и областях не использу
ются им ею щ иеся возм ож ности  для развития зверо
водства. Н апример, если за три года текущ ей пяти
летки производство  и закупки  ш ку р о к  норки  возрос
ли на 43% , то в хозяйствах Эстонской ССР —  на 7%, 
и Л итовской ССР —  на 11%. В каж дой  из этих рес
публик закупается в три-четы ре раза меньш е ш ку
р о к  норки , чем в расположенны х в этой ж е  зоне Ка
лининградской области и Латвийской ССР. Расчеты 
показы ваю т, что при увеличении скармливания зве
рям  м алоценной ры бы  и рыбных отходов в дейст
вую щ их хозяйствах Эстонии и Литвы м ож но  произво
дить в два раза больш е пушнины.

В ряде республик неудовлетворительно реш ают
ся вопросы  обеспечения звероводческих хозяйств 
боенским и субпродуктами, рыбной м укой, д ро ж ж а 
ми, специальными ком бикорм ам и  и биопрепаратами, 
что в значительной м ере  сдерживает рост качества 
пуш нины и не способствует сохранению  поголовья.

За последние десять лет качество продукции на
ших звероводческих хозяйств значительно повыси
лось. О д нако  надо м ногое  сделать для того, чтобы 
увеличить разм еры  ш ку р о к  пушных зверей, улуч
шить их цвет, свести к м иним ум у деф ектность. При 
этом необходим о помнить, что повышение зачета по 
качеству всего лишь на 1 % дает только по совхо
зам  системы «Зверопром » РСФСР 2,5 млн. руб. до 
полнительной прибыли.

В 1975 г. советском у народу предстоит завершить 
вы полнение задач девятой пятилетки, намеченных 
XX IV  съездом  КПСС. Тем самым будет создана про
чная основа для успеш ной работы в следую щ ей де
сятой пятилетке, для реализации долговременной, 
социально-эконом ической политики партии.

Центральный Комитет КПСС призвал рабочих, 
колхозников , специалистов, ученых ш и роко  развер
нуть социалистическое соревнование за выполнение 
и перевы полнение плановых заданий 1975 г. В ре
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ш ениях д екаб рьско го  (1974 г.) Пленума Ц К КПСС от
мечается, что эти задания, несмотря на их напряж ен
ность, следует рассматривать как минимальные. 
М о ж н о  и нуж но  активно бороться за их перевы пол
нение. Д ля этого есть и хозяйственные и полити
ческие возм ожности.

Советские звероводы  и кролиководы , как и все 
труж ен ики  сельского хозяйства нашей Родины, с о г
ром ны м  воодуш евлением  восприняли реш ения де
ка б р ьско го  (1974 г.) Пленума Ц К  КПСС, последую щ ей 
сессии Верховного Совета СССР, О бращ ение Ц ен
трального Комитета КПСС к  партии, к  советском у на
роду , постановление «О В сесою зном  социалистиче
ском  соревновании работников сельского  хозяйства 
за  увеличение производства и заготовок продуктов 
земледелия и животноводства в 1975 году  и успеш 
ное заверш ение девятой пятилетки».

Эти докум енты  являются конкретной , боевой пр о 
грам м ой  действий, руководствуясь которой  работ
ники сельского  хозяйства будут решать стоящ ие пе
р ед  ними важнейш ие задачи.

М ногое  долж ны  сделать кролиководы . П реж де  
всего  необходим о выполнить пятилетнее задание по 
пр о д а ж е  государству кроличьего  мяса. Задача эта — 
нелегкая. Ее успеш ное реш ение в значительной м ере  
зависит от того, насколько  оперативно органи зую т 
■его за купки  у населения заготовительны е организа
ции потребкооперации , м ясоптицеком бинаты  и това
рищ ество кролиководов-лю бителей .

Следует продолж ить в ш и роки х масш табах рабо
ту по упоряд очен ию  деятельности товарищ еств и об 
ществ кролиководов . Д ол ж ны  быть приняты дейст
венны е меры  по созданию  в зонах развитого кр о л и 
ководства районных, городских , областных, краевых 
« республиканских объединений крол и ко во д о в -л ю - 
бителей, действую щ их на основании типовых уста
вов. Важно предусматривать, там где  для этого име
ю тся  возм ож ности , выделение товарищ ествам зе
мельных участков для выращ ивания и заготовок ко р 
мов, содействовать разведению  кр ол иков  в кол л ек
тивных садовых участках, подсобны х хозяйствах 
предприятий, в ш колах и т. п.

П редстоит осущ ествить больш ую  работу по у к 
рупнению  кроликоврдческих  ф ерм колхозов и, сов
хозов (так, ка к эго  делается э К ры м ской  области),

активно внедрять соврем енную  технологию  произ
водства кроличьего  мяса на промы ш ленной основе.

Одна из важных задач советских звероводов в за
верш аю щ ем  году  девятой пятилетки состоит в том, 
чтобы и в дальнейш ем придерживаться строгого  кур 
са на специализацию , концентрацию  и механизацию 
производства клеточной пушнины.

Н еобходимо всем ерно добиваться того, чтобы от
стающ ие звероводческие  хозяйства встали в одну 
ш еренгу с передовы ми. П роизводственны е показа
тели передовиков долж ны  стать норм ой для всех 
звероводов С оветского  Союза.

Больш ую помощ ь звероводам  и кролиководам  в 
их борьбе за досрочное  выполнение и перевы пол
нение заданий девятого пятилетнего плана призваны 
оказать научно-исследовательские учреждения. У ско 
рение научно-технического прогресса выдвигает пе
ред сельскохозяйственной наукой новые задачи. 
«Сельское хозяйство, —  говорил товарищ  Л. И. Б реж 
нев на торжествах в Алма-А те, —  нуждается в новых 
идеях, способных револю ционизировать сельскохо
зяйственное производство, в постоянном притоке 
ф ундаментальных знаний о природе  растений и ж и
вотных...»

В больш ом  долгу перед работниками звероводст
ва и кролиководства  находятся экономисты. Углуб
ление специализации и усиление концентрации про
изводства требую т от них рекомендаций по опти
мальным разм ерам  межхозяйственны х предприятий 
и объединений, соверш енствование структуры уп
равления, отработки связей колхозов и совхозов, ко 
опери рую щ их свои усилия.

В О бращ ении Ц ентрального Комитета КПСС к 
партии, к  советском у народу выражена твердая уве
ренность в том, что в заверш аю щ ем году девятой 
пятилетки наша партия, весь советский народ будут 
трудиться с неиссякаемой творческой энергией, про
явят вы сокую  организованность и добьются новых 
замечательных побед на всех направлениях ком м уни
стического  строительства. Нет никакого  сомнения в 
том, что советские звероводы  и кролиководы , как и 
все работники сельского  хозяйства, отдадут все си
лы, всю свою  энергию  для того, чтобы выполнить 
величественные задачи, поставленные XXIV съездом 
КПСС.

«Центральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ выражают твердую уверенность в том, что работники сель
ского хозяйства на основе ш ироко развернутого социалистического 
соревнования добьются дальнейшего увеличения производства и про
дажи государству зерна, хлопка, сахарной свеклы, картофеля, овощей, 
фруктов, винограда, чая, мяса, молока, яиц и другой продукции земле
делия и животноводства, сделают все для успешного выполнения зада
ний 1975 года и пятилетки в целом».

Из постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О всесоюз
ном социалистическом соревновании работников сельского хозяйства за увеличение произ
водства и заготовок продуктов земледелия и животноводства в 1975 году и успешное за
вершение девятой пятилетки».
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УСЛОВИЯ

ВСЕСОЮЗНОГО

КОНКУРСА

В соответствии с постановлением Со
вета Министров СССР от 29 июня 1970 г. 
№ 490 «О мерах по улучшению племенного 
дела в животноводстве и дальнейшем разви
тии искусственного осеменения сельскохо
зяйственных животных» Министерство сель
ского хозяйства СССР ежегодно проводит 
Всесоюзный конкурс колхозов, совхозов и 
других государственных сельскохозяйствен
ных предприятий и организаций всех мини
стерств и ведомств на лучшие показатели в 
развитии племенного животноводства и 
птицеводства.

Изменены ранее действовавшие «Поло
жение и условия» Всесоюзного конкурса 
(от 15 ноября 1971 г.)

Теперь для участия в конкурсе на луч
шие показатели в развитии племенного кро
лиководства и звероводства устанавливают
ся следующие показатели:

П оголовье Р еал и за
кролико Получение и выра ция мо
маток в щ ивание молодняка л одн яка

племенных старш е 2-месячного на племя
хозяй ст возраста с живым и расш и
вах и на весом одной головы рение ста  Премия

S фермах не менее 2,0 кг в да (в %
S на начало среднем на 1 0 маток, от делово

года, не имевшихся на начало го выхода
о. менее (го года (голов) молодня
Ж лов) ка)

600 270 30 П ервая
240 25 Вторая
200 20 Т ретья

Для хозяйств и ферм, имеющих пого
ловье кроликов и пушных зверей, в три ра
за превосходящее установленные минималь
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Н орки пород <т и п о е ): 2400 54 20 90 П ервая
стандартные, сок- 52 1 5 90 В торая
лот пастель (то- 50 10 90 Т ретья
паз), паломино

белые жемчужные, 1800 50 20 90 Первая
черные, серебрис 48 15 90 Вторая
то-голубые и пас 46 10 90 у р е т ь я
тель
сапфир, алеутские, 1200 44 20 85 Первая
мойлсапфир (вио- 42 15 85 Вторая
лет) и других го 4€ 10 85 Т ретья
лубых и бежево-го
лубых типов окра
ски

Лисицы серебристо 800 51 20 75 Первая
черные 49 15 75 Вторая

47 10 75 Третья
Песцы голубые 600 88 20 95 Первая

85 15 95 Вторая
80 10 95 Третья

Соболи 450 24 20 50 Первая
23 15 50 Вторая
21 10 50 Третья

Нутрии '2000 60 20 60 Первая
58 15 60 Вторая
55 10 60 Третья

ные требования по числу основных самок, а 
также для хозяйств, расположенных в райо
нах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, требования по получению и вы
ращиванию молодняка снижаются на 5%, а 
по реализации молодняка на племя и рас
ширение стада — на 50%.
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ЗВЕРОВОДСТВО

HAVKA 
И передовой 
опыт

На пути интенсификации 
производства пушнины
Е. Н. КАЗАКОВ,
директор совхоза «Заря» Ленинградской обл.

■  Звероводческий совхоз «Заря» Л енинградской 
области был организован в 1959 г. ка к специализиро
ванное предприятие по вы ращ иванию вы сококачест
венного племенного м олодняка  норки  и песца и 
производству товарной пуш нины. П родолж ительное 
время развитие хозяйства сдерживали его  м ногоот
раслевая структура, несоверш енство технологии, от
сутствие механизации трудоем ких производственных 
процессов. Стадо зверей ком плектовалось преим у
щественно за счет завоза племенного  материала с 
лучших ф ерм Скандинавии, С Ш А, Канады. Если м е
ховые качества импортны х племенных животны х бы 
ли очень вы сокими, то их воспроизводительная спо
собность остазалась низкой  из-за трудностей аккли
матизации, поражения алеутской болезнью , смены 
типа корм ления, недостаточной изученности их био
логии в новых условиях содержания. Поэтому быст
рейш ее повыш ение плодовитости зверей являлось 
для нас главной задачей.

К началу 1969 г. в совхозе насчитывалось 11 400 
самок норки  и 960 самок вуалевого песца. М ы  спе
циализировались в основном  на разведении норок 
стандартного тем но-коричневого  и черного  типов, 
коричневы х (пастель и соклотпастель), а такж е  голу
бых (сапф ир, мойлсапф ир) и мойлалеутских.

Ф е р м ы  пастелевых и стандартных но р о к были ут
верждены  в качестве племенных, а по разведению  
вуалевого песца совхоз признан ведущ им  хозяйством 
страны. О динам ике роста поголовья зверей и пр о 
дуктивности стада в хозяйстве за период 1970—  
1974 гг. м ож но  судить по данны м таблицы 1. Из 
таблицы видно, что за последние пять лет поголовье 
основного  стада норки  возросло у нас в полтора 
раза, а деловой выход м олодняка  увеличился почти 
вдвое. Иными словами говоря, производство пуш ни
ны в хозяйстве росло не только за счет основных

Таблица 1

средств, а главным образом  в результате повышения 
продуктивности стада.

Начиная с 1969 г. другим  хозяйствам системы 
«Зверопрома» РСФСР, потребкооперации и колхо
зам  мы продали более 45 тыс. голов племенного м о
лодняка норки  и 4,2 тыс. песца; в период с 1967 по
1973 г. отправлено на экспорт 12,2 тыс. племенных 
но р о к и около  тысячи голов песца.

О возросш ем качестве зверей в совхозе «Заря» 
говорит следую щ ий факт. По итогам Всесоюзного 
конкурса  колхозов, совхозов и других государствен
ных хозяйств на лучшие показатели в развитии пле
м енного  животноводства за 1973 г. наш коллектив 
получил диплом Почета, легковой автомобиль «Вол
га» (без оплаты) и первую  денеж ную  премию  в раз
м ере 6 тыс. руб. Кром е  того, нам вручен диплом По
чета Министерства совхозов РСФСР, а такж е диплом 
Почета Главного комитета ВДНХ.

В 1974 г. в основном  стаде хозяйства было 17530 
сам ок норки и 1120 самок песца; выращ ено 81329 го 
лов м олодняка норки и 9055 песцов. Средний выход 
щ енков в расчете на самку составил по норке  —  
4,70, по песцу —  8,08. Структура стада норок различ
ной окраски  и деловой выход м олодняка  в совхозе 
характеризую тся данными таблицы 2.

Что позволило нам р е зко  поднять продуктивность 
зверей? В течение ряда лет мы неуклонно осущ ест
вляем ком плекс мероприятий, главными из которы х 
являются:

строжайш ий ветеринарный контроль за качеством 
используемых корм ов, которы й ведут ветеринарная 
служба совхоза и санитарные эксперты ;

качественное, полноценное и сбалансированное 
по питательным веществам и содерж анию  витаминов 
в рационах корм ление зверей во все биологические 
периоды на основании научных рекомендаций и до
стижений передовой практики:

систематическая проф илактика алеутской болез
ни, которая включает: во-первых, двукратную  (ок-

П оказатели
Годы

1970 1971 1972 1973 1974

Самок основного стада норки (гол.) 13 947 15 658 16 695 17 476 17 530
» песца » 960 960 1 055 1 120 1 120

Всего выращено молодняка норки » 42 457 59 482 69 335 82 479 81 329
» песца » 6 150 7 202 7 497 7 679 9 055

Выращено молодняка на 1 сам ку: норки » 3 ,0 4 3 ,8 0 4 ,1 5 4 ,72 4 ,7 0
> песца » 6 ,4 8 7 ,5 0 7 ,1 0 6 ,8 6 8 ,0 8

Продано молодняка норки 4769 8812 6843 14 317 12 282
» песца » 880 1576 878 266 40

Р еализационная цена одной ш курк и норки (руб.) 4 9 — 18 50 — 36 50 — 50 50 — 31 57 — 47
» песца » 7 8 — 18 78 — 88 7 9 - 0 0 8 1 —07 8 4 — 55

П рибы ль (тыс. руб.) 6 2 9 ,2 9 3 2 ,6 1106 ,8 1406 ,0 1802,4
Сумма реализации (руб.) 2967 3 8 4 9 ,5 5 0 5 8 ,6 5 573 ,2 5 9 3 6 ,0

2 Кролиководство № 2 5
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Таблица 2

Вид норки

1974 г.
Намечает

ся на 
1975 г.

к-во
самок

деловой 
выход на 
1 самку

к-во
самок

Стандартная темно-ко
ричневая 2 032 4 ,8 1 000

Стандартная черная 3 037 4 ,8 2 5 000
Пастель 2 625 4 ,7 8 3 500
П астель— крупная 2 054 4 ,6 1 2 500
Соклотпастель 4 715 4 ,8 1 4 000
Сапфир 1 788 4 ,1 7 2 000
Мойлсапфир 1 185 3 , 69 1 500
М ойлалеутская 94 3 ,1 6 500

Итого голов 17 530 4 ,6 3 20 000

тябрь, февраль) проверку  племенных и предназна
ченных к  продаж е но р о к по тесту йодной агглютина
ции с последую щ ей вы браковкой больных, полож и
тельно реагирую щ их и подозреваем ы х в заболева
нии зверей, а такж е их напарников по клетке  и бли
жайш их родственников; во-вторых, тщ ательную де
зинф екцию  шедов, клеток до  и после пересадки ж и
вотных; в-третьих, изоляцию  больных и подозревае
мых зверей до забоя;

совершенствование уровня племенной работы 
(переход от массовой селекции зверей по основным 
признакам  к разведению  по генеалогическим  линияГм 
с применением  обработки  показателей племенного 
учета на ЭВМ);

постоянный контроль за оптимальной упитанно
стью зверей в период подготовки  к  гону, во время 
него и в процессе беременности с целью  предотвра
щения чрезм ерной упитанности норок, пагубно вли
яю щ ей на их воспроизводительные способности.

М ы  уделяем м ного  внимания соверш енствованию 
ветеринарного обслуживания зверей.

В совхозной ветеринарной лаборатории осущ ест
вляется постоянный контроль за качеством корм ов, 
здесь повседневно определяю тся кислотное и пе- 
рекисное числа корм осм еси, ее pH и д ругие  пока
затели.

Под контролем  находится содерж ание гем огло
бина в крови  но р о к и песцов. В случае отклонения 
от норм ы  рационы животны х соответствую щ им об 
разом  изменяются.

Наряду с качественным преобразованием  стада 
зверей в хозяйстве реш аются и д ругие  вопросы по
вышения производительности труда. Реконструкция 
корм окухни, например, позволила нам внедрить по
точное приготовление корм осм еси  с минимальны м 
применением ручного  труда, в результате этого чис
ло рабочих, занятых на корм окухне , сократилось с 
22 до 15 человек. Улучш илось и качество готового  
корма. П рименение гем огенизатора дало в о зм о ж 
ность ш ироко  использовать корм ораздатчики  типа 
«М инкоматик».

Начиная с 1974 г. указанные маш ины постоянно 
используются на норковой ф ерме. О своению  и внед
рению  в производство корм ораздатчиков предш ест
вовала большая подготовительная работа. В частно
сти, была осуществлена наиболее рациональная рас
садка зверей (разнополы ми парами) в шедах, пред
назначенных специально для взрослых зверей, а 
такж е для племенного и товарного м олодняка. М ы 
переш ли на бригадный метод обслуживания зверей.

Высвободивш ихся в результате этого звероводов 
обучали работе на корм ораздатчиках. Наши строите
ли переоборудовали корм овы е проходы  в шедах 
для обеспечения наилучшей проходимости машин, 
изменили ко нстр укц и ю  несущих опор с тем, чтобы 
последние не меш али при раскладке корм а. В пер
вой половине 1975 г. планируется повысить нагрузку  
на одного  рабочего  с 215 до 250 самок норки; за 
счет внедрения механической раздачи корм ов  в пе
риод  выращ ивания м олодняка  нагрузка возрастет до  
350 сам ок с приплодом . О свободивш иеся звероводы 
будут использованы в качестве корм ачей и подмен
ных рабочих.

Итак, среднегодовая нагрузка  на рабочего с при
менением  механической раздачи корм а  у нас соста
вит 300 самок норки  с приплодом . В 1975 г. совхоз 
без дополнительного увеличения штатов увеличит 
стадо но р о к на 2500 самок. При этом в летнее вре
мя звероводы  получат очередны е отпуска без при
влечения для их замены временных неквалиф ициро
ванных рабочих. Все это даст возм ожность поднять 
производительность труда норководов на 20— 25%.

В совхозе применяется механическое обезж ири
вание ш ку р о к  но р о к и песцов; освоен м етод их воз
душ ной суш ки волосом  наруж у (еж егодно  мы обра
батываем таким  способом  от 5 до 10% ш курок). За 
последние четыре года в развитие хозяйства было 
вложено 2757 тыс. руб. За это время построено ше
дов для содерж ания 17,5 тыс. голов норки  и
1.6 тыс. —  песца; введен в эксплуатацию холодиль
ник на 800 т, корм овы е  проходы  в шедах оснащены 
твердым покры тием ; оборудовано шланговое пое
ние зверей, электроосвещ ение производственных 
помещ ений; построены и нормально ф ункционирую т 
очистные сооруж ения. В настоящее время сооруж а
ется новая котельная, которая обеспечит все нуж ды  
хозяйства; строится заглубленный холодильник на 
1000 т корм ов .

Производительность труда в совхозе за послед
ние пять лет значительно возросла. Если в 1969 г. 
один работник давал продукции  на 8300 руб., то 
в 1973 г. —  на 12588 руб. Соответственно сократи
лись затраты труда на единицу продукции  по н о р 
ке —  с 4,8 до 3,2 чел.-час., по песцу —  с 8,0 до
6.7 чел.-час. П еревод совхоза на полный хозяйствен
ный расчет позволил нам улучшить экономические 
показатели его  деятельности и повысить материаль
ную  заинтересованность рабочих в результатах сво
его  труда.

Рост производства продукции  звероводства у нас 
опереж ает рост заработной платы. За период с 
1969 по t974 г. зарплата в среднем  повысилась до
♦ 19%, а производительность труда возросла до 
151%.

П роизводство валовой продукции в сопоставимых 
ценах в хозяйстве увеличилось с 2337 тыс. руб. в
1969 г. до 4166,9 тыс. руб. в 1973 г.; реализация то
варной продукции  выросла соответственно с 2656 
тыс. руб. до 5109 тыс. руб.; среднегодовая при
быль повысилась с 801,6 тыс. руб. до 1406 тыс. руб. 
Успеш ном у претворению  поставленных перед  сов
хозом  «Заря» задач по расш ирению  производства, 
повыш ению производительности труда и улучш ению  
качества продукции во м ногом  способствовала систе
матическая учеба кадров бригадиров и рабочих. 
В ш коле ком мунистического  труда в 1974 г. у  нас 
регулярно занималось 35 человек, в ш коле основ 
экономических знаний —  65. Более тридцати труж е 
ников совхоза учатся в заочных сельскохозяйствен
ных высших и средних учебных заведениях. Словом, 
у людей появилась тяга к расш ирению  круга  своих
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специальных и общ еобразовательны х знаний. И это 
не случайно, ведь научно-технический прогресс тре
бует более вы сокого  уровня развития рабочих, бри
гадиров, специалистов.

За последние пять лет улучшились ж илищ но-бы 
товые условия ж изни  рабочих нашего поселка. Каж 
дый из них имеет благоустроенную  кзартиру  гор о д 
ско го  типа со всеми удобствами. Воздвигнут новый 
Д о м  культуры  на 400 мест, где ф ун кци он ирую т раз
личные кр у ж ки  и коллективы  худож ественной само
деятельности. Дети м ногих рабочих занимаются в 
совхозной музы кальной ш коле. Недавно у нас от
кры лся новый детский сад, рассчитанный на 140 ма
лышей.

Чувствуя постоянную  заботу партии и правитель
ства о повыш ении благосостояния трудящ ихся, кол
лектив нашего хозяйства работает с особы м  вооду
шевлением, у  нас выросли замечательные передови
ки  производства, чей труд  и вы сокое мастерство до
стойно отмечены правительственными наградами и 
медалями ВДНХ. В числе лучших производственни
ков —  бригадиры  норковы х ф ерм Л. 3 . Поканова, 
Л. М . Ефимова, рабочие Т. К. Д орож кин а , Л. А. Кля- 
чина, Е. П. Ш тукарева, В. Ф . Катаева, Г. С. Степано
ва, Н. А . Самойленко, С. М . Новоселова и м ногие 
другие . Зверосовхоз «Заря», взяв курс на интенси
ф икацию  производства, по основным показателям 
выполнил 9 -ю  пятилетку за четыре года.

Подготовка квалифицированных 
кадров— важнейшая задача 
руководителей зверосовхозов
с. и. КОЗЛОВ, 
заместитель начальника 
объединения «Зверопром» РСФСР

■  Развитие научно-технического прогресса, ин
тенсиф икация, концентрация и специализация про 
изводства превращ аю т все совхозы  системы «Зве- 
ропром » РСФСР в индустриальные предприятия.

В этих условиях неизм ерим о возрастаю т требова
ния к уровню  проф ессиональной подготовки  р уко 
водящих кадров и специалистов хозяйств.

В настоящее время основная часть звероводче
ских совхозов Российской Ф едерации  уком плектова
на вы сококвалиф ицированны ми руководителям и и 
специалистами, хорош о знаю щ им и свое дело. Так, 
82% директоров, 91 % главных зоотехников, 90% 
главных ветеринарных врачей им ею т высшее спе
циальное образование.

У большинства из них за плечами больш ой прак
тический опыт. С пециалисты -звероводы  обладаю т 
глубоким и знаниями отрасли, пользую тся заслуж ен
ным авторитетом. Возглавляемые ими хозяйства е ж е 
годно  добиваются высоких производственны х пока
зателей.

С амоотверженны й труд  м ногих директоров и 
специалистов зверосовхозов отмечен вы сокими пра
вительственными наградами; одиннадцати из них 
присвоено звание заслуженных зоотехников РСФСР.

О д нако  не везде подбор и ком плектование кад
ров находятся на д олж ном  уровне.

По состоянию  на 1 января 1975 г. более 40% 
долж ностей главных бухгалтеров хозяйств замещ ены 
практиками.

Ф ун кци и  главных инженеров вы полняю т только 
64% специалистов с высшим образованием , главных 
экономистов —  74% .

С ерьезную  озабоченность вызывает положение 
с подготовкой самой м ногочисленной группы  специа
листов —  среднего  звена. В частности, 53% бригади
ров звероводческих ф ерм  не имею т среднего  обра
зования.

В ряде хозяйств долж ности ветеринарных врачей 
замещ ают веттехники, а веттехников —  работники 
даже без среднего  образования.

Для устранения отмеченны х недостатков в по
следние годы была проведена определенная работа.

В текущ ей пятилетке в звероводческие совхозы 
Российской Ф едерации  еж егодн о  направляется 80—  
100 специалистов с высш им и средним  образовани
ем по четырем-пяти основны м профессиям.

Следует отметить как важный положительный 
ф актор —  увеличение числа специалистов, обучаю 
щихся в вузах и техникумах по направлениям хозяй
ств.

Ряд руководителей зверосовхозов и трестов серь
езно  занимаются подб ором  абитуриентов в высшие 
и средние специальные учебные заведения. Ежегод
но по 40— 50 человек направляет в вузы и техникумы 
трест «Карелзверопром» (директор  П. В. Шевелев). 
Руководители этого треста тесно связаны с Петроза
водским  университетом; ком плектование кадров зве
роводческих хозяйств Карелии по ведущ им профес
сиям осуществляется в основном  за счет выпускни
ков этого учебного  заведения. Среднее звено спе
циалистов зверосовхозов в республике пополняется 
за счет вы пускников Сартавальского совхоза-технику
ма. С 1975 г. в этом учебном  заведении будет орга 
низована подготовка зоотехников со специализацией 
по звероводству.

Вместе с тем следует отметить, что некоторы е 
руководители хозяйств, испытывая острую  потреб
ность в кадрах с высшим и средним  образованием, 
даж е не направляют своевременно заявки на моло
дых специалистов и тем самым ставят в тяжелое по
ложение производство.

Так, на 1975 г. из 35 нетрестированных зверовод
ческих совхозов заявки на вы пускников специальных 
учебных заведений дали только  шесть. В то ж е  вре
мя проверка  показала, что во м ноги х  хозяйствах 
недостает специалистов. Это преж де  всего относит
ся к  зверосовхозам  «Баканский» (ди ректор  Э. Г. А в 
деев), «Речной» (д и ре ктор  В. И. Букин), «Ильятин- 
ский» (ди ректор  А . М . Семенов), «О рловский» (ди
ректор  А . Р. А н то н о ву  «Арш анский» (директор
А. А. А кчур и н ) и др.

Следует отметить, что мало своевременно на
править заявку на м ол о д о го  специалиста и ждать 
его приезда в хозяйство. Н еобходимо учесть, что от 
того, ка к встретят вы пускника вуза или техникума 
на месте, зависит не только ср о к его пребывания 
в хозяйстве, но и ф ормирование как специалиста, бу
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дущ его  руководителя производства, а иногда и вся 
его  дальнейшая жизнь. П оэтом у очень важно с само
го  начала создать м олодом у специалисту все усло
вия, необходим ы е для его нормальной деятельности.

Важным м ероприятием  в деле подбора и подго 
товки кадров является такж е работа с резервом  на 
выдвижение.

К сожалению , указанной проблеме в ряде хо
зяйств и трестов не уделяется д олж ного  внимания. 
Только этим м ож н о  объяснить длительное отсутствие 
одного  из ведущ их специалистов в совхозе «Реч
ной» О м ской  области.

Быстро развиваю щ ееся производство требует по
стоянного соверш енствования знаний, кругозора , 
общ ей эрудиции руководителей и специалистов сов
хозного  производства. Его организаторам  сейчас осо 
бенно важ но овладевать передовы ми м етодами хо
зяйствования и управления.

Учитывая важность этого вопроса, ЦК КПСС 6 ав
густа 1974 г. принял специальное постановление 
«О работе сельскохозяйственных органов по пере
подготовке  и повыш ению квалиф икации руко во д я 
щ их кадров и специалистов колхозов и совхозов». 
В принятом  постановлении отмечены положительные 
и отрицательные стороны сущ ествую щ ей системы 
переподготовки и повыш ения квалиф икации р уко в о 
дящ их кадров и специалистов сельскохозяйственного 
производства, а такж е  намечены конкретн ы е  пути 
ее совершенствования.

Отмеченные в постановлении недостатки в значи
тельной м ере относятся и к  организации перепод го 
товки и повыш ения квалиф икации специалистов в 
системе «Зверопром» РСФСР. Указанная работа в 
основном  осуществлялась на курсах при НИИ пуш 
ного звероводства и кролиководства. За период  пос
ле м артовского  (1965 г.) Пленума Ц К КПСС эти ку р 
сы окончили около  680 специалистов зверосовхозов. 
К сожалению , приходится констатировать, что пом е
щение, где проходят занятия, до сих пор  ни в коей 
м ере  не удовлетворяет необходим ы м  требованиям.

Н ередко  курсы  ком плектовались работниками, 
им ею щ им и различный уровень образования и прак
тической подготовки . В учебных планах и програм 
мах недостаточно отводилось места освещ ению  но

вейших достижений науки и практики, а такж е  воп
росам  организации управления совхозны м производ 
ством. Имело место недостаточно вы сокое качество 
преподавания.

В текущ ем  год у  намечается значительно улучшить 
ж илищ но-бы товы е условия слушателей курсов, рас
ширить учебное помещ ение, а также внести ко р р е к 
тивы в програм м ы  с учетом современных требова
ний.

Вместе с тем для исправления имеющ ихся недо
статков и повыш ения эф фективности переподготов
ки специалистов руководителям  звероводческих 
хозяйств и трестов необходим о вести планомерную 
повседневную  работу на этом важном  участке.

С целью  повыш ения практической подготовки ру
ководителей и специалистов зверосовхозов в систе
м е «Зверопром» РСФСР организована их стажиров
ка.

О днако  отдельные директора и специалисты хо
зяйств наруш аю т установленный п оряд ок стажиров
ки. В некоторы х сбвхозах за ходом  этой работы не 
организован надлежащ ий контроль.

Руководители звероводческих совхозов, опре
деленных в качестве базовых хозяйств для осущест
вления стаж ировки специалистов, должны  создать 
в кор о тки е  сроки  надлежащ ие материальные и ж и 
лищ ные условия всем обучаю щ имся.

В целях наиболее рационального использования 
специалистов, повыш ения эффективности их труда 
и ответственности за порученное дело в соответст
вии с приказом  по М инистерству совхозов РСФСР 
в зверосовхозах ещ е в 1974 г. должна быть проведе
на аттестация руководящ их и инженерно-техниче
ских работников.

Тем не менее некоторы е хозяйства к этому делу 
ещ е не приступили.

Д и р е кто р а м  зверосовхозов и трестов в ближай
шие годы  предстоит м ногое  сделать для успеш ного 
выполнения постановления Ц К  КПСС от 6 августа
1974 г. «О работе сельскохозяйственных органов по 
переподготовке  и повы ш ению  квалификации р уко в о 
дящ их кадров и специалистов колхозов и совхозов». 
Об этом нуж но  помнить каж ды й день.

О селекции норок 
на увеличение размера тела
Г. А. КУЗНЕЦОВ,
доктор сельскохозяйственных наук
Н. М. ЦЕПКОВ,
А. Г. ЕВРЕИНОВ,
Б. А. КУЛИЧКОВ.
кандидаты сельскохозяйственных наук

■  Укрупнение норок — актуальная задача зверо
водства на современном этапе. Получение более круп
ных зверей, а следовательно, и шкурок большей пло
щади позволяет увеличить производство меховых из
делий без дополнительных затрат на производствен
ные сооружения и обслуживание животных. При раз
ведении крупных зверей снижаются такж е затраты 
кормов на производство единицы площади шкурки.

В соответствии с существующим ГОСТом 
7908— 69, а такж е прейскурантом заготовительных

цен шкурки большей площади реализуются по более 
высокой цене. Это способствует повышению рента
бельности отрасли.

Величина животных — типичный количественный 
признак, проявление которого в значительной степе
ни зависит от паратипических факторов. Как показа
ли исследования (Udris, 1955; 1965; Venge, 1962; 
Johansson, 1955; Кузнецов и др., 1961), коэффициен
ты наследуемости размера (веса) тела варьируют от
0,2 до 0,7, составляя в среднем 0,3—0,4. Относительно 
высокая наследуемость размера тела позволяет вести 
успешное укрупнение норок даж е методами массовой 
селекции.

Так, в зверосовхозе «Пушкинский» при селекции 
по комплексу признаков живой вес на 15/Х молод
няка стандартных норок с 1963 по 1969 г. возрос с
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Данные табл. 1 говорят такж е о высокой эффек
тивности спаривания крупных самцов со средними по 
размеру самками. Потомство при таком подборе ро
дительских пар достигало высокого живого веса: до
чери— 1,5, сыновья — 2,5 кг.

Спаривание крупных самцов с мелкими самками 
такж е в определенной мере увеличивает живой вес 
молодняка. Дочери от таких спариваний имели ж и
вой вес на 44,7 г (Р = 0 ,9 5 ), а сыновья — на 78,1 г 
(Р < 0,95) выше, чем молодняк от мелких родителей.

В последние годы в большинстве зверосовхозов 
проводится интенсивная работа по укрупнению но
рок. В связи с этим возникает вопрос, не снизилось 
ли генетическое разнообразие норок по размеру, осо
бенно в стадах, где средний вес молодняка на 15/Х 
достигает 2,5 кг у самцов и 1,4 кг у  самок.

С этой целью были рассчитаны коэффициенты нас
ледуемости по группе стандартных норок зверосов
хоза «Пушкинский» за 1972 г. (средний вес сыновей 
2,5, дочерей— 1,4 кг).

Д ля  расчета были взяты только молодые родите
ли, взвешенные 15/Х 1971 г., и их потомки, взвешен
ные 15/Х 1972 г. Всего было 172 пары родитель — 
дочь и 170 пар родитель — сын. Коэффициент насле
дуемости (h2 =  2r родители/потомки) составил для 
сыновей — отцов 0,66, дочерей — отцов — 0,78, сыно
в ей — матерей — 0;б2 и дочерей — матерей — 0,44.

Таблица 2

Разнообразие
Степень

сыновья

влияния

дочери

По отцам 0, 16 0, 14
По матерям 0,01 0 ,04
По обоим родителям 0 ,0 2 0, 12
Суммарное действие:

организованных фак
торов 0, 19 0,31

неорганизованных фак
торов 0 ,81 0 ,6 9

Из приведенных данных видно, что генетическое 
разнообразие по размеру даж е среди крупных зверей 
относительно велико (Л2 живого веса колебался от
0,19 до 0,78, длины тела — от 0,46 до 0,96).

При таких уровнях А2 можно с успехом применять 
метод массового отбора. Эффективность отбора мож
но значительно повысить, если учитывать не только 
фенотип зверя, т. е. его вес, но и его способность пе
редавать это качество потомству (племенные каче
ства).

Целесообразность этого приема хорошо видна из 
примера оценки по весу 7 самцов зверосовхоза «Пуш
кинский» по методике Н. А. Плохинского (1958).

По результатам взвешивания молодняка, получен
ного от отцов с весом 2,9 кг и более и матерей с ве
сом 1,6 кг и выше, в 1973 г. были рассчитаны коэф
фициенты наследуемости дисперсионным методом 
(табл. 2).

Кроме того, исходя из среднего селекционного 
дифференциала (5) для отцов и матерей (127 г) и 
среднего (по дочерям и сыновьям) эффекта селекции 
(Л =48,5 г) для группы крупных родителей, был оп
ределен ' фактический коэффициент наследуемости:

А 48,5 
h2 =  S  ~  127 =  0,38 •

По крупным стандартным норкам были рассчита
ны такж е коэффициенты наследуемости длины тела. 
h 2 оказался равным: 0,46 (дочь — отец), 0,53 (сын — 
мать), 0,86 (сын — отец) и 0,96 (дочь — мать).

Тип подбора роди
телей по весу, кг Вес молодняка на 15/Х 1972 г.

дочер и

1,4 и >  2,7 и .> 90 1601 ,0  +  1 7 ,6  85 2 5 9 8 ,0  +  3 7 ,5
1 ,2 5 — 1 ,3 5  2 ,7  и > 103  1 5 0 9 ,0  +  17 ,9  95 2 5 0 2 ,0  +  3 4 ,8

1.2 и <  2 ,7 и >  76 14 19 ,7  +  18 ,1  74 242 7 , 1 + 4 1 ,9
1.2 и <  2,3 и < 151  1 375 ,0  +  1 3 ,6  125 2 3 4 9 ,0  +  25 ,1

1,69 до 2,13 кг у самцов и с 1,08 до 1,19 кг у 
самок. В 1970 г. в одной из бригад этого совхо
за была начата специальная работа по укруп
нению стандартных норок темно-коричневого 
типа, проводимая сотрудниками Н И И П ЗК  со
вместно со специалистами хозяйства.

Работа показала, что, не сниж ая требова
ний к отбору зверей по окраске и качеству 
опушения, можно значительно ускорить темпы 
укрупнения норок. Основными приемами при 
этом являлись: отбор на племя наиболее круп
ных зверей, в первую очередь, происходящих от 
крупных родителей, с хорошим качеством опу
шения и окраски; подбор наиболее крупных 
самцов к аналогичным самкам, а такж е широ
кое использование крупных самцов для покры
тия средних и мелких по размеру самок; кон
центрация молодняка от крупных родителей в 
отдельном шеде с тем, чтобы обеспечить его 
достаточным количеством корма; концентрация 
на отделениях крупных зверей основного стада.

В результате такой технологии средний вес 
молодняка к 15/Х 1972 г. по сравнению с 1969 г. 
возрос в селекционируемой группе на 11,6% по 
самцам и на 12,5% по самкам и составил соот
ветственно 2,47 и 1,47 кг. При этом от наиболее 
крупных родителей (самки, весившие 1,4 кг и 
более, самцы — 2,7 кг и более) выращены самцы со 
средним весом 2,6, самки — 1,6 кг.

Вес молодняка стандартных норок в зависимости 
от веса родителей показан в табл. 1 {М + т , г).

Таблица 1
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Оценка самцов, спаренных со сходными по весу 
самками, проводилась по разности между средним 
качеством сыновей оцениваемого производителя со 
средним качеством сыновей всех других самцов. Р е
зультаты показаны в табл. 3.

Из табл. 3 видно, что о самцах 6075 и 6049 судить 
трудно, так как разница между весом их сыновей 
и сыновей всех других отцов недостоверна. По всем 
другим животным эта разница в высшей степени до
стоверна и позволяет утверждать, что лучшим самцом 
является 5543, так как он дал сыновей весом 2557,1 г. 
Следующими по качеству самцами оказались 6067, 
5513, 5941, 6065. Что касается этих пяти самцов, м ож 
но с полным основанием предполагать, что при спари
вании с этими ж е самками (в тех же условиях корм
ления, содержания и др.) они и впредь будут давать 
такое ж е потомство.

Таким образом, на данном этапе в работах по 
увеличению размера норок даж е метод массовой се
лекции достаточно эффективен. Об этом говорят вы
сокие коэффициенты наследуемости как живого ве-

Таблица 3

соа-
ЗЕ
03о

Ве
с 

на 
1/Ь

 
кг

Средний вес 
сыновей

Разница в весе 
сыновей

Ранг от
цов по

да
нн

ог
о

от
ца

ос
та

ль


ны
х 

от


цо
в

.г

до
ст

ов
ер

»
но

ст
ь

св
ое

м
у"

ве
су

ве
су

 
сы


но

ве
й

6075 3 ,0  - 2 3 6 3 ,6 2 3 3 4 ,9 +  2 8 ,7 0 , 77 1 4
6065 2 ,9 2 1 8 7 ,5 2 3 5 7 ,6 — 170, 1 0 ,9 9 9 2 7
5513 2 ,6 2 4 2 1 ,4 2 3 2 0 ,0 4 -1 0 1 ,4 0 ,9 9 9 3 3
5543 2 ,4 2557 ,1 2 3 1 6 ,4 +  2 4 0 ,7 0 ,9 9 9 4 ,5 1
6049 2 ,4 2 3 3 6 ,4 2 3 3 9 ,7 — 3 ,3 0 ,0 2 4 ,5 5
594 1 2 ,2 2 2 1 6 ,7 2 3 7 8 ,6 — 161 ,9 0 ,9 9 9 6 6
6067 2 ,1 5 2 4 4 0 ,0 2331 ,9 +  108, 1 0 ,9 9 9 7 2

са, так и длины тела. Применение ж е метода оценки 
производителей по качеству потомства позволит ве
сти селекцию на укрупнение норок несравненно бо
лее быстрыми темпами.

Густота волоса норок разного размера
Г. Б. МАМАЕВА.
Т. Н. ХУДЯКОВА,
Т. А. КСТЕНИНА
ВНИИОЗ, лаборатория разведения

■  Используя передовы е методы  селекции, в зве- 
рохозяйстве «Вятка» Кировской  области получили 
стандартных но р о к кр уп н о го  размера. Д лина тела 
отдельных сам ок 38— 42 см, вес 1,7— 2,0 кг, самцов —  
5.1— 55 см  и 3,5— 4,0 кг.

В результате отбора таких животны х на племя 
ш кур о к  особо крупно го  разм ера в хозяйстве стало 
более 50% (самцовых до  90% ).

Нас заинтересовало, изменяется ли густота опу
шения но р о к пропорционально их разм еру. В един
ственной по этом у вопросу работе А . Удриса (1966 г.) 
отмечается, что укрупнени е  ж ивотны х не влияет от
рицательно на густоту их меха, если при отборе  на 
племя наряду с ж ивы м  весом учитывается и качест
во опуш ения, то есть, по м нению  автора, чтобы по
лучить крупны х н о р о к с густым  опуш ением , необхо
дима жесткая вы браковка  крупны х ж е  зверей с не
достаточно хорош им  мехом .

М ы в своих исследованиях оценивали густоту во
лосяного  покрова  подсчетом  количества пуховых и 
остевых волос на единице площ ади ш курки , взве
шиванием проб  и по числу корней  волос в гистологи
ческих срезах кож и .

Для исследований отобрали но р о к приблизитель
но одинаковой упитанности с учетом  веса и размера 
(10 самцов и 10 самок, по 5 —  м елких и крупны х).

К крупны м  зверям  мы  отнесли предназначенных 
к забою  самцов весом 2,0— 2,2 к г  при длине тела 
43,0— 46,0 см, сам ок весом 1,2— 1,3 к г  при длине 
тела 38 см. М елким и считали самцов весом 1,7—  
1,9 кг, 39,0— 41,0 см, сам ок —  0,9— 0,95 кг, 33— 34 см.

После забоя ш кур ки  подопытных .ю р о к  биркова- 
ли, обезжиривали, правили и высушивали.

При правке ш кур о к, проводимой одним  и тем  ж е  
рабочим, достигалось прим ерно одинаковое их рас
тяжение относительно первоначальной длины.

У крупны х самцов длина ш кур о к была 72— 77 см 
(особо крупны е «А»), у мелких —  65— 69 см (особо 
крупны е «Б»), Крупны е подопытные самки дали 
ш кур ки  длиной 60— 63 см (крупны е), м елкие  —  от 
50 до 54 см  (средние).

Д ля подсчета волос брали их пробы  с кож ей  на 
площ ади 0,25 см2 в области спины и огузка . Пробы 
со спины использовали такж е  для определения гу 
стоты опуш ения взвешиванием волосков.

Для гистологических исследований использовали 
горизонтальны е срезы  ко ж и  разм ером  1 Х 2  см.

Подсчет волос показал (табл.), что ш кур ки  норок 
разного  размера по густоте опуш ения различались. 
Наибольш ее количество крою щ и х и пуховых волос 
оказалось у крупны х самок. У самцов особо крупно 
го  «А» размера опуш ение было хуже, чем у самцов 
особо кр уп н о го  размера «Б». О днако соотнош ение 
кр о ю щ и х  и пуховых волос на ш курках  разной вели
чины было одинаковы м  как у самок, так и у самцов.

П оказатели
Среднее
кол-во
волос

Соот
ноше

ние,
%

Среднее
количе

ство
волос

Соот
ноше
ние,

%

Средние ш курки Крупные шкурки

Самка
Кроющих волос 488 2 ,3 532 2 ,3
Пуховых волос 21 112 9 7 ,7 22 836 9 7 ,7
Всего волос • 21 600 100 23 368 100
Пуховых на 1 крою

щий 4 3 ,0 _ 4 3 ,0 _
Вес пробы волос (мг) 0 ,0104 — 0 ,0 1 1 5 —

Особо крупные «£» Особо крупные  «А»

Самцы
Кроющих волос 436 2 ,5 332 2 ,2
П уховы х волос 17 684 9 7 ,7 13 576 9 7 ,8
Всего волос 18 120 100 13 908 100
Пуховых на 1 крою

щий 4 0 ,5 — 4 0 ,8 —
Вес пробы волос (мг) 0 ,0101 — 0 ,0 0 8 5

1 0
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Средний вес проб волос такж е  оказался больш е 
у  самок крупно го  размера. У  самцов вес проб был 
больш е на относительно м елких ш курках, что без
условно подтверждает больш ую  густоту их опуш ения 
и относительно м еньш ую  густоту более крупны х сам- 
цовых ш кур о к.

Подсчет числа корней  волос на гистологических 
срезах показал, что ш кур ки  сам ок крупно го  размера 
имею т большее число волос на единице площади, 
чем ш кур ки  среднего  размера. На самцовых ш кур 
ках относительно меньш е волос было на ш курках 
особо кр уп н о го  размера «А».

Таким образом , все использованные нами методы 
дали одинаковы й результат: самкам крупного  разме
ра свойственна относительно большая густота воло
сяного покрова; для самцов особо крупного  разме
ра «А» характерно более редкое  опуш ение. Но сре
ди последних наблюдалась значительная изменчи
вость. Поэтому мы считаем возм ож ны м  реком ендо
вать отбор на племя самок крупного  размера с гу
стым опуш ением. Среди самцов необходимо прово
дить ж е сткую  вы браковку тех, которы е не совмещ а
ю т крупны е размеры  с вы соким  качеством опу
шения.

Изменчивость и наследование 
пятен у норок
С. А. МАШТАК, ТСХА

В Чтобы получить норок белых Хедлунд неполных 
рецессов, в некоторых совхозах практикуют скрещи
вание самцов белых Хедлунд (hh) и самок, гетеро
зиготных по гену Хедлунд, стандартной окраски 
(Hh).

В результате подобных спариваний повышается 
плодовитость потомства, снижается количество про- 
пустовавших самок. Однако для норок Hh  характер
на значительная пятнистость волосяного покрова, а 
она нежелательна, поскольку 
шкурки с крупными пятнами теря
ют в цене от 10 до 25%.

Мы изучали в 1971 г. в Веш- 
кельском совхозе Карельской АССР 
пятнистость 240 самок, полученных 
от скрещивания самцов белых Хед
лунд и стандартных самок (НН).
Обозначим их Hh =  1. От 136 т а 
ких норок при скрещивании с 
самцами Хедлунд получили 739 
щенков, из которых 342 были бе
лыми (hh),  а 397 стандартными, 
но гетерозиготными по гену Хед
лунд. Обозначим их Я А = 2.

Н а различных участках тела са
мок H h =  1 и их потомства Hh =  2 
мы определяли частоту проявления 
и площадь пятен. Последнюю из
меряли с помощью планшета с тра
фаретами пятен и сантиметровыми 
шкалами.

В связи с квадратической раз
мерностью признака (см2) стати
стическая обработка данных измен
чивости и наследования пятен про
водилась после извлечения квад
ратных корней из каждого отдель
ного показателя их площади, и 
расчет велся в линейном исчис
лении.

У исследованных норок геноти
па Hh  наблюдались белые пятна 
не только на нижней губе и ниж 
ней части туловища, а и на конце 
хвоста (у 91,9% ), над верхней гу
бой (у 88,2% до 6 см2), на лапах 
(у 21,5% зверей).

Различий в пятнистости у норок Hh =  1 и H h —.2 
не обнаружено. Н а рис. 1 показаны типичная форма 
и расположение пятен у зверей генотипа Hh. Отли
чаясь по размерам у отдельных особей, пятна у но
рок Hh  в среднем были крупнее, чем у стандартных 
НН.

Размеры пятен на вентральной стороне тела са
мок H h = \  и их потомства Hh =  2 были очень близки
ми ( Р < 0,05). Судя по коэффициентам вариации, из
менчивость размеров пятен у сыновей оказалась до
стоверно большей, чем у дочерей (73<0,01).

Типичная форма и расположение пятен у норок, гетерозиготных по гену Хед
лунд — НН

/  В У. 7. от п

Распределение норок Hh-1 по размеру пятен.
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Группа самок по размеру пятен п

Эмпирический 
средний р а з 
мер пятен у 

самок Hh  =  1 
(матерей) п

Размер пятен у норок 
H h — 2 (в среднем по сам 

цам и самкам)

Отклонение теорети
ческих размеров 
пятен у норок 

Hh== 2 от эмпири
ческихэмпирический теоретический

М ± т ,  см М  ±  т , см М , см ± %

П ятнистость:
малая 55 3 ,4 5  +  0 ,1 2 165 4 ,4 9  + 0 ,  13 4 ,2 8 — 4 ,6
средняя 49 5 ,2 3  -f-0, 06 138 5 , 20 ±  0, 14 5 ,2 5 -{-0,96
больш ая 32 7, 17 ± 0 ,2 0 78 5 , 78 ±  0 ,2 6 6, 18 4 -6 ,9

В среднем по всем самкам H h  =  1 136 4 ,9 7  ± 0 ,  14 381 5 ,0 1  ± 0 ,0 9 5 ,2 3 +  4 ,4

Критерий согласия Колмогорова—Смирнова при 
сравнении частот эмпирических распределений норок 
Hh —  1 (рис. 2) и # Л = 2  по размеру пятен с коэффи
циентами разложенного бинома (а  + в ) 6 соответст
венно равняется для самок Hh —  1 — Я=0,68, для до
черей Hh —  2 — \ =0,90 и сыновей H h — 2 — Л=0,33. 
Все три критерия ниже наивысшего порога согла
сия — Я, =  1,36, р =0,95.

Биномиальный характер распределения норок Hh 
по размеру пятен позволяет предположить, что из
менчивость пятнистости генетическая. Соответствие 
ж е распределений биному шестой степени говорит, 
что размеры пятен у зверей Hh  определяются поли
мерной системой трех генов (аллопар) с аддитивным 
действием аллелей, увеличивающих их и сокращаю
щих. То есть, если норка имеет генотип aia ta2a2aza3— 
размеры пятен у нее минимальные, a A \A \A 2A 2AIAz— 
максимальные.

При большем или меньшем количестве генов А 
соответственно увеличиваются или уменьшаются раз
меры пятен.

У родителей изученных нами гетерозиготных норок 
соотношение аллелей, увеличивающих и уменьшаю
щих размеры пятен, соответствовало их соотношению 
у животных с генотипами Л^ЛгйгЛзйз- Очевидно, 
самцы белые Хедлунд и самки стандартные в основ
ной массе гетерозиготны по генам, определяющим 
размеры пятен, и большая часть их несет половину 
аллелей уменьшающих и половину увеличивающих.

По набору генов А и а норки, полученные от скре
щивания стандартных и белых, могут быть семи ти
пов: 1) имеют 6 генов а; 2) имеют 1 ген А + 5а;

3) 2Л + 4 а  (для трех этих типов характерна малая 
пятнистость); 4) ЗА +  За (средняя пятнистость);
5) 4 /1-}-2а; 6) оА +  1а; 7) 6А  (три группы с большой 
пятнистостью).

Формы 6Л или 6а встречаются редко, а З Л + З а — 
часто.

Учитывая возможную частоту встречи самок с раз
личным набором генов, мы рассчитали ожидаемые 
средние размеры пятен у норок H h= 2.  Эти данные 
приведены в таблице.

К ак видно из таблицы, теоретические и фактиче
ские средние размеры пятен у норок Hh — 2 близки, 
что подтверждает положение о генетической природе 
изменчивости показателя у зверей Hh. В основе из
менчивости лежит независимое комбинирование ше
сти увеличивающих или сокращающих признак алле
лей.

Фактические размеры пятен у норок H h —2, полу
ченных от самок с малой пятнистостью, достоверно 
меньше (/*<0,001), чем средние размеры пятен у по
томства самок со средними и большими пятнами.

На основе проведенных исследований можно сде
лать следующие выводы:

1. Развитие пятнистости у норок, гетерозиготных 
по гену Хедлунд (Hh), определяется тремя парами 
генов, наследуемых независимо от основной окраски 
и проявляющихся только у норок генотипа Hh.

2. Чтобы уменьшить пятнистость гетерозиготных 
норок Hh,  на племя следует оставлять только гете
розиготных самок со слабо развитой пятнистостью и 
самцов белых Хедлунд (hh) от малопятнистых ма
терей.

A \ \ \ \t t u u \m w \\ \ \ \v u u \\ \ \ \ \ \ \ u \ \ v \ \ \ \ u \ n \ \ \ \ \ x \ u \ n u \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 'A \ \ u \ \ \ \ \ \ x \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ u v \ v \ \ \ \ \ v u v \ \ \ \ \ \ \ \ \ v v « u u \ \ \ u \ \ x \ \ \ \ u \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ v \ \ v \ \ « \ \ \ \ \ x v \ v \ \ v w \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ v \ v \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ v \ \ \ \ \ \ \ \ \ n \  \ \ \ u \ \ \ m \ \ \ \ \ \ \ u n n \ \ \ \ \ \ m \ \ u u \ \ v v \ \ n \ \ \ m \ \ \ u \ n

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АВТОПОИЛКА АУЗ-80
Тартуский филиал производственно
го объединения ЭРСПО «Кооператор» 
выработал и внедрил в производство 
универсальную автопоилку АУЗ-80, ко 
торая предназначена для автоматиче
ского поения кроликов и пушных зве
рей клеточного содержания. Автопо
илки установлены на фермах респуб
лики и показали себя в эксплуатации 
с наилучшей стороны.
Автопоилка АУЗ-80 состоит из чаши 
с рож ком  и с клапанным механизмом. 
Поилка прижимается к сетке и фикси
руется пружиной крепления. Вода про
водится по шлангу. Давление воды в 
системе до 0,6 атм.

При автопоении зверь, лакая из рож 
ка, задевает стержень клапана, откло
няет его, и вода поступает в чашу.

Емкость чаши поилки 0,08 литра, рас
ход воды при открытом клапане —
0,002 л/сек, усилие открытия клапана 
не более 10 г, вес автопоилки — 60 г.

За справками и информацией обра
щаться в производственное объедине
ние «Кооператор», Тартуский филиал, 
по адресу: Эстонская ССР, 202400
г. Тарту, ул. Ванемуйне, 65. Телеф. 
332-30; 341-77.
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Международный 
пушной рынок сегодня

М. Н. ПАСТУШЕНКО,
директор пушной конторы В/О  «Союзпушнина»

В  М еж дународны й пуш ной ры нок в 1974 г., рав
но как и в начале 1975 г., развивался в тесной связи 
с общ ехозяйственной конъ ю нктурой  основных 
стран —  потребителей пуш но-меховы х товаров и ха
рактеризовался повыш ательной тенденцией цен на 
клеточные и охотничье-пром ы словы е меха и твер
ды м  спросом  на ш кур ки  каракуля.

На состояние пуш ного ры нка сильное влияние 
оказывали такие факторы, как усиление инф ляцион
ных явлений, сокращ ение темпов промы ш ленного 
производства, ухудш ение состояния платежных ба
лансов, рост безработицы , повыш ение учетных бан
ковских ставок и ограничение импорта. Рост торгов
ли пуш ными товарами в истекш ем году происходил 
в основном  за счет инф ляционного взлета цен, в то 
время как рост ф изического  объема торговли меха
ми был незначительным.

Серия аукционов, состоявшихся в странах Европь! 
и А м ерики , и особенно Л енинградские  м еж д ународ 
ные торги показали, что прош лы й сезон был в це
лом  благоприятны м для продавцов пуш но-меховы х 
товаров.

Твердый спрос и довольно высокий уровень цен, 
установившийся в начале сезона 1973/74 г., в общ ем  
сохранился в течение всего 1974 г. И склю чение 
в этом отнош ении составляли лишь ноябрь —  де
кабрь, ко гда  наметился некоторы й спад активности 
пуш ного рынка.

По сообщ ению  специальной прессы, крупны х 
б рокерских  ф ирм и аукционны х компаний С канди
навских стран, Англии, С Ш А, Канады, результаты оп
товой и розничной торговли мехами в истекш ем го-, 
ду были успеш ны ми. С окращ ение спроса на пуш но
меховые товары со стороны  Италии и Японии в свя
зи с ухудш ением  их эконом ического  положения и 
введения ограничений на им порт меховых изделий 
сколько-нибудь сущ ественно не отразилось на це
нах. Устранение 12-процентного налога на пуш но
меховые товары в Канаде и 2 -процентного  его  сни
жения в Англии осенью  прош лого  года, вероятно, 
м ож ет послужить стимулом к росту торговли меха
ми в этих странах.

Значительно активнее в 1974 г. ф ункционировали 
пуш ные ф ирмы Ф ранции , Испании, Греции.

В конц е  1974 г. в С Ш А  интенсивно осущ ествля
лась торговля ш куркам и голубого  песца и охотничье- 
промы словой пуш ниной (особы м  вниманием пользо
вались ондатра и енот).

Ряд аукционов по продаж е  свеж его  «урожая» 
ш кур о к  норки  и клеточной длинноволосой пушнины 
в странах Европы и А м ерики  в декабре 1974 г. по
казал, что спрос на пр о дукц и ю  клеточного пуш ного 
звероводства ослаб. По сравнению с соответствую
щ им периодом  прош лого  года цены понизились на 
15— 20% . Падение цен отмечалось такж е  и на охот- 
ничье-пром ы словую  пушнину.

П оложение дел на м еж д ународном  пуш ном  ры н
ке по отдельным видам товаров в начале нового 
сезона 1974/75 г. складывалось следую щ им  образом.

Ш кур ки  норки  продолжали занимать ведущее ме
сто в м еж дународной  торговле мехами, составляя 
в сум марном  вы ражении в оптовых ценах около 
450 млн. ам. долларов.

По сообщ ению  аукционной компании «Осло Ш ер 
окш енз», в сезоне 1974/75 г. ожидается следующ ее 
производство ш кур о к  зверей этого вида.

(в тыс. шт.)

Страны
П роиз
водство 

1974/75 г.

Количество шкурок, 
проданных в сезонах:.

1973/74 г. 1972/73 г.

Д ания 3 200 3 200 2 950
Ф инляндия 3 630 3 300 2 950
Норвегия 1 500 1 500 1 350
Ш веция 1 370 1 300 1 300
США 3 200 3 200 3 300
Канада 1 150 . 1 150 1 100
СССР (экспорт) 2 000 2 000 2 000
Другие страны 2 285 2 155 1 950
Всего 18 335 17 805 16 900

По оценке  М СХ СССР, Советский С ою з в сезо
не 1974/75 г. произведет 7800 тыс. ш кур о к норки, 
следовательно, общ ие м ировы е заготовки составят 
24 млн. штук. В преды дущ ем  сезоне было заготов
лено 23 млн. ш кур о к  норки. Таким образом , их про
изводство в м ире увеличится на 1,0 млн. штук, в 
то время как экспорт этого товара возрастет на 
530 тыс.

Рост производства ш кур о к  норки  в 1974 г. сопро
вождался повыш ением цен на них. По сообщ ению  
ведущих пушных ф ирм и аукционны х компаний, зве
роводы  Северной А м е р и ки  и Европы сейчас стре
мятся расширить производство ш кур о к  норки, по
скольку ее разведение, после некоторого  переры
ва, вновь стало рентабельным.

О сновным потребителем  ш кур о к  норки являет
ся ФРГ. В 1974 г. эта страна импортировала 4,5 млн. 
ш курок, причем  около  700 тыс. было закуплено 8 
СССР.

В истекш ем сезоне С Ш А  заметно увеличили по
требление меха норки , заняв второе место после 
ФРГ по закупкам  этого товара на аукционах в Скан
динавии и Л ондоне (в С Ш А  все еще существует эм
барго на ввоз советской норки ; закон этот был при
нят Конгрессом  С Ш А  в ноябре 1952 г.).

В 1974 г. увеличился спрос на ш курки  норки в 
таких странах, ка к  Ф ранция, Испания, Греция. Круп
ными покупателями меха норки  были пушные фир
мы Италии, Англии, Канады, Голландии.

На зимних и весенних аукционах 1974 г. ш курки 
советского производства и конкурентной ко р ки  в 
целом продавались успеш но; цены в среднем повы
сились по сравнению  с сезоном  1972/73 г. на 15%. 
На этих торгах лучш е реализовалась темная и белая 
норка, несколько  слабее —  ш курки  пастелевой, сап
ф ировой и серебристо-голубой норки.

На конъ ю н ктуру  ры нка цветной норки повлияло 
повсеместное сокращ ение потребления меха зверей 
этого вида в отделку.
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По сообщ ению  аукционны х компаний, после про
ведения майских торгов в 1974 г. ш кур ки  норки  поч
ти полностью были распроданы. Остатки урож ая 
скандинавской норки  (низкие  сорта и бридерЬ) о ка 
зались реализованными на сентябрьских аукционах.

На 67-м Л енинградском  аукционе В/О «С ою зпуш - 
нина» выставило 216 тыс. ш ку р о к  норки  норм ального 
зим него ассортимента, продано более 90% товара. 
На этих торгах цены в среднем  не изменились по 
сравнению с декабрем  1973 г.

Накануне нового сезона 1974/75 г. на пуш ном  
ры нке норки создалось неопределенное положение. 
Специализированные пресса и ф ирмы такж е  не вы
сказывали твердого  мнения относительно того, как 
пройдут продаж и ш кур о к  норки  свеж его  «урожая» 
на декабрьских аукционах 1974 г.

Сезон 1974/75 г. начался с продаж и ш ку р о к  нор
ки в С кандинавских странах, Канаде, С Ш А , Лондоне. 
На декабрьских аукционах в Осло, Копенгагене, 
С токгольме и Л ондоне было предлож ено  более 
двух млн. ш ку р о к  конкурентной  норки. Неполный 
процент запродаж  от выставленных количеств това
ра и пониж ение цен на ш кур ки  самцов в среднем  
на 15— 20% и сам ок на 12— 15% против декабря
1973 г. —  таковы общ ие результаты выш еуказанных 
торгов.

Следует сказать, что на первом  аукционе в теку
щ ем сезоне в г. О сло цены на мех норки  понизи
лись больше, чем на последую щ их торгах.

19— 20 декабря 1974 г. в Л ондоне состоялся аук
цион по продаж е советской норки  заготовок нового 
сезона. Здесь было выставлено более 616 тыс. ш ку
рок, продано 578 тыс., или 93%. П онижение цен на 
этом аукционе против декабря 1973 г. составило в 
среднем  13%, в том  числе на ш кур ки  самцов —  
15% и ш кур ки  сам ок —  12%.

Ассортим ент ш кур о к, экспортированны х в 1974 г., 
был следую щ им : стандартная (вклю чая черн ую } —  
70%, пастель и топаз —  10,2%, серебристо -голу- 
бая —  5,2%, ж ем чуж ная —  4,5% , белая Хедлунд и 
сапфир —  по 30% , паломино —  2,9% ; о коло  2% 
составили ш кур ки  крестовки , виолет, лавандовые, ян
тарь, сапф ировые и др. оригинальны х расцветок.

Если говорить о  ценах, то прош едш ий год  харак
теризовался вы сокими стабильными вы ручкам и за 
ш кур ки  стандартной норки  и более низким и ценами 
на большинство видов цветного товара, кр о м е  ш ку
р о к белой Хедлунд, спрос на которы е в прош едш ем  
сезоне значительно превыш ал предложение.

Соотнош ение цен на мех норки  было следую 
щ им: стандартная —  100%, пастель —  102, топаз —  
88, серебристо-голубая —  88, ж ем чуж н ая  —  98, сап
фир —  92, белая —  132, паломино —  90% .

Ш ку р ки  оригинальны х расцветок продавались по 
ценам на 15— 20% д о р о ж е  стандартного товара. 
В целом ш кур ки  беж евой норки  пользовались боль
шим спросом , чем товар голубой группы .

В/О «Союзпуш нина», как и всегда, поддерживало 
тесные контакты с поставщ иками товаров на экспорт.

Контроль за качеством сырья производился спе
циалистами пуш ной конторы  в звероводческих хо
зяйствах, выходных базах, а такж е  на местах реали
зации (Ленинград, Л ондон).

О бщ еизвестно, что ш кур ки  норки  являются се
зонны м  товаром ка к с точки зрения их производст
ва, так и в отнош ении реализации. Ежегодно с де

кабря по март на внеш нем ры нке  продается 80—  
85% годовы х контингентов норок.

На поставщ иков товаров для экспорта и на ра
ботников В/О «Союзпуш нина» ложится большая от
ветственность —  в предельно сжатые сроки подгото
вить для продаж и на м еждународны х аукционах 
крупны е партии высококачественных мехов.

О сновными поставщ иками ш кур о к  норки на де
кабрьский аукцион в Л ондоне были совхозы При
м ор ско го  края, Калининградской и Ю жно-Сахалин
ской областей (всего 32 хозяйства).

Звероводческие совхозы  Д альзверопром а отпра
вили в Л ондон 295 тыс. ш кур о к норки, в том числе 
290 тыс. тем но-коричневой , 3 тыс. белой и 2 тыс. 
ж ем чуж ной . Характеризуя качество отгруж енного  то
вара, следует отметить, что за последние годы за
метно улучшился его ассортимент. В общ ей массе 
превалировали ш кур ки  с тем но-коричневы м  окрасом  
(вплоть до черного). Это благоприятно отразилось 
на уровне вы рученных цен.

В поставке ш кур о к  норки  на Л ондонский аукци
он, как говорилось, принимали участие совхозы си
стемы Д альзверопром а (всего 20). Известно, что они 
находятся на далеком  расстоянии д руг от друга (от 
50 до  900 км ).

Это обстоятельство, учитывая сжатые сроки  забоя 
зверей, создает определенны е трудности в беспере
бойной прием ке , сортировке  и отгрузке  ш кур о к и 
качественной прием ке  товаров в каж дом  хозяйстве. 
Вот почему в новом  сезоне 1975/76 г., по-видимому, 
целесообразно ограничить число совхозов Дальзве
ропром а, которы е долж ны  поставлять пуш нину на 
экспорт, до пяти-шести.

Следует отметить такж е, что в некоторы х хозяй
ствах Д альзверопром а (Краскино, Туманово, «М ра
морны й») специалисты оказались не подготовленны
ми к  самостоятельной сортировке  и подб орке  ш ку
р о к  норки  на экспорт. В связи с этим возникает не
обходим ость систематического проведения семина
ров или практических занятий на местах с лицами, 
отвечаю щ ими за сортировку, п о дб орку  и упаковку 
ш кур о к, а такж е  оф ормление соответствующ их до
кументов.

Совхозы  Калининградской области —  «Багратио
новский», «Береговой», «Гурьевский», «П розоров
ский», «М амоновский» и «Новоселовский» отгрузи
ли в Л ондон 208 тыс. ш ку р о к  норки . Поставленная 
ими коллекция ш кур о к  характеризовалась высоким 
качеством и ш ирокой  гаммой расцветок (стандартная 
тем но-коричневая, черная, серебристо-голубая, сап
фир, паломино, ж ем чуж ная, виолет, пастель, топаз).

Зверосовхозы  Ю жно-С ахалинской области («По- 
ронайский», «Пензенский», «Чеховский», «Правдин- 
ский», «Заречный», «Соловьевский») отгрузили в 
Л ондон 130 тыс. шт. ш ку р о к  норки. Качество опуше
ния товара было хорош им . По размеру ш курки 
самцов оказались в основном  особо крупны ми и 
крупны м и. Ш ку р ки  сам ок были значительно мельче.

Перечисленные хозяйства улучшили методы и 
приемы  первичной обработки ш курок.

Результаты Л ондонского  аукциона в декабре
1974 г. по продаж е ш кур о к норки из П рим орско го  
края, Калининградской и Ю жно-Сахалинской облас
тей показали возросш ее мастерство наших' зве р о 
водов, увеличивш уюся популярность продукции  со
ветского клеточного пуш ного звероводства на м е ж 
дународном  пуш ном рынке.
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Дисковая пила

в  При строительстве звероводческих шедов необ
ходимая операция — пропиливание проушин и шипоз. 
В течение двух последних лет для этой цели я ис
пользую дисковую пилу измененной конструкции.

Две такие пилы, соединенные вместе с проклад
кой между ними — два-три слоя наждачной бума
ги,— насаживаю на вал станка (примерно на полови
ну диаметра пилы с центральным отверстием в прок
ладках под вал).

Дисковую пилу изготовляю из стандартной, такж е 
дисковой пилы, из которой получаются три такие пи
лы (размеры их указаны на рисунке). Радиусом 
94 мм на полотне пилы делаю разметку и вырезаю 
автогеном круг, в котором по центру высверливаю 
отверстие под диаметр вала. После этого размечаю, 
нарезаю и развож у зубья. Диски надо установить на 
вал фрезерного станка и фуговать при помощи наж 
дачного круга. После фуговки пилы точу и развожу.

И. А. ЛИНДА
Московская обл., Рузский район, 

с. Покровское, зверосовхоз «Раисино»

к напечатанному
Возвращаясь

Забой пушных зверей при помощи обыкновенных 
шприцев для практических ветработников имеет оп
ределенные трудности — замерзание и возможность 
покуса рук забойщика, нерациональный расход раст
вора, замерзание раствора в игле в шприце, необхо
димость периодического набора раствора в шприц, 
частый излом игл, затраты  большой физической силы 
работников для полной фиксации зверя.

Применение модернизированного прибора А. А. Ши
лова позволяет рационализировать эту операцию.

Было бы очень полезно, если бы завод-изготови
тель мог выпустить серию таких приборов с металли
ческим наконечником напорного шланга.

Прибор представляет собой приспособление для 
фиксации 1-, 2-, 5- или 10-граммового шприца в ра
бочем положении с целью выполнения многократных 
инъекций в дозах от 0,1 до 50 мл и более.

Точность дозировки не нарушается, так как на-
• порный шланг высокого давления диаметром 10 мм- 

из черной плотной резины имеет канал диаметром 
лишь 1— 1,7 мм. Он не расширяется при давлении до
4 атмосфер. Конусная канюля шприца вставляется в 
конусный канал корпуса. Внутри корпуса находятся 
беспружинные всасывающий и нагнетательные шари
ковые клапаны, работающие под действием силы тя 
жести.

Корпус с помощью винта ширнирно укреплен на 
нижней ручке прибора. Верхняя ручка имеет балан
сир со стопорными винтами, с помощью которых до
стигается шарнирное крепление штока шприца к верх
ней ручке. На винте, соединяющем верхнюю и ниж
нюю ручки, имеется спиральная пружина. Под дей
ствием пружины ручки стремятся постоянно разой
тись. Нужный угол раствора ручек устанавливается 
регулировочным винтом. Прибор оснащен наплечным 
ремешком.

В. П. БОРИСОВ, 
старшие ветврач зверохозяйства «Вятка» 

Кировской обл.

Общий вид прибора Шилова:
/  — корпус прибора (утепленный ватой); 2 — ручки прибора; 
3 — шприц; 4 — балансир со стопорным винтом; 5 — пружи
на; б — шланг всасывающий, 7 — шланг напориый; 8 — ме
таллическая пластина с заключенным в нее концом напор
ного шланга; 9 — дополнительная защ ита напорного шланга 
из белой жести; 10— иглодержатель; 11— ручка (деревян
ная); 12 — фонарь (для работы в плохо освещенных шедах); 

l'S — наплечный ремешок.
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КРОЛИКОВОДСТВО
НАУКА 
И ПЕРЕДОВОЙ
опыт

ъ

У кролиководов Латвии
I

А. В. ХАРТАНОВА,
старший зоотехник Главного управления 
звероводства МСХ Латвийской ССР

К В девятой пятилетке в нашей республи
ке планировалось закупить 3350 т кроличье
го мяса. Фактически уже за три года и 9 ме
сяцев мы продали государству мяса 3570 т, 
а ш курок— 1638 тыс.

Такие показатели достигнуты в резуль
тате создания кролиководческих ферм в 
колхозах и совхозах и широкого развития 
этой отрасли в хозяйствах любителей.

Общественным кролиководством в Л ат
вии начали заниматься с 1971 г. Большая 
организаторская работа в этом направле
нии проведена в Рижском, Вентспилсском, 
Краславском, Елгавском, Прейльском, 
Огрском районах. Первоначально были ор
ганизованы три фермы в колхозах «Сарка- 
на Булта» Вентспилсского района, «Скай- 
ста» Краславского района и «Красный Ок
тябрь» Прейльского района. В 1972 г. по
строены еще 13 ферм. Все они укомплекто
ваны чистопородными племенными кроли
ками, завезенными из хозяйств Татарской 
АССР, Украинской ССР и Калининградской 
области.

В совхозе «Югла» Рижского района и в 
колхозе «Саркана Булта» Вентспилсского 
района созданы племенные фермы. В 1973 г. 
в республике насчитывались 18 кролико- 
ферм, в том числе 14 в колхозах, 2— в сов
хозах и 2 — в госхозах.

В начале октября 1974 г. в общественном 
секторе было 2864 кроликоматки, в том чис
ле в колхозах 2369, в совхозах — 350 и в 
госхозах— 145. Получено молодняка 
41 тыс. голов. Количество кроликов в инди
видуальном секторе составляло в 1971 г.
68,4 тыс., а в октябре 1974 г.—208,2 тыс. го
лов.

Продано кроликов на племя колхозами 
в 1971 г. 1300, в 1972 г.— 2920, в 1973 г.— 
2891, в 1974 г. на 1/Х—3138.

В республике разводят шесть пород 
кроликов: белый великан, черно-бурый, се
ребристый,^ советская шиншилла, бабочка 
и калифорнийский.

Крупные фермы, где в основном стаде 
от 500 до 800 голов, создали колхозы «Вар- 
па», «Саркана Булта», «Скайста», «Ропа- 
жи» и совхоз «Югла».

Основное поголовье на этих фермах со
держится в двухъярусных шедах, молод
няк — в групповых клетках-вольерах с сет
чатым полом.

Двухъярусные шеды-сараи (модернизи
рованный вариант шеда) построены по ти
повым проектам № 06-113 «Гипронисельхо- 
за» 1962 года и № 806-21 «Укрниигипро- 
сельхоза» 1968 года.

Площадь пола клетки в расчете на одно

Председатель колхоза «Скайста» Борис Алексеевич Турков- 
ский.
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животное основного стада 0,91 м, для мо
лодняка —2 м. Клетки снабжены бункер
ными кормушками, яслями для грубого и 
зеленого корма и поилками.

Воспроизводство стада проходит в пе
риод с конца февраля по сентябрь. От каж 
дой кроликоматки в среднем получают 3,5 
помета. Основная масса молодняка выра
щивается в летнее и осеннее время. Произ
водственный календарь ферм рассчитан на 
получение четырех окролов.

Даты случки основногостада Даты окролов

20 — 28 ф евраля 25 — 30 марта
20 — 30 апреля 20 — 30 мая

20 — 30 июня 20 — 30 июля
20 — 30 августа 20 — 30 сентября

Полученный от первого и второго окро
лов молодняк в трехмесячном возрасте ис
пользуется на ремонт стада и для продажи 
на племя. Молодняк от третьего и четвер
того окролов реализуется на мясо.

Кормление кроликов смеш анное..Н аря
ду с гранулированными комбикормами ж и
вотные получают траву, а зимой сено. 
Поят их три раза в день. Налажен выпуск 
гранулированных комбикормов для кроли
ков (ГОСТ РСТ 10386-72, рецепт № 91 
Лат. 86-123).

В связи с увеличением производства про
дукции кролиководства и переходом на бо
лее прогрессивную технологию Министер
ство заготовок Латвийской ССР наметило 
в 1975 г. специализировать один комбикор
мовый завод для производства полнораци
онных гранулированных комбикормов по 
рецептам К-93-1 и ПК-90-1.

Хороших результатов в 1973 г. добились 
кролиководческие фермы колхозов «Сарка- 
на Булта» и «Скайста». Эти колхозы выра
стили 15,5 тыс. кроликов. На одну самку 
получили по 23 крольчонка. Сдали государ
ству 31 т кроличьего мяса, продали на пле
мя 1400 голов племенного молодняка. Се
бестоимость выращивания кролика соста
вила в среднем 5 руб. 75 коп. Рентабель
ность отрасли —29,9%.

Инициаторами организации первых об
щественных кроликоферм в Латвии были 
председатель колхоза «Саркана Булта» 
Эльмар Эрнестович Миколе и председа
тель колхоза «Скайста» Борис Алексеевич 
Турковский.

В 1971 г. с группой специалистов они 
выезжали в совхозы Татарской АССР для 
изучения опыта разведения кроликов. По

Юзефа Донатовна Лякса — один из лучших кролиководов 
колхоза «Скайста»

возвращении они сразу же приступили к 
внедрению передового опыта.

За период с 1/Х 1971 г. по 1/Х 1974 г. в 
названных хозяйствах поголовье кроликов 
выросло в шесть раз. Резко повысилась ква
лификация кадров. Все силы отдает люби
мому делу заведующая кроликофермой 
колхоза «Саркана Булта» Дзидра Лагзди- 
ня. Осуществляя общее руководство брига
дой, она принимает участие в составлении 
производственного задания для фермы и

Кролиководы колхоза «Варпа» (слева направо): Зента Эргле, 
Наталья Курилова, Айна Кинина, Айна Руполде и бригадир 
фермы Эгоне Кининг — передовики производства.
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каждого кроликовода, несет ответствен
ность за выполнение намеченных планов, 
вместе со специалистами проводит бонити
ровку всего поголовья.

Самоотверженно трудятся кролиководы 
колхоза «Скайста» Юзефа Донатовна Ляк- 
са и Мария Яновна Л якса. Работают они с 
кроликами породы советская шиншилла. 
За каждой закреплено по 150 кроликома: 
ток. Планируют в этом году от каждой сам 
ки получить по 25 крольчат.

Много труда в организацию и строитель
ство колхозных кроликоферм вложили зам. 
председателей колхоза «Ропажи» А. Кока- 
ревич и колхоза «Варпа» В. Грунтмане.

Из-за отсутствия должной механизации 
на фермах Латвии принято сквозное обслу
живание.

За  кролиководами закреплено по 100— 
150 основных самок, соответствующее ко
личество самцов и весь полученный приплод 
до его реализации или перевода в основное 
стадо. Оплата труда зависит от количества 
и качества произведенной и реализованной 
продукции.

За  последний период темпы развития 
приусадебного кролиководства и роста за 
готовок мяса в республике значительно 
усилились. Если в 1971 г. было выращено
68,4 тыс. кроликов, то к 1974 г. этот пока
затель увеличился в шесть раз.

Министерство сельского хозяйства Л ат
вийской ССР совместно с Латпотребсоюзом 
разработали типовой устав городского и 
районного обществ кролиководов, который 
утвержден постановлением Совета Мини
стров Латвийской ССР.

С 1972 г. в 26 районах республики соз
даны добровольные общества кроликово
дов. Но часть этих обществ не функциони
рует из-за отсутствия руководства.

В настоящее время назрела необходи
мость в создании республиканского обще
ства кролиководов. Это даст возможность 
выработать единую систему учета и отчет

ности, наладить четкое зоотехническое и ве
теринарное обслуживание приусадебных 
хозяйств.

Необходимо возложить на районные об
щества функцию снабжения любительских 
хозяйств кормами, сеткой, клетками и дру
гим оборудованием.

Заслуживает широкого распространения 
опыт Украины, где часть рыночного фонда 
кормов потребкооперация передает област
ным обществам кролиководов. А те уже рас
пределяют фураж по районным обществам 
кролиководов. Таким образом корма попа
дают прямо по назначению.

Завозить племенной молодняк для част
ного сектора из других республик нет необ
ходимости, так как колхозы и совхозы Л ат
вии могут полностью покрыть потребность 
в племенном материале.

Современная технология выращивания 
кроликов позволяет получать животных до 
веса 2,5—3,0 кг и продавать молодняк в ран
нем возрасте, когда мясо его особенно 
вкусно.

Но не всегда можно сдать животных та
кого веса. На некоторых мясокомбинатах 
наблюдаются случаи перебоев в приемке 
живых кроликов. Поэтому 40% выращен
ных кроликов остаются в хозяйствах.

Передержка животных до следующего 
года повышает себестоимость выращивания 
и резко снижает рентабельность отрасли. 
Налаживание круглогодовой бесперебой
ной приемки живых кроликов — задача пер
востепенной важности.

Министерство сельского хозяйства Л ат
вийской ССР ежегодно проводит республи
канский семинар со специалистами, занима
ющимися кролиководством. Ежегодно орга
низуются выезды специалистов в другие 
республики для изучения передового опыта. 
Регулярно проводятся выставки по кроли
ководству.

В ноябре 1974 г. состоялась республи
канская выставка, в которой приняли уча
стие лучшие хозяйства.
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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ ПОДПИСЧИКИ ЖУРНАЛА!

Сообщаем вам, что специальную литературу по разведению кроли
ков и зверей вы можете выписать наложенным платежом в магазинах 
«Книга —  почтой». И х  а д р е с :  а) 129276, Москва, Малая Ботаническая 
ул., 3, отдел Книга —  почтой магазина №  39.

6) 107073, Москва, Садово-Черногрязская, 5/9, отдел Книга — поч
той магазина № 2.
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Еще раз о мясных и убойных
качествах кроликов
В. В. ЧИРОСЬ,
кандидат сельскохозяйственных наук
Н И И Ж  Лесостепи и Полесья УССР

■  В совхоз «Ф еодосийский» Кры м ской  области за
везли в 1971 г. из-за рубеж а кроликов  специализи
рованных мясных пород  —  новозеландской и кали
ф орнийской. Возникла возм ож ность проверить в 
идентичных условиях мясные и убойны е качества 
этих животны х и отечественных —  советской ш ин
шиллы и серых великанов.

Д ля опыта отобрали по  30 сам ок и 5 самцов ка ж 
дой из четырех пород. В течение года получили от 
них по шесть окролов. С лучку проводили на 30-й 
день после окрола. М ол од няк отнимали от матерей 
в 45 дней, затем доращ ивали его  до трехм есячного  
возраста (2,2— 2,5 кг).

М ясные и убойны е качества изучали у м олодня
ка, полученного  в январе 1973 г.

С этой целью отобрали по три крольчонка  из 
каж дой  группы  в возрасте 20, 30, 60 и 90 дней. 
После 16— 18-часового голодания их забили и раз
делали по общ епринятой м етодике. Тушки расчле

няли на три части (передние и задние конечности, 
туловищ е), проводили обвалку, взвешивали съедоб
ные и несъедобные части с точностью до 0,1 г.

В табл. 1 приведены  м еж породны е и возрастные 
различия в показателях убойного  веса и выхода мя
са подопытных кроликов.

Убойный выход определяли по весу туш ки без 
ливера и головы (отечественная методика) и с уче
том  их веса (зарубежная методика). В первом слу
чае этот показатель имел тенденцию  к  повыш ению 
с увеличением возраста животны х. В 90 дней наи
более вы соким  убойны м вы ходом  отличались ново
зеландские и калиф орнийские кролики — 48,9 и 
49,2% против 45,9 и 46,4% у советской шиншиллы и 
серых великанов.

Убойный выход, определяемы й по весу тушки с 
учетом веса головы и ливера, характеризовался м е
нее вы раженной тенденцией увеличиваться с воз
растом  кроликов и менее ощ утимой (в пределах 
ош ибки) разницей м еж д у  отечественными и зару
беж ны м и животны ми в три месяца.

Выход мяса, вычисленный по соотнош ению  веса 
мякоти, полученной при обвалке, к  весу туш ки со-

Таблица  /

П оказатели

С оветская шиншилла Серый великан Н овозеландская I К алифорнийская

возраст (дней)

20 30 60 90 20 30 60 90 20 30 60 90 20 30 60

Ж ивой вес при 
убое (г)

Вес тушки (г) 
Убойный вес (%)
Вес туш ки с голо

вой и ливером (г) 
Убойный вес (%)
Вес мяса без кос

тей (г)
Выход мяса (%)

489 763 14 37 2240
186 305 600 1029

3 8 ,0 3 9 ,9 4 1 ,8 4 5 ,9

265 431 763 1283
5 4 ,2 5 6 ,4 53 ,1 5 7 ,2

1 16 223 425 820
6 2 ,4 7 3 ,2 7 0 ,7 7 9 ,6

432 747 1626 2240
169 299 695 1040

3 9 ,0 4 0 ,0 4 2 ,7 4 6 ,4

240 418 896 1276
5 5 ,6 5 5 ,9 5 5 .0 5 7 ,0

105 199 511 772
7 0 ,4 6 6 ,6 7 3 ,5 7 4 ,2

502 896 1626 224 3
204 352 595 1098

4 0 ,6 3 9 ,2 3 6 ,6 4 8 ,9

282 480 778 1348
5 6 ,2 5 3 .6 4 7 ,9 6 0 .1

142 259 496 849
6 9 ,7 7 3 ,6 8 S , 3 7 7 ,4

427 840 1670 2270
157 354 675 1 117

3 6 .8 42,1 4 0 ,2 4 9 ,2

237 493 880 1378
5 5 ,6 5 8 ,7 5 2 ,7 60 ,7

105 293 496 873
6 6 ,7 7 5 .6 7 3 ,5 78,1

Таблица 2

Серый великан (%) 
Н овозеландская (%) 
К алиф орнийская (%>

100 100 156 192 294 366 458 707 100 100 156 192 188 190 156 193
100 100 172, 191 376 491 519 742 100 100 172 191 218 257 138 151
100 100 178 182 324 34 9 446 598 100 100 178 182 181 191 138 171
100 100 196 278 391 472 531 830 100 100 196 278 198 170 136 176

ставлял 74— 79% и не имел сущ ественных м е ж п о 
родны х различий. Наиболее вы соким  этот показа
тель был у советской шиншиллы, а наименьш им —  
у серых великанов.

Увеличение веса мы ш ечной ткани животны х под
опытных пород  по сравнению  с ж ивы м  весом  было 
наиболее интенсивным в возрасте от 20 до  90 дней 
(табл. 2). В 30-дневных возрастных интервалах эти

показатели снижались в последний период опыта.
Нарастание мы ш ечной ткани в отдельных частях 

туш ки происходило неравномерно.
Вес мяса передних конечностей в процентах к 

ж ивом у весу практически не изменялся, задних же 
конечностей и особенно туловища —  значительно 
возрастал (7— 8% ).

У всех подопы тны х кроликов вес мяса передних
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конечностей в отнош ении к весу туш ки и особенно 
весу мяса туш ки с возрастом  снижался. Показатели 
ж е  веса мяса задних конечностей и туловищ а по
вышались.

Удельный вес мяса, полученного  с передних, 
задних конечностей, с туловищ а, составлял соответ
ственно и колебался у отдельных пород  в пределах: 
14,2— 16,6%, 26,3— 31,4%, 52,0— 56,5% к весу съедоб
ной части туш ки после обвалки. Значительная изм ен
чивость этих показателей указы вает на возм ожность 
дальнейш его улучш ения ж ивотны х с учетом  данных 
динамики их развития.

Для всех изучаемых пород  была характерна тен

денция возрастного изменения отдельных органов 
и статей. Вес головы, ко ж и  и съедобных внутренних 
органов в отнош ении к  ж и во м у  весу с возрастом 
понижался.

Ж елудок, толстый и тонкий отделы киш ечника 
такж е развивались медленнее общ ей массы тела. 
О днако  тонкий отдел киш ечника у зарубежны х кр о 
ликов развивался несколько  интенсивнее, чем у оте
чественных. Это преимущ ество новозеландских и 
калиф орнийских кроликов, возм ож но, найдет отра
ж ение в более эф ф ективном использовании ими 
корм ов в сравнении с отечественными живот
ными.

Влияние добавок жира
на рост и продуктивность кроликов
Г. Г. БЕСЕДИНА,
кандидат сельскохозяйственных наук 
НИИПЗК

В ! Способность кроликов к  бы стром у росту и раз
витию позволяет предположить эф фективность 
специальных добавок ж ира  к их основном у рациону 
как источника не только энергии, но и незаменимых 
ж ирны х кислот и витаминов А, Д , Е и К. К том у ж е  
добавки ж ира  к  гранулированны м  корм осм есям  
снижаю т их распыление, что важно в промы ш лен
ном кролиководстве, как одно  из мероприятий, 
предупреж даю щ их легочны е заболевания ж ивот
ных. Имея в виду малочисленность исследований 
по скармливанию  вы сокоэнергетических рационов 
кроликам , мы реш или выяснить, ка к влияют добав
ки ж ира  на воспроизводительны е ф ункции самок и 
рост молодняка.

Опыты проводили в 1973 г. в закры том  крольчат
нике ОПХ НИИ пуш ного  звероводства и кр о л и ко во д 
ства. Под опытом были 66 сам ок породы  советская 
шиншилла, распределенны е в две группы . Половина 
животны х была 1972 г. рож дения, остальная —  
1973 г.

Корм или подопытных кроликов по следую щ ей 
схеме (табл. 1). Корм овы е смеси готовили кажды е 
1— 2 дня. Специальные антиокислители ж ира  в ко р м  
не включали, так как температура воздуха в крол ь
чатнике не превыш ала 12° С и прогоркнуть  ж и р  не 
мог.

Кормить животны х по схеме начали за м есяц до 
начала случки и продолж али в периоды  б ерем енно
сти и лактации (до 45-дневного возраста подсосного  
м олодняка). Рацион для подопы тны х кроликов со-

Таблица 1

Уровень кормления

Гр
уП

П
! £ 2 £ 3* СО «я

к u с  5 о о о X  са и
подготовка 

к случке беременность лактация

I
(конт
роль)

II

33 основной 
рацион (О. Р.)

основной
пацион

основной
рацион

33 О. Р .+  2 г 
ж ира (стеа

риновая 
фракция)

О. Р .+  2 г 
ж ира

О. Р .4 -2  г 
ж ира

стоял из травяной м уки, овса, ячменя, отрубей пше
ничных, подсолнечного шрота, корм овы х д рож ж ей  
и ры бной м уки . Из минерально-витаминных добавок 
включались мел, соль и польф амикс. В воздуш но
сухом  веществе рациона содержание сы рого  проте
ина колебалось от 19,6 до 20,9%, ж и р а — 3,6,— 3,7, 
клетчатки —  11,9— 13,3, золы —  4,9— 6,6% ; корм овы х 
единиц в 100 г корм а  —  89,2%.

У глеводно-ж и ровое  соотнош ение в основном ра
ционе при содерж ании 3,6% сы рого  жира в воз
душ но-сухом  веществе составило 7,3:1. В рационе с 
добавкой 2% стеариновой ф ракции ры бьего жира 
(5,5% сы рого  ж ира  в воздуш но-сухом  веществе)—  
5,3:1. П оследний показатель рассчитан, с одной сто
роны, по валовой энергии, содержащ ейся в сырой 
клетчатке и безазотистых экстрактивных веществах, 
с д ругой ,—  в сы ром  ж ире .

Результаты опыта приведены в табл. 2.
Поедаемость ко р м ов  была хорош ей, добавка 2% 

стеаринового ж ира  не снизила вкусовых качеств 
рациона.

Самки I подопы тной группы  заметно превосхо
дили сам ок II группы  по количеству полученных 
крольчат (на окроливш ую ся —  6,65 п р о ти в — 5,51;

Таблица 2

П оказатели
Fpynna

I II

Количество самок в начале
опыта, гол. 33 33

Случено самок, гол. 30 (90,9% ) 30 (90,9% )
Окролилось самок, гол. 26 (78,8% ) 27 (81,8% )
Вес самок, кг:

в начале опыта 4 ,2 6 4 ,4 4
в конце опыта 4 ,7 6 4 ,9 6

Молочность, г 4 1 55 zb 190 4 085 ±  21 7
Выбраковано подопытных

самок, гол. 7 (21,2% ) 8 (24 ,2% )
Плодовитость 8 ,5 8 ,0
Отсажено крольчат 173 142
Получено крольчат:

на штатную самку
на окроливш ую ся сам 5 ,2 4 4 ,3 0

ку 6 ,6 5 5 ,2 6
Средний вес молодняка, г:

при рождении 5 8 ,0  ± 0 ,7 57 , 0 ±  0, 1
в возрасте 20 дней 3 1 0 ± 6 348 ± 4
в возрасте 30 дней 6 6 0 ±  10 680 ±  10
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на штатную — 5,24 против — 4,30). П ониженная со
хранность м олодняка  во II группе  объясняется от
ходом  части сам ок с пометами в первую  неделю 
после окрола вследствие легочных заболеваний и 
ринита.

Результаты проведенны х исследований позволяю т 
сделать вывод, что норм альную  плодовитость са
м ок, рост и сохранность м олодняка  обеспечивают 
рационы, содерж ащ ие 3,6% сы рого  ж ира. Специаль
ные добавки 2% стеариновой ф ракции ры бьего  ж и 
ра в рационы кроликов  основного  стада в периоды  
подготовки к случке, беременности и лактации не 
дали положительного  результата.

Введение в рационы кроликов  основного  стада 
5% ж ивотного  технического ж ира  в исследованиях 
Г. М . Ерастова и др. (1968) тож е не имело эффекта.

После отъема м олодняка  от матерей в полуто
рамесячном возрасте мы сф ормировали четыре под
опытные группы  из однопом етников, аналогов по 
происхож дению , полу, весу и упитанности. Всего 
под наблю дением  находилось 200 крольчат (в гр уп 
пе 25 самок и 25 самцов). Разместили ж ивотны х по 
одном у в итальянских клетках в закры том  крол ь
чатнике ф ирмы «Феба».

Опыт проводили с момента отсадки м олодняка  
(середина сентября) до  реализации в трехмесячном  
возрасте. В табл. 3 приводим  схему опыта.

Таблица 3 *

Таблица 4

Группа
Количест
во молод

няка 
в опыте

Уровень кормления

I 50 Основной рацион с содержанием
(контроль) 3,5%  сырого ж ира

II 50 О. P .-j-3%  стеариновой фракции 
рыбьего жира

I II 50 О. Р. 4-5%  стеариновой фракции 
рыбьего ж ира

IV 50 О. Р . -f- 7% стеариновой фракции 
рыбьего ж ира

В период исследований нами учитывались поеда- 
емость корм а, сохранность поголовья, рост и разви
тие крольчат, оплата корм а, привесы, убойный вы
ход мяса, качество ш кур о к, состояние внутренних 
органов забитых животны х в м ом ент реализации. 
Результаты опыта приводятся в табл. 4.

Из таблицы 4 видно, что м олод няк III группы  
прибавляет в весе лучше, чем в других группах. 
В III ж е  группе  меньш е расходуется корм а  на 1 кг  
привеса крольчонка  и деш евле (на 15,4%) стоимость 
его  прокорм а. При этом сохранность поголовья 
равна 100%, качество опуш ения и убойны й выход 
мяса —  нормальные.

Следует отметить, что за руб е ж ом  исследователи 
Д . С экер (1956) и П ариджи-Бини (1968) получили 
аналогичные результаты.

Различный эф ф ект при скармливании вы соко
энергетических рационов м олод няку  кроликов  и 
взрослом у поголовью , по-видимом у, объясняется 
тем, что м олодняк не достаточно приспособлен к 
синтезу ж ира  из других органических веществ и, 
в частности, из углеводов.

П оказатели
Группа

I* П I I I  1 IV

Количество подопыт
ного молодняка, 
гол.

Вес крольчат:
в начале опыта 

(45 дней) 
в возрасте 2 ме

сяцев 
в возрасте 3 ме

сяцев 
Оплата корма от 

1,5 до 3-месячно
го возраста, кг 
корм. ед. 

Стоимость прокорма 
до 3-мес. возра
ста, коп. 

Сохранность пого
ловья, гол.:

в 2-мес. возра
сте

в 3-мес. возра
сте

Длина тела, см 
Обхват груди за ло

патками, см 
Убойный выход мя

са в 3-мес. воз
расте, %:

тушки с голо
вой

тушки без го
ловы 

Количество ж ира: 
внутреннего, г 
подкожного, г

50

1,38±0,03

1,90±0.03

2,88±0.04

4 ,6

6 5 ,2

50 50 50

1,39±0,03 1,36±0,03 1»37±0,03 

1,87±0,03 2,03±0,03 1,99±0,04 

2,78±0,04 2,95+ 0,04 2,86 ±0,03

5 ,5 9  4 ,3 9  4 ,6 2

7 3 ,2  5 5 ,2  5 5 ,7

50 (100%> 50 (100%) 50 (100%) 49 (98%)

49 (98%) 50 (100%) 50 (100%) 49 (98%)
55,05±0,5 * 53,95±0,7 *

28,55±0,2 — 28,15±0,3 —

6 2 ,1 2  — 6 2 ,5 5

56 ,41  — 5 6 ,6 2

107,8 ± 8 ,1 — 97,4±7,2
19,5±3,2 — 20,2±2,2

* Забивали по 10 крольчат только в наиболее контра
стных I и I I I  группах.

Отрицательные данные, полученные при скарм 
ливании крольчатам 3% стеариновой ф ракции рыбь
его  жира, требую т дополнительной проверки.

Состояние внутренних ^органов подопы тного м о 
лодняка в трехмесячном  возрасте представлено 
в табл. 5.

Таблица 5

Показатели
I группа I I I  группа

п М ±  т п М ± т

Объем ж елудка (см3) 
Длина кишечника

10 11 4 ,0 ± 5 ,2 б 10 11 0 ,5 ± 5 ,4 8

(см) 10 6 ,0  +  0 ,2 5 10 6, 1 + 0 ,  13
Вес печени (г) 10 8 4 ,7 5  +  4 ,2 5 10 9 3 ,8 7  + 4 ,4 7
Вес сердца (г) 10 7 ,7 9  ± 0 ,  12 10 7 ,8 9  +  0 ,29
Вес почек (г) 10 1 7 ,9  +  0 ,7 1 10 2 0 ,2 5  +  0, 59
Вес селезенки (г) 10 1 ,5 5  +  0 , 12 10 2 ,0 0 + 0 ,  10
Вес легких (г) 10 13 ,65  ±  1, 16 10 11,84 ± 0 ,3 1

Дегустация подопы тны х туш ек не выявила зна
чительного ухудш ения вкусовы х качеств вареного и 
ж ареного  мяса. О д нако  при скармливании молодня
ку  после отсадки стеариновой фракции рыбьего ж и 
ра (5% от веса гранулированного ком бикорм а, все
г о — 8,5% ) его  мясо имело привкус и запах рыбы.

В последую щ их экспериментах следует использо
вать ж ир , свободны й от указанного недостатка.
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В ШКОЛАХ 
И МОЛОДЕЖНЫХ 
БРИГАДАХ

В к л а д  м о л о д е ж и

■  На счету комсомольцев и молодежи Кры
ма немало трудовых начинаний: подъем са
доводства и виноградарства, озеленение го
родов, поселков и дорожных трасс, выращи
вание новой для области культуры — риса, 
участие в сельском строительстве и соору
жении Северо-Крымского оросительного ка
нала.

Сегодня 300 комсомольско-молодежных 
колективов, насчитывающих в своих рядах 
свыше трех тыс. юношей и девушек, борют
ся за претворение в жизнь решений XXIV 
съезда КПСС и XVII съезда ВЛКСМ.

Комсомольские организации и пионер
ские дружины Крыма уделяют большое вни
мание строительству кролиководческих 
ферм, укреплению кормовой базы кролико
водства, подготовке и направлению молодых 
кадров в эту отрасль, широкой пропаганде 
достижений науки и передового опыта. Сде
лано немало.

Еще в 1968 г. кролиководы Крыма про
дали государству всего 2,2 т мяса, а в 1973 г. 
эта цифра возросла до 2,7 тыс. т. Поголовье 
кроликоматок в этом же 1968 г. составляло 
в области 63 гол., а в октябре 1974 г. их бы
ло уже 150,4 тыс.

В этих достижениях существенная доля 
труда комсомольцев и молодых кроликово
дов. Областной комитет комсомола, горко
мы и райкомы объявили шефство над отрас
лью, назвали кролиководство ударным ком
сомольским делом. Среди молодых кроли
ководов было организовано социалистиче
ское соревнование. Оно стало действенным 
помощником в увеличении производства 
продукции, позволило шире освещать опыт 
лучших.

В области ежегодно проводятся слеты пе
редовиков, выпускаются информационные 
бюллетени, в которых освещается лучшее, 
что достигнуто комсомольско-молодежным 
коллективом, кролиководами. Становятся 
традиционными выставки достижений мо
лодых кролиководов. В них принимают уча

стие комсомольско-молодежные коллективы, 
школьные бригады, школьники, любители. 
Основным элементом шефства над кролико
водством мы считали создание комсомоль
ско-молодежных бригад, звеньев, ферм. 
Сейчас таких коллективов насчитывается у 
нас свыше 30.

В 1969 г. был создан комсомольско-мо- 
лодежный коллектив на ферме совхоза «Фе
одосийский» Советского района. До послед
него времени для этого коллектива харак
терна стабильность производственных ре
зультатов, постоянное повышение произво
дительности труда. Высоких производствен
ных результатов добились феодосийцы и в 
четвертом, определяющем году 9-й пятилет
ки. На 1 октября бригада, возглавляемая 
Валентиной Полиенко, вырастила и сдала 
государству 9,7 тыс. кроликов, комсомолка 
Вера Шулякова — 1914 гол., Вера Котова — 
1881.

Комсомольская организация совхоза 
«Феодосийский» постоянно направляет уси
лия комсомольцев и молодежи на выполне
ние производственных заданий, организует 
индивидуальное социалистическое соревно
вание между членами коллектива. Все это 
способствует выполнению народнохозяйст
венных планов.

Готовясь достойно встретить XVII съезд 
ВЛКСМ, а затем обсудив материалы съез
да, комсомольцы комсомольско-молодежной 
кролиководческой фермы птицефабрики им. 
Кирова Кировского района взяли на себя 
повышенное социалистическое обязательст
во: выполнить плановое задание по произ
водству продукции кролиководства на два 
месяца раньше срока. Групкомсорг фермы 
Анна Сыч уже 10 октября на комсомольском 
собрании рапортовала о выполнении плана 
на 100,5%. Свои трудовые успехи комсо
мольцы, молодые производственники посвя
тили 56-й годовщине со дня рождения ком
сомола.

К этой же знаменательной дате выполни
ла задание комсомольско-молодежная бри
гада колхоза «За мир» Чижнегорского райо
на. При плане производства 22 т мяса и со
циалистическом обязательстве — 24 т, бри
гада обеспечила продажу государству 25,4 т 
крольчатины.

Воодушевленные решениями XVII съезда 
комсомола, молодые животноводы области 
направляют свои усилия на изыскание ре
зервов производства, на усиление режима 
экономии, на дальнейшее повышение произ
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водительности труда, борются за экономию 
рабочего времени.

Для многих коллективов действенным 
стал девиз: «Дадим продукции больше, луч
шего качества, с наименьшими затратами».

Все более конкретно решаются вопросы, 
касающиеся экономии и бережливости в 
расходовании кормов. Это в свою очередь 
положительно сказывается на снижении се
бестоимости продукции. Серьезное внимание 
в области уделяется дальнейшему развитию 
приусадебного кролиководства. С каждым 
годом растет армия кролиководов-любите- 
лей. Их в настоящее время насчитывается 
рколо 100 тыс. В 1973 г. они продали свыше 
140 т мяса и 922 тыс. шкурок кроликов.

Много полезного в развитии кролико
водства делают пионеры и школьники, уче
нические производственные бригады. В на
стоящее время на школьных фермах более 
30 тыс. кроликов. Работая с кроликами, юн
наты знакомятся с сельскохозяйственным 
производством, многие из них по окончании 
школы связывают свою судьбу с полюбив
шейся профессией.

Для молодежи области на базе лучших 
кролиководческих хозяйств созданы специ
альные школы. Здесь они приобретают тео
ретические знания и практические навыки. 
Комсомольские организации проводят так
же работу по направлению молодежи в эту 
отрасль животноводства. Работая под деви
зом: «Животноводство — ударное дело ком
сомола», юноши и девушки стремятся к 
дальнейшему совершенствованию професси
онального мастерства.

В Крымской области ежегодно строятся 
современно оснащенные комплексы по про
изводству крольчатины. Существенный 
вклад в это важное дело вносят бойцы сту
денческих строительных отрядов. Работая в 

. прошлом году на строительстве кроликовод
ческих ферм, линейный студенческий отряд 
«Зодчие-74» Симферопольского филиала Се
вастопольского приборостроительного инсти
тута освоил 60 тыс. руб. капвложений. А все
го отрядами в 1974 г. освоено около 
300 тыс. руб.

Завершая последний, 9-й год пятилетки, 
комсомольцы, молодежь Крымской области 
направляют все свои силы, знания и опыт, 
накопленный в кролиководстве, на успеш
ное досрочное выполнение плановых за 
даний.

В. А. ЛАВРЕНТЬЕВ, 
заведующий отделом рабочей и сельской молодежи 

Крымского обкома ЛКСМУ

В передовом районе

■  В прош лом  год у  кроциквсды -лю бители Слобод- 
зейско го  района продали 72 т кроличьего мяса 
(при плане 20 т) и 284 тыс. ш ку р о к  (план —  145 тыс.). 
зейского  района продали 72 т кроличьего  мяса

Два года подряд  районное общ ество «Кролико
вод» выходит победителем  в социалистическом со
ревновании, ему присуж дены  Республиканское пере
ходящ ее Красное знамя и денежная премия. Кроли- 
ководы -лю бители, ю ны е натуралисты ш кол, колхозы 
и совхозы  района в 1973 г. вырастили более 310 ты
сяч кроликов. За достигнуты е показатели ЦК ком со
мола М олдавии наградил С лободзейскую  районную 
ко м сом ол ьскую  организацию  Почетной грамотой 
и ценны м  подарком  (туристским  инвентарем стои
м остью  250 руб.).

Комсом ольцы  Незавертайловской средней школы 
№  1 (секретарь комитета ком сом ола  Светлана Степа
нова) в 1973 г. вырастили 270 кроликов, 120 голов 
продали государству на м ясо  и сдали потребитель
ской кооперации 25 кроличьих ш кур о к. В настоящее 
время на приш кольной ф ерм е насчитывается 16 са
м о к  и 150 кольчат. Х орош о ухаживаю т за животны 
ми учащ иеся 8-го  класса Люба Дмитриева, Надежда 
Кожухарь, Петр Данич и другие.

Люба Дмитриева на районном  слете молоды х тру
ж еников  была награждена Почетной грамотой РК 
Л КС М  Молдавии, Почетной грам отой правления об
щества «Кроликовод» и ценным подарком .

По 20 сам ок и 100— 150 крольчат в хозяйствах 
Терновской средней ш колы  и Глиннойской средней 
ш колы  №  2.

Х уж е обстоят дела с развитием отрасли в колхо
зах и совхозах района.

Включившись во Всесою зное социалистическое 
соревнование работников сельского  хозяйства, кр о 
лиководы  района взяли на себя обязательство вы
растить в текущ ем  год у  не менее 350 тыс. кроликов.

Колхозам  будет оказана практическая помощ ь в 
ком плектовании кролиководческих ф ерм чистопород
ным поголовьем . Решено такж е  помочь любитель
ским  хозяйствам в приобретении вы сокопродуктив
ных животны х, для чего будет завезено и распреде
лено не менее 1000 племенных кроликов.

С оцобязательства предусматриваю т выращ ивание 
кро л и ко в  во всех школах, причем  количество самок 
на каж дой  приш кольной ф ерме будет увеличено до
20— 30. Чисто членов общества кролиководов-лю би- 
телей намечено довести до  300 человек.

Е ж егодно в районе проводится районная выстав
ка. В этом год у  в ней приняли участие 40 любителей, 
а такж е  колхозы  «1 Мая» и им. Котовского. В кол
хозе им. Котовского  начали выращивать черно-буры х 
лисиц и белых нутрий. В числе других грамотой и 
ценной премией был награж ден механизатор колхо
за «М олдова» М ихаил М и зе р н ю к. На его счету 215 
вы ращ енных кроликов, из них 35 голов он забил на 
ш кур ку , 180 кроликов  ж ивы м  весом в 470 к г  продал 
государству на мясо.

В заверш аю щ ем  году  пятилетки райком  ком со 
мола совместно с районны м общ еством «Кролико
вод» с больш им  размахом  развернули соцсоревно
вание среди первичных ком сомольских организаций 
колхозов и совхозов, пионерских друж ин , кролико - 
водов-лю бителей. Разработаны условия соцсоревно
вания, установлены меры  поощ рения победителей.

в. Р о д и о н о в
зав. отделом комсомольских организаций 

Слободзейского РК ЛКСМ Молдавии
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Благодарность общественным 
распространителям журнала

Правление Молдавского республикан
ского общества «Кроликовод» решило за 
активную работу по подписке на журнал 
«Кролиководство и звероводство» на 1975 г.:

а) вручить Почетную грамоту
Вакарчуку Т. И., бухгалтеру Дондюшан- 

ского районного общества
Визитиу И. К., бухгалтеру Флорештского 

районного общества
Вышко Г. Ф., председателю Бричанского 

районного общества
Главацкому В. К-, кладовщику Бричан

ского районного общества
Кошеленко Г. И., председателю правле

ния Флорештского районного общества 
Фрумусаки И. С., председателю Дондю- 

шанского районного общества

б) выдать премию в сумме 30 руб.

Визитиу И. К., бухгалтеру Флорештско
го районного общества

в) объявить благодарность председателям 
правлений

Адвахову С. Ф. — Катульское районное 
общество

Близнякову П. Н. — Глодянское район
ное общество

Грудко П. П. — Резинское районное об
щество

Решетняку М. П.-— Слободзейское рай
онное общество

Стародубу В. В. — Чадыр-Лунгское рай
онное общество

Коллектив редакции журнала «Кролико
водство и звероводство» в свою очередь вы
ражает сердечную признательность всем 
перечисленным почетным распространите
лям нашего издания.

Особую благодарность редакция выносит 
председателю правления Молдавского рес
публиканского общества «Кроликовод» Ни
колаю Ивановичу Селиванову и его замести
телю Василию Ивановичу Голощапову. Сво
ей активной работой Н. И. Селиванов и 
В. И. Голощапов обеспечили в обществе 
подписку на журнал (по данным на 1 янва
ря 1975 г.) в количестве, превышающем 
5000 экз.

Подумаем об улучшении кроликов

И В журнале «Кролиководство и зверо
водство» ряд авторов неоднократно подни
мал вопрос об улучшении племенной работы 
в кролиководстве. В частности, директор 
звероводческого совхоза «Кощаковский» 
Татарской АССР Н. Б. Валеев считает даже 
целесообразным создать специализирован
ное племенное объединение.

Однако мы полагаем, что если в услови
ях Татарской АССР организация такого 
объединения обоснована, то у нас, в Воро
нежской области, это мероприятие прежде
временно.

В Татарской АССР основная масса кро
ликов сосредоточена в общественном секто
ре, у нас — в индивидуальных хозяйствах 
кролиководов-любителей. Любительских 
ферм в области насчитывается около семи 
тысяч, а звероводческий совхоз («Сомов- 
ский») — один.

В совхозе занимаются преимущественно 
разведением норок, кролики же сосредото
чены в одной бригаде и внимание к ним вто
ростепенное. Чтобы не быть голословным, 
приведу пример. На межобластных выстав
ках в г. Воронеже в 1972 г. совхоз экспони
ровал четырех кроликов, и не в лучшем ви
де, а в 1973 г. показал главным образом мо
лодняк, часть которого была второго клас
са: В 1974 г. на областной выставке племхоз 
не принимал участия вовсе.

У нас сложилось мнение, что совхоз «Со- 
мовский» не занял в области надлежащего 
места в части качественного улучшения кро
ликов. Следовательно, говоря о направлен
ной племенной работе в Воронежской обла
сти, следует иметь в виду прежде всего ее 
организацию в индивидуальных хозяйствах.

В настоящее время каждый любитель 
выращивает кроликов по-своему, применяя 
подчас неквалифицированные методы. 
В Россошанском районе, например, кроли
ковод С. Ф. Зябкин имел элитное стадо по
роды белый великан. Опасаясь «ухудшить» 
жийотных, он сознательно не приобретал 
самцов из других хозяйств, а пользовался 
исключительно своими. В результате из-за 
родственных спариваний через три года кон
ституция кроликов стала ослабленной, па
деж молодняка достиг 40% и прекрасное в 
прошлом поголовье выродилось.

Любитель А. С. Донченко, увлекшись 
получением цветных шкурок для пошива 
шапок, приобрел темно-серого самца неиз
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вестного происхождения. В паре с элитны
ми самками породы белый великан этот са
мец дал бурых крольчат с черными «гал
стуками», что в общем-то совсем не устраи
вало А. С. Донченко.

Нередки случаи, когда, используя сам
цов и самок разных пород для промышлен
ного скрещивания, их потомство предназна
чается для последующего воспроизводства 
да еще на базе родственного разведения. 
В результате испытанный метод — промыш
ленное скрещивание — приносит вместо 
пользы вред.

Эти примеры подтверждают, что в инди
видуальных хозяйствах работы для зоотех
ника непочатый край.

Мы считаем, что одним из основных мо
ментов массового улучшения кроликов у лю
бителей является систематический завоз 
племенных животных. К сожалению, кроли
ки, которых завозили в Россошанский рай
он в 1971 — 1974 гг., были низкого качества 
и не оказали улучшающего влияния на по
головье.

Создается впечатление, что специализи
рованные племенные совхозы продают по 
повышенным расценкам (3 руб. 50 коп. за 
килограмм живого веса) молодняк второго 
Класса и лишь в лучшем случае — первого. 
В прошлом году в тот ж е Россошанский рай
он были завезены 52 кролика породы вен
ский голубой из совхоза «Пушной» Тульской 
области — 60% этих животных в возрасте 
3,5 месяца весили от 1600 до 1800 г, у 12 го
лов наблюдалась неправильная постановка 
резцов, часть кроликов имела на правом 
ухе одинаковые татуировочные номера и, 
следовательно, происходила от одних и тех 
же родителей. Если иметь в виду, что в 
районных обществах, как правило, нет спе
циалистов, последний фактор был безуслов
ной причиной последующего нежелательно
го родственного разведения животных в лю
бительских хозяйствах.

Завоз некачественного поголовья, в тече
ние ряда лет привел к тому, что наши кро
лиководы категорически отказались его по
купать. В результате в 1974 г. 52 кролика 
«вручили» любителям по-особому. Правле
ние Россошанского общества, как участник 
Всесоюзного конкурса по кролиководству, 
было премировано 200 руб. Эту премию вы
дали ему натурой в виде племенных кроли
ков, которых никто не хотел купить. Кроме 
того, 18 победителей конкурса вместо денег 
также получили кроликов.

В прошлом году в нашем районе была 
сделана попытка организовать племенную

работу в индивидуальных хозяйствах. Мы 
выделили 12 приусадебных ферм опытных 
любителей, отбонитировали в них по 100- 
балльной системе всех кроликов, отобрали 
25 элитных маток породы белый великан и 
закрепили за ними самцов, получивших вы
сокую оценку на областной выставке. Все 
поголовье татуировали, на каждую самку и 
самца завели индивидуальные племенные 
карточки. Полученный молодняк также ну
меровался и ежемесячно взвешивался. 
В возрасте трех месяцев крольчат класса 
элита реализовали на племя, второго и 
третьего класса — использовали для товар
ных целей.

В результате в течение года удалось вы
растить свыше 290 высококлассных племен
ных животных. Средний вес такого кролика 
в возрасте трех месяцев был: у самцов — 
3200 г, у самок — 3000 г, в четырехмесячном 
возрасте — соответственно 4300 и 3850 г.

Наше начинание было одобрено общим 
собранием членов районного общества и 
вскоре оно выделило нам средства для содер
жания зоотехника. Однако правление обла
стного общества не разрешило районному 
иметь в штате специалиста, мотивируя это 
тем, что такая единица не утверждана обл
исполкомом. Областное общество решило 
иметь зоотехника в своем штате, закрепив 
за ним 12 районов. Совершенно очевидно, 
что конкретной зоотехнической работы в 
12 районах один человек обеспечить не мо
жет. Наше же товарищество, начав полез
ную зоотехническую работу, вынуждено бы
ло ее прекратить.

Все, что изложено, далеко не полный 
перечень трудностей на пути улучшения пле
менной работы с кроликами в любительских 
хозяйствах. А думать над этим очень и очень 
нужно.

А. И. ПОКОРСКИЙ
Воронежская обл., г. Россошь, 

ул. К- Либкнехта, д. 4
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Наш опыт 
выращивания куузику
■  В журнале «Кролиководство и зверо
водство» за 1973 г. (№ 1) была напечатана 
статья кандидата сельскохозяйственных на
ук М. Ю. Юрцовского под заголовком «Вы
ращивайте куузику».

Меня как любителя-кроликовода заин
тересовала эта культура и я решил посеять 
куузику на своем приусадебном участке. 
С большими трудностями удалось достать 
семена куузику, причем лишь в первой де
каде июня, когда выращивать рассаду было 
уже поздно. Несмотря на поздний срок по-, 
сева (9 июня), опыт увенчался успехом. 
Листья выросли большие и корнеплоды по
рядочные, отдельные экземпляры достигали 
3 кг и более.

В 1974 г. в конце апреля посеял семена 
для рассады, а в грунт ее высадил 10— 
12 мая. Почву под куузику хорошо обрабо
т а л — дважды перекопал, внес перепревший 
навоз и минеральное удобрение. При посад
ке растений в грунт землю хорошо увлаж 
нил. После высадки куузику поливал 2 раза 
в день, утром и вечером, в течение 10 дней, 
а когда растения окрепли и начали появ
ляться первые листья — через 2—3 дня.

В третьей декаде мая было несколько за 
морозков -т- 2—3°, куузику сохранилась хо
рошо, погибли лишь несколько плохо разви
тых корешков. В конце июля уже обрезал 
нижние, хорошо развившиеся листья. Это 
дало сочный питательный корм и избавило 
от изыскивания травы, которая в тот год 
засохла даже на лесных полянах. С площа
ди 150 м2 было собрано около 1,5 т сочных 
корней, не считая листвы. Отдельные корни 
достигали 8 кг. Таким образом, я обеспечил 
сочным питательным кормом 80 кроликов.

Мой опыт выращивания куузику я ре
комендую любителям-кролиководам, как 
выгодное и полезное дело.

А. Н. ДЕРНОВ
г. Красноярск-45, ул. Комсомольская, д. 58, кв. 2

ОТ Р Е Д А К Ц И И
По всем вопросам, связанным с приобрете
нием семян гибрида куузику, рекомендуем 
обращаться к автору статьи и в областные 
отделения Сортсемовощ следующих посыл- 
торгов:

1. Ю жная зона РСФСР — г. Краснодар, 
ул. Коммунаров, 7.

2. Урал, Сибирь, Дальний Восток, райо
ны Севера — г. Свердловск, п/о 7.

3. Центральная зона РСФСР — Москов
ская область, Одинцовский район, п/о «Лес
ной городок».

4. Украинская ССР, г. Харьков, 
ул. К. М аркса, 12а.

Кормушка для нутрий
В  Любительское нутриеводство в нашей области 
только начинает развиваться. В Суджанском районе 
зверей имеют 8— 10 любителей. Разведение нутрий 
увлекательное, интересное дело и при правильном со
держании оправдывает затраты.

Д ва года назад я приобрел в Харькове и Минске 
8 щенков нутрий (шесть самочек и два самца). Сде
лал им в сарае двухъярусные металлические клетки 
с выгулами и ваннами на улице, подвел водопровод. 
Воду в теплое время меняю два раза в день — утром 
и вечером. На зиму выгулы закрываю и нутрии жи
вут без воды. Д о последнего времени я испытывал 
трудности при кормлении животных, особенно запа
ренным зерном и концентратами, так как при этом 
значительная часть корма проваливалась сквозь сет
ку пола

Выдвижная кормушка для нутрий (см).

Кормушки в моих клетках были изготовлены по 
чертежам, рекомендованным книгой «Любительское 
кролиководство и нутриеводство» (авторы В. В. Ва
сильков, Е. И. Рыминская, Г. С. Ционский). Однако 
вскоре пришлось от них отказаться и только потому, 
что звери их переворачивают. После некоторых опыт
ных вариантов мне удалось сделать кормушку, кото
рая исключает этот недостаток.

Из листового алюминия вырезаю заготовку дли
ной 45 см и шириной 30 см. С трех сторон выполня
ются бортики высотой 3 см, а с четвертой —  верх
ние и нижние упоры. Верхний высотой 4 см, ниж
ний — 2 см. Углы кормушки скрепляются заклепка
ми. В нижнем упоре крепится ручка (см. рис.).-

Кормушка вдвигается в специальное горизонталь
ное отверстие высотой 3,5 см, находящееся ниже 
дверцы клетки. Верхние и нижний упоры не дают воз
можности зверям втянуть кормушку в клетку и пере
вернуть ее. В кормушку можно добавлять корм, пол
ностью не выдвигая ее из клетки и не открывая дверцу.

Сразу же после поедания зверями пищи кормушку 
следует вынуть, промыть и повесить на клетку.

Благодаря применению этой кормушки удается на
много облегчить кормление нутрий, так как отпала 
необходимость по нескольку раз в день открывать и 
закрывать дверцы клеток.

г. К. ШЛОМИН
Курская область, г. Суджа, ул. Привокзальная, 32
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Что мешает кроликовода;?;
Ш «Я и многие другие граж дане нашего района 
разводим кроликов. Работа эта не столь уж обреме
нительная, но выгодная как для нас, так и для го
сударства,— пишет кроликовод-любитель из Тимашев- 
ского района Краснодарского края Е. П. Конюхов. — 
Охотников заниматься приусадебным кролиководст
вом у нас могло быть гораздо больше. Но от нас по
рой отмахиваются: ни кормов тебе, ни зооветеринар
ного обслуживания. А вырастишь кроликов — наму
чаешься, пока сбудешь их...

В районе действует Медведовский мясокомбинат. 
Он может перерабатывать до шести тонн кроликов 
в смену, но не принимает у населения эту живность. 
Там говорят: «Сдавайте свою мелкоту через заготкон
тору райпотребсоюза». Везем кроликов заготовите
лям. От них слышим каждый раз одно и то же: «Се
годня нет ни тары, ни транспорта — загляните завт
ра». Так и мытарствуем в очередях. Иные не выдер
живают — продают кроликов оптом, перекупщикам. 
Ведь на рынок не у каждого есть время ездить...»

Такое вот письмо. Приводим одно, но таких много. 
Ведь оно отраж ает положение с приусадебным кро
лиководством во многих районах края.

За  1973 г. кролиководы-любители на Кубани вы
растили 4,5 миллиона кроликов, из которых продали 
государству 2,3 миллиона штук (7,746 тонны). Поче
му ж е мясные ресурсы приусадебного кролиководст
ва были освоены в крае только на 51 процент? Ос
новная причина — неудовлетворительная организация 
всего дела по закупке и переработке кроликов. Из 14 
мясоптицекомбинатов, ведущих переработку кроли
ков, закупают их у населения только четыре — Бе- 
логлинский, Брюховецкий, Староминский, Усть-Ла- 
бинский. Остальные целиком переложили закупку на 
заготовительные организации потребкооперации, ко
торые к этому совершенно не подготовлены. Вот 
пример. В 1971 г. Краснодарский мясокомбинат само
стоятельно закупил у населения 350 тонн кроликов. 
В 1973 г. он переложил закупку на Пашковское рай
по. И недобрал 133 тонны кроличьего мяса.

Дело тут вот в чем. Когда потребкооперация сда
ет закупленных кроликов мясоптицекомбинатам, ей не 
засчитываются в план сданные на кроликах шкурки. 
З а  перевыполнение планов закупок шкурок работники 
кооперации получают премии, прогрессивку. За  пере
выполнение плана закупок живых кроликов на конт
рагентских началах им ничего не причитается. Вот и 
уходят они, как могут, от этого дела.

Д ля более полного освоения мясных ресурсов при
усадебного кролиководства необходимо, на наш 
взгляд, чтобы предприятия мясной промышленности 
имели в каждом районе пункты по закупке кроликов. 
Можно, думается, привлечь к закупкам кроликов у 
населения (на контрагентских началах) хозяйства тре
ста «Скотопром». Конечно, и потребительская коопе
рация долж на вести закупки, особенно в селах, стани
цах, удаленных от заготовительных пунктов мясоком
бинатов и откормсовхозов. Но кооперация должна 
иметь твердые планы закупок, за перевыполнение 
которых ее работников следует поощрять. Важную 
роль в выращивании и закупке кроликов могут сыг
рать колхозы, особенно те, которые снабжают кроли
ководов кормами. Хороший пример в этом деле пока
зывает колхоз имени Ленина Новокубанского района. 
В 1973 г. он с помощью надомников вырастил и про
дал государству 120 тонн кроличьего мяса без особых 
трудовых и финансовых затрат.

В крае неудовлетворительно используются мощ

ности мясоптицекомбинатов по переработке кроликов. 
Например, Майкопский мясокомбинат за сто плановых 
смен мог бы в прошлом году переработать 1 200 тонн 
кроликов в живом весе, а переработал только 
170 тонн. Директор комбината Н. А. Погорелов всяче
ски ограничивает приемку кроликов. Он подписал на 
ноябрь 1973 г. график приемки кроликов от потребко
операции в среднем на 1700 голов в смену при воз
можности перерабатывать 4000 голов. Соответственно 
была  ограничена приемка кроликов у населения. Мно
гие кролиководы-любители Майкопского, Гиагинского, 
Апшеронского районов так и не смогли сдать государ
ству свою продукцию. А кролиководы Красногвардей
ского, Лабинского районов вообще были отключены 
от Майкопского мясокомбината, хотя могли поставить 
ему до 300 тонн кроликов.

Ограничивали приемку кроликов и другие мясо
комбинаты. По этой причине мощности мясоптицеком
бинатов края были освоены в среднем только на 42 
процента, в том числе Краснодарского и Коневско- 
го — на 33, Медведовского и Славянского — на 36, 
Белоглинского — на 37, Староминского — на 39 про
центов. Краевое управление мясной прмышленности 
мало что делало для более полного использования 
имеющихся мощностей. Как убедила проверка, в уп
равлении просто слабо знают потенциальные возмож
ности материально-технической базы по переработке 
кроликов. На многих мясоптицекомбинатах установ
лены примитивные сушильные камеры по консервиро
ванию шкурок, что приводит к браку. На Белоглин- 
ском птицекомбинате до сих пор не установлена кон
вейерная линия по обработке кроликов. Д аж е не- 
предусмотрена установка конвейерной линии по пе
реработке кроликов на строящемся Кущевском мя- 
соптицекомбинате.

Одна из главных причин неполного освоения мяс
ных ресурсов приусадебного кролиководства — неупо
рядоченность в обеспечении кормами. И потребкоопе
рация направляет ресурсы кормов в основном длЯ 
встречной продажи тем, кто сдает кроличьи шкурки. 
Как это ни парадоксально, тем, кто продает государ
ству живых кроликов, корма не продаются. Коопера
торы без всяких на то оснований доказывают, что кор
ма рыночного фонда предназначены только для отова
ривания кроличьих шкурок. А причина все та же — 
кооператоры заинтересованы в заготовках шкурок. 
В итоге кролиководы вынуждены забивать кроликов 
у себя дома. После этого, конечно, мясо попадает не 
в государственные ресурсы.

Немаловажную роль в развитии приусадебного 
кролиководства призваны играть созданные в райо
нах товарищества кролиководов-любителей. К сож а
лению, источники финансирования этих товариществ 
находятся в явном противоречии с поставленными пе
ред ними задачами. Дело в том, что товарищества от 
потребкооперации получают 5 процентов отчислений 
от суммы стоимости опять-таки сданных шкурок. Ко
операции эти суммы возмещает легкая промышлен
ность. Мясная же промышленность никаких отчисле-1 
ний сдатчикам живых кроликов не производит, по
этому и руководители товариществ побуждают кро
лиководов-любителей, забивая кроликов дома, прода
вать государству только шкурки. Дело это не ме
лочное. В прошлом году Апшеронское кроликовод
ческое товарищество сдало потребкооперации 116 036 
шкурок, а мясной промышленности — только 11 422 
живых кроликов. От потребкооперации товарищество 
получило отчислений 11 600 рублей, а от мясной про
мышленности— ни копейки. Убеждены, что назрела 
необходимость упорядочить источники финансирова
ния кролиководческих товариществ.

Многие высказывают мысл&, что пора выработать
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более четкую юридическую основу деятельности кро
лиководческих товариществ, учитывающую и конкрет
ные условия, и накопленный за последние годы опыт.

В аж ная проблема приусадебного кроликовод
ства — ликвидация существующей сезонности загото
вок продукции. Она порождается несовершенством 
системы оплаты (цен) на живых кроликов в разные 
периоды года.

В 1974 г. в крае предполагается вырастить около
6 миллионов кроликов. А в ноябре, в се'зон наиболь
шей сдачи продукции, даж е если все 14 мясоптице- 
комбинатов края умело организуют работу, они смо
гут переработать не более одного миллиона кроликов. 
Значит, снова крупные мясные ресурсы не будут 
полностью освоены...

На наш взгляд, выход можно найти, изменив сис
тему оплаты. Цены должны такж е стимулировать 
продажу государству продукции более высокого каче

ства. При нынешней системе кролиководы стремятся 
мелких кроликов сбыть государству, а крупных — про
дать на рынке.

При том, что основное количество кроличьего мя
са государству поставляют в крае колхозы и совхозы, 
никак нельзя умалять значение личного хозяйства в 
росте поставок этого ценного продукта питания. Воз
можности приусадебного кролиководства можно бо
лее полно использовать для удовлетворения потреб
ностей в продукции животноводства.

Е. БРАЖНИКОВ, 
инспектор государственной инспекции 

по закупкам и качеству 
сельскохозяйственных продуктов

Краснодарский край
Газета «Сельская жизнь» 

И сентября 1974 года. 216 (16283)

ПОЧТА 
РЕДАКЦИИ

Н  Утвержден новый ГОСТ 2136— 
73 «Шкурки кроликов невыделан
ные». В жизнь он должен был 
войти с 1 июля 1974 г. Однако до 
сих пор приемщики кроличьего 
сырья руководствуются в работе 
старым ГОСТом. Почему? — спра
шивает Н. Соколов из п. Абрау- 
Дюрсо Краснодарского края.

По просьбе редакции Н. Соко
лову отвечает заместитель началь
ника «Главкоопживсырье» Цент
росоюза СССР А. Гришин. С це
лью подготовки проекта новых 
закупочных цен на кроличье ме
ховое сырье после утверждения 
ГОСТа 2136— 73 была организо
вана сопоставительная сортировка 
шкурок. В результате сортировки 
оказалось, что новый ГОСТ требу
ет уточнения. В настоящее время 
ГОСТ доработан, заканчивается 
подготовка проекта нового прей
скуранта.

Заинтересованные министерст
ва и ведомства обратились с прось
бой в Госкомитет стандартов 
Совета Министров СССР перене
сти срок введения ГОСТа 2136— 
73 «Шкурки кроликов невыделан
ные» на 1 июля 1975 г.
■  Редакция дваж ды  сообщала, 
что согласно ГОСТу 7686—55 
«Кролики для убоя» и письма 
Госкомитета стандартов Совета 
Министров СССР от 27 ноября 
1973 г. № 37/620 предприятия
мясной промышленности должны 
принимать кроликов на убой без 
ограничения их живого веса. О д
нако работники нашего Красно- 
донского мясокомбината этого 
правила не придерживаются. На 
каком основании? — спрашивает

A. Эйнатов из г. Донецка Ростов
ской области.

Этот ж е вопрос интересует 
И. Додатко (п. Первомайский, 
Тамбовская обл.) в части Перво
майского мясокомбината, Т. Руб
цова (ст. Сиротинская, Волгоград
ская обл.) в части закупок кро
ликов у населения в Иловинском 
районе и на ст. Сиротинской,
B. Кравцова (с. Симоновка, Сара
товская обл.) — Калининский 
птицекомбинат, И. Иванова 
(г. Весьегонск, Калининская 
обл.) — Бежецкий мясокомбинат 
и др.

По просьбе редакции авторам 
писем и администрации мясопти- 
цекомбинатов идентично отвечают 
заместитель начальника Главмясо- 
прома Министерства мясной и 
молочной промышленности СССР 
Е. Горизонтова и заместители на
чальника Главмясопрома «Рос- 
главмясо» Министерства мясной 
и молочной промышленности 
РСФ СР Б. Куланов и В. Нагови
цын: «Предприятия мясной про
мышленности должны принимать 
кроликов на убой без ограниче
ния их живого веса». Других нор
мативно-технических документов, 
определяющих требования к ка
честву кроликов, нет. Что ж е к а 
сается несоответствия норматив
но-технической документации на 
живых кроликов и на их мясо 
(МРТУ 18/104—65 «Мясо кроли
ков»), чем обеспокоен начальник 
Калининского областного произ
водственного объединения мясной 
промышленности И. Краснокут- 
ский, то редакция надеется, что

оно будет упорядочено внутриве
домственно.
■  Какие существуют нормы вы
работки и оплаты труда рабочих, 
обслуживающих нутрий в совхо
зах? — интересуется К. Пунаржи 
со ст. Екатериноградская К абар
дино-Балкарской АССР.

Заместитель начальника Глав
ного управления животноводства 
Министерства совхозов РСФСР 
А. Ясаков отвечает: «За рабочим 
в совхозе закрепляют 125 взрос
лых самок нутрий и весь получен
ный от них приплод. Однако эта 
норма может изменяться в зави
симости от типа клеток, степени 
применения механизации и др. 
конкретных условий. Оплата тру
да нутриеводов исчисляется по 
V разряду сдельщиков, занятых 
на конно-ручных работах в расте
ниеводстве, и животноводстве». 
Подробную консультацию К. Пу
наржи может получить по адре
су: Краснодарский край, п/о Ху
тор Северин, зверосовхоз «Севе- 
ринский» (директор Н. Козубен- 
ко).
■  Группа кролиководов-любите- 
лей из с. Ленинское Чимкентской 
области сообщила в редакцию, 
что у них в Ленинском районе 
не организованы государственные 
закупки кроликов. Ж алоба была 
направлена нами для принятия 
мер заместителю министра мясной 
и молочной промышленности К а
захской ССР Р. Тарасенко.

В результате письмо заявите
лей было рассмотрено на месте, 
Ленинский райпотребсоюз принял 
меры по заключению договоров с
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населением на госзакупки кроли
ков, а с мясокомбинатом — на их 
поставку на контрагентских нача
лах. Об этом сообщил редакции 
заместитель председателя правле
ния Казпотребсоюза Я. Косилло.
■  Заместитель председателя
правления Черниговского облпо
требсоюза М. Калюжный в ответ 
на письма Г. Кукса, председателя 
правления Остерского общества 
кролиководов, и кроликовода 
И. Грамова (с. Седнев) сообщил 
редакции следующее:

«Остерской заготсбытбазе дано 
указание заключить договор с об
ществом на приемку живых кро
ликов, мяса и шкурок. В с. Седнев 
был командирован представитель 
облпотребсоюза А. Герштейн, 
который провел совещание с ме
стными кролиководами, организо
вал приемку у них кроликов для 
убоя, принял меры к устранению 
прочих недостатков, отмечавших
ся И. Грамовым».
■  Начальник Управления загото
вок Крымского облпотребсоюза 
А. Гукштейн на заявление кроли
ковода Н. Спиридонова (г. Д ж ан- 
кой) ответил, что работники 
Джанкойской Р ЗК  посетили авто
ра письма с целью закупки у него 
продукции на дому. В г. Дж ан- 
кое Р ЗК  покупает у населения 
живых кроликов в доме № 5 по 
Красноармейской ул. О днях з а 
купки животных по этому адресу 
вывешивается объявление.
■  Ж алобу кроликовода В. Ва- 
щилко редакция просила рассмот
реть заместителя начальника УВД 
Красноярского крайисполкома 
т. Иванова. Тов. Иванов разъяс
нил нам и В. Ващилко следую
щее: «При краж е кроликов ущерб, 
нанесенный заявителю, составил 
согласно ценнику №  08-3003 от 
1973 г. всего 15 руб. 65 коп. П о
этому по ст. 113 УПК РСФ СР и 
ст. 7 ч. II УК РСФ СР в возбуж 
дении уголовного дела ему было 
отказано.

По поводу выделения площ а
ди для строительства крольчат
ника В. Ващилко может обратить
ся в исполком Ленинского совета 
депутатов трудящихся».
■  Начальник отдела УВД Б рян
ского облисполкома С. Ельчани- 
нов рассмотрел поступившую в 
редакцию ж алобу кроликовода 
Д. Обловацкого.

В результате начальнику клин- 
цовского РО ВД дано указание 
принять меры к установлению лиц, 
похитивших кроликов у заявите
ля. Участковый инспектор т. Ко-

ноплин, допустивший волокиту в 
рассмотрении заявления, наказан.
■  По просьбе нутриевода И. Под- 
дубного (п. Афипский, Краснодар
ский край) заместитель начальни
ка Управления по закупкам и 
сбыту сельхозпродуктов и сырья 
Краснодарского крайпотребсоюза 
А. Бирюков организовал провер
ку оценки шкурок нутрий в Се
верском райпотребсоюзе.

При закупке шкурок нутрий 
Северское райпо придерживается 
цен, установленных дополнением 
№  3 к прейскуранту №  70—46
1970 г., утвержденному 6 июля 
1973г. (введен с 1 августа 1973г.).
■  Кроликовод П. Шайда (г. Бер- 
дичев, Ж итомирская обл.) счел 
несправедливым, что его не вклю
чили в список лиц, выполнивших 
условия областного конкурса. По 
сообщению заместителя председа- • 
теля правления Ж итомирского 
облпотребсоюза М. Клинчука 
факт, отмеченный П. Шайдой, 
проверялся на месте. Комиссия 
сочла, что комплекс условий кон
курса заявителем выполнен 
не был.
■  При проверке жалобы кроли
ковода А. Кудякова (г. Камышин, 
Волгоградская обл.) факты под
твердились. Камышинскому мясо- 
птицекомбинату указано на не
правильную организацию приемки 
кроликов у населения.

Теперь мясокомбинат будет 
принимать продукцию, строго при
держ иваясь графика, заведомо 
согласованного с Ельцинским от- 
кормсовхозом. Совхоз, в свою 
очередь, за каждые 20 дней до 
последующего месяца будет соби
рать заявления от сдатчиков о 
количестве животных, имеющихся 
для убоя. М ясокомбинат обязан и 
будет принимать пуховых кроли
ков и рассчитываться за них на 
общих основаниях.

Согласно п 9 «Особых условий 
поставки скота, птицы и кроли
ков» мясокомбинат обязан и бу
дет принимать кроликов, достав
ленных поставщиком по графику, 
в течение двух часов с момента 
поступления их на комбинат. Если 
кролики были взвешены при со
ставлении гуртовой ведомости не 
ранее как через три часа после 
нормального кормления, скидка с 
их живого веса будет составлять 
3%. В противном случае спор 
решит контрольный забой Жи
вотных.

Все это сообщил нам началь
ник Волгоградского производст
венного объединения мясной про
мышленности В. Багмутов. Он

разъяснил также, что согласно 
прейскуранту № 1726 от 17 нояб
ря 1960 г. мясокомбинат оплачи
вает откормсовхозу оргнаклад- 
ные расходы за организацию за
купок кроликов у населения в раз
мере 91 руб. за тонну живого 
веса.
■  Все увеличивается поток пи
сем в редакцию от звероводов ин
дивидуального сектора, которые 
имеют излишки мяса нутрий и 
хотели бы его продать.

«Более или менее понятно, — 
пишут некоторые из них, — поче
му не организованы государствен
ные закупки живых нутрий для 
убоя на мясо: нет еще на птице- 
и мясокомбинатах специализиро
ванных технологических линий для 
убоя зверей и обработки их ту
шек, нет прейскурантов заготови
тельных цен на этот вид продук
ции. Однако совершенно не по
нятно, почему не заготавливают 
мясо нутрий организации потре
бительской кооперации. Ведь их 
не лимитируют указанные усло
вия?

Дорогая редакция, помоги 
нам в реализации избытков мяса 
нутрий через организации по
требкооперации на местах по це
нам договоренности для комис
сионной продажи в столовых, ре
сторанах, магазинах «Дары при
роды» и пр. Иными словами, по 
тому ж е принципу, как заготав- 
ливают крольчатину». ‘

Письма подобного содержания 
поступили к нам в последнюю не
делю от тт. Торкоты С. (Терно
польская обл.), Пахалюка И. и 
Черного П. (Винницкая обл.), 
Солодкова И. и Кшенова А. (Ро
стовская обл.), Шевченко И. 
(Ивано-Франковска я обл.), Со- 
ломко М. и Пузанова П. (Красно
дарский кр.), Коробка А. (Харь
ковская обл.), Попийя Н. и Тоц- 
кой Н. (Херсонская обл.), Нау
менко Ф. (Гомельская обл.), 
Кобзуненко Г. (Полтавская обл.), 
Макухина И. (Ворошиловградская 
обл.) и др.

Полагая, что поставленный чи
тателями вопрос может быть ре
шен Центральным союзом потре
бительских обществ СССР, ре
дакция считает целесообразным 
рекомендовать товариществам 
нутриеводов обращаться с пред
ложениями о заготовке мяса нут
рий по адресу: Москва, К-3,
Б. Черкасский пер., д. 15/17, 
Центросоюз СССР (зам. предсе
дателя А. Г. Яшин) или в респуб
ликанские (областные, краевые) 
союзы потребительских обществ.
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К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

Воспроизводство у кроликов
а  В настоящей статье мы по просьбе мно
гочисленной группы читателей расскажем 
о некоторых особенностях воспроизводства 
у кроликов. Часть приводимых в статье све
дений основана на данных личных наблю
дений автора.

Спаривание. Д ля случки самку подса
живают в клетку к самцу. Когда же посту
пают наоборот, то между животными в пер
вые минуты контакта возможна драка, а 
главное— самец обычно тратит много вре
мени на обнюхивание незнакомой ему 
клетки.

Клетка самца должна быть достаточно 
просторной, высокой и «неглубокой». Это 
дает возможность кролиководу легче кон
тролировать случку. Реечный пол в клетке 
самца следует застлать какой-либо под
стилкой во избежание перелома задней 
лапки у самки при поворотах, когда ее пре
следует самец.

Если самка в охоте, то спаривание про
исходит в первые минуты. Сильный темпе
раментный самец покрывает крольчиху 
два-три раза в течение 10— 15 минут. После 
состоявшегося спаривания производитель 
падает на бок или назад, издавая характер
ный звук.

Во время случки кроликовод должен 
наблюдать за животными. Самцы иногда, 
особенно после большого отдыха, делают 
ложную садку, выделяя сперму на хвост 
самки. Таких производителей выбраковы
вают.

Некоторые самки убегают с ворчанием 
от самца. Молодые крольчихи при первой 
случке мечутся по клетке в состоянии лег
кого испуга. Взрослые самки, находясь в 
сильной охоте, стараются сами прыгнуть на 
самца. Чтобы ускорить случку, во всех та
ких ситуациях кроликовод должен остано
вить самку легким прикосновением пальцев 
к ее ушам. Руку сразу следует отнять, как 
только самец прыгнет на самку.

Д ля оплодотворения крольчихи вполне 
достаточно двукратного спаривания. После 
этого самку немедленно возвращают в свою 
постоянную клетку. Если крольчиха почему- 
либо не принимает самца, то ее следует под
садить к нему снова через 4—6 часов. Не
редки случаи, когда, отвергнув одного про
изводителя, самка охотно принимает дру
гого. Тут нужно быть начеку, так как запах 
предшественника может вызвать сильную 
злобу у второго самца. Поэтому случку с но
вым самцом следует проводить спустя нес
колько часов. Самка не будучи в охоте упор
но избегает самца. Тогда ее нужно подса
дить к нему через три дня.

При групповом окроле некоторые кроли
ководы, имея 12—20 самок, стремятся всех 
их случить с одним самцом за 3—5 дней. 
Д аж е если производитель и проверен, то во 
избежание его перегрузки каждую самку 
можно спаривать с ним по одному разу. 
В день с ним случают четырех самок (по 
две утром и вечером). Если крольчиха по 
возвращении в свою клетку тут же помочи
лась, ее немедленно подсаживают к самцу 
для повторной случки.

Когда существует опасность снижения 
оплодотворяемости и величины помета (что 
бывает осенью, при плохом кормлении, 
линьке, использовании старых самцов), кро
ликовод может прибегнуть к вторичному 
спариванию самок через 4—5 часов. Счита
ют, что это повышает выход крольчат. Од
нако не все крольчихи идут во вторую случ
ку, а тем более молодые, которые подчас 
ограничиваются всего одним спариванием.

Ранняя случка самок и самцов. Пробле
ма интенсивного разведения кроликов в 
наши дни, при условии полноценного корм
ления и правильного содержания, выдви
гает требование к более раннему использо
ванию молодых самок и самцов.

Физиологическая зрелость у кроликов 
средних и крупных пород наступает в воз
расте 5—6 месяцев. К этому времени у них 
прекращается основной рост и заканчивает
ся вторая возрастная линька. Таким обра
зом, готовность самки к первой случке в 
каждом конкретном случае определяется по 
следующим показателям: хорошее общее 
развитие и состояние здоровья, возраст
5—6 месяцев, живой вес не менее 3,8— 
4,0 кг, окончание второй возрастной линьки.

Именно в это время молодые крольчихи 
при содержании группами по две-четыре го
ловы приходят в явную охоту. Это видно по 
снижению аппетита, легкому возбуждению 
у животных, вскакиванию друг на друга и
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небольшим дракам. Чтобы предупредить 
возникающую порой ложную беременность, 
за 20 дней до предполагаемой случки кроль
чих следует рассаживать поодиночке.

Вот два примера определения срока 
первой случки самок.

Очень хорошо выращенных крольчих по
роды серебристый (скороспелые, средние 
по величине животные) можно пускать в 
случку в возрасте 4,5—5 месяцев, если к 
этому времени они достигли веса 3,8—4 кг.

Самочек же крупных и относительно 
позднеспелых пород — серый великан или 
черно-бурый при их слабом развитии (боль
шие и рано отнятые пометы, недостаточная 
молочность матерей, малоконцентратный 
рацион) нужно случать не ранее как в 6,5— 
7-месячном возрасте, когда они будут ве
сить не менее 4,5—5 кг.

Слученные в 5—6-месячном возрасте от
лично развитые самки, при условии обиль
ного концентратного кормления и наличии
6—7 крольчат в помете, продолжают расти 
и прибавляют в весе за период первых двух 
окролов. К концу этого времени их средний 
вес обычно достигает 4,8—5,6 кг.

Когда же самочек случают слишком ра
но, например в возрасте 3,5—4 месяца при 
весе 2,8—3,2 кг, то развитие их обрывается, 
и они остаются недоразвитыми. Такие ж и
вотные характеризуются невысокой продук
тивностью и быстро «изнашиваются».

Некоторые же кролиководы пускают в 
первую случку самок в возрасте 8—9 меся
цев. При этом возникает реальная опас
ность ожирения крольчих и их упорного от
каза от спаривания. Кроме того, в данном 
случае в течение двух-трех месяцев непро
изводительно затрачиваются корм, труд и 
время на содержание совершенно уже 
взрослых животных.

Самцы становятся взрослыми примерно 
в том же возрасте, что и самки. Однако хо
рошо развитых производителей в любом 
случае в первую случку пускают не ранее, 
как по достижении 6-месячного возраста, и 
в первое время их использование крайне ог
раничивают. Максимально самцу позволя
ется в неделю покрыть двух самок, и не бо
лее чем дважды каждую.

Так как молодые самцы при первой 
случке бывают чрезмерно возбуждены и 
активны, то их целесообразно спаривать с 
взрослыми, уже кролившимися самками.

Сукрольность. После спаривания самка 
либо становится сукрольной, либо остается 
неоплодотворенной. В последнем случае у

некоторых животных возникает ложная бе
ременность.

Причины, вследствие которых самка не 
оплодотворяется, могут быть самыми раз
личными: болезнь, ожирение или резкое ис
худание, сильная линька, сперма плохого 
качества, «усталость» (особенно в осенне- 
зимнее время после серии непрерывных ок
ролов) и т. д.

Определение охоты по состоянию наруж
ных половых органов не всегда надежно. 
Обычно во время охоты петля у самки ста
новится вначале ярко-розовой, а затем поч
ти темно-синей и припухшей. Однако прак-, 
тика свидетельствует о том, что иногда осо
би с такой петлей отказываются от случки. 
В то же время самки с бледной неприпух
шей петлей охотно случаются и приносят 
нормальные пометы.

Наиболее распространенный метод конт
роля за беременностью самок — периодиче
ская проверка их самцом.

Первую такую проверку проводят через 
пять-шесть дней после случки. Самки, при
нявшие самца в процессе контрольной про
верки, считаются неоплодотворенными.

Таким образом, за месячный период бе
ременности крольчих подсаживают к самцу 
два-три раза. К сожалению, и этот метод не 
является абсолютно точным. Бывают слу
чаи, когда холостые самки отказываются от 
случки, а беременные принимают самца 
вплоть до окрола.

Одним из методов диагностики сукроль- 
ности является прощупывание зародышей 
(эмбрионов) на 10— 12-й день после случки. 
При этом самку сажают на стол головой к 
себе. Стол покрывают куском материи во 
избежание скольжения животного. Мышцы 
живота крольчихи перед прощупыванием 
должны быть расслаблены. Одной рукой 
самку осторожно удерживают за уши и ко
жу над лопатками, а пальцами другой руки 
с двух сторон прощупывают живот в обла
сти таза. Зародыши, как правило, располо
жены цепочкой; величина каждого из них 
немного меньше лесного ореха (2—2,5 см в 
диаметре); они имеют овальную форму и 
мягки на ощупь.

Опытные кролиководы прощупывают 
зародыши на 9— 10-й день беременности; 
начинающие могут их спутать с «орешка
ми» твердого кала в прямой кишке. На 15— 
16-й день зародыши опять не прощупывают
ся, так как из таза они перемещаются в 
брюшную полость.

Как мы уже говорили, иногда у случен
ных самок возникает ложная беременность.

32

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Чаще это происходит в таких случаях: 
а) самка при хорошем кормлении почему- 
либо осталась неслученной некоторое время 
после отъема молодняка; б) самка спарива
лась с самцом, находящимся в состоянии 
бурной линьки (сперма низкого качества) 
или с самцом, вдруг почему-либо оказав
шимся стерильным (мертвая сперма или ее 
отсутствие); в) садка самца была одно
кратной, короткой и сперма попала только 
на наружные половые органы самки; г) уже 
взрослых (старше 4,5—5 месяцев) молодых 
самок содержали группой (с наступлением 
полового созревания такие крольчихи на
чинают «ездить» друг на друге).

Ложная беременность длится 17— 18 
дней. В этот период самка не принимает 
самца. На 17— 18-й день после случки она 
обильно выщипывает у себя пух, устраива
ет хорошее гнездо. Молочные железы у нее 
набухают. Из выпячивающихся сосков при 
надавливании выделяется молоко.

Через один-два дня после приготовления 
гнезда таких самок нужно подсаживать к 
самцу для случки.

При истинной беременности некоторые 
самки (особенно первородящие) на 17— 
18-й день такж е начинают готовить гнездо, 
но это носит прерывистый характер, а пух 
в большом количестве они выщипывают 
уже непосредственно перед окролом.

Окрол. Беременность у крольчих длится 
в среднем 31 день с колебаниями от 29 до 
33 и даже до 35 дней.

Маточник ставят в клетку самки за 5— 
10 дней до предполагаемого окрола. Перед 
этим клетку и маточник очищают от пуха, 
подстилки, экскрементов и дезинфицируют 
(если необходимо) огнем паяльной лампы 
или кипящим щелоком с последующей 
тщательной промывкой водой. Маточники 
после влажной обработки сушат на солнце 
в течение одного-двух дней. При обжиге 
клеток паяльной лампой беременных самок 
необходимо отнести в сторону; в противном 
случае они сильно беспокоятся, что может 
вызвать аборты.

Чистый маточник заправляют подстил
кой в виде мелкого хорошего (без плесени 
и пыли) сена или его объедков, мягкой яро
вой соломы, мелкой древесной упаковочной 
стружки, сухого мха, листьев и т. д.

При непрерывном воспроизводстве мо
лодняка чистый маточник с небольшим ко
личеством подстилки ставят в клетку сам
ки сразу же после отъема крольчат, так как 
через 12—15 дней она должна вновь кро- 
литься.

К. устройству гнезда самки обычно при
ступают за пять-шесть дней до окрола. Не
которые самки готовят гнездо непосред
ственно перед окролом, а в первый раз кро- 
лящиеся — за 10— 12 дней до него.

Кролиководу следует за два-три дня до 
окрола еще раз осмотреть маточник: убрать 
загрязненную калом и мочой подстилку и 
добавить свежую, чтобы она заполняла ма
точник более чем наполовину и имела уклон 
к его затемненной части, где обычно распо
лагается гнездо.

За три-четыре дня до окрола самка рез
ко сокращает потребление концентрирован
ных кормов; за два дня до окрола кал у нее 
размягчается и становится темным. Пух 
самка выщипывает с груди, живота, с боков.

Окролы чаще всего проходят ночью и 
длятся от 10— 15 минут до часа, а иногда 
и дольше.

В дни окролов клетки самок нужно ос
матривать рано утром, днем и поздно ве
чером. О состоявшемся окроле свидетель
ствуют внешний вид самки, следы крови и 
легкое приподнимание пуха над гнездом. 
Ревизию такого гнезда следует проводить 
сразу чисто вымытыми руками через пух, 
накрывающий крольчат. Их кладут в сво
бодную часть маточника, подсчитывают, 
удаляют мертвых, лишних и недоразвитых.

Если крольчата после окрола располз
лись в разные стороны или распределились 
на два гнезда, их надо собрать в одно гнез
до и выложить его со всех сторон пухом.

Некоторые, даже очень молочные самки 
иногда выщипывают мало пуха. Тогда его 
нужно надергать с живота самки или до
бавить из запаса. Пух обычно собирают ле
том и хранят чистым, сухим в целлофано
вых или полиэтиленовых пакетах.

Застывших после окрола крольчат сле
дует попытаться отогреть в горячей (50— 
55°) воде (в течение 10— 15 мин.), в кото
рую их попеременно опускают, удерживая 
двумя пальцами за голову. Если крольчата 
еще живые, они тут же начинают двигать 
ногами и подтягиваться всем туловищем. 
Затем материей насухо обтирают нос и ту
ловище крольчонка и кладут его на 2—3 ча
са в теплое место или сразу возвращают в 
гнездо, если в нем есть еще детеныши.

В маточнике без подстилки и пуха, вне 
гнезда новорожденный крольчонок может 
погибнуть даже летом. В утепленном ма
точнике (при наличии в помете 6—7 гол.) 
ему не страшен мороз в 20—25°.

И. А. комол
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Воспроизводство у нутрий

В Первый вопрос начинающего нутриевода — это 
каких зверей лучше разводить: цветных или стандарт
ных? Шкурки и племенной молодняк цветных нут
рий ценятся дороже стандартных и пользуются 
большим спросом. Но стандартные звери легче опло
дотворяются, более плодовиты и жизнеспособны, ка
чество их опушения, как правило, лучше, чем у цвет
ных. Поэтому начинающим любителям на первых по
рах целесообразнее выращивать стандартных живот
ных, а по мере накопления опыта приобретать цвет
ных.

Второй, не менее часто возникающий вопрос,— как 
получить высококачественную шкурку? Качество шку
рок нутрий определяется комплексом условий. Одно 
из них — способ воспроизводства и выращивания мо
лодняка.

Приплод от нутрий можно получить, пользуясь сле
дующими методами:

1) ручная случка, щенение самок и выкармливание 
подсосных щенков в индивидуальных клетках;

2) косячная случка, щенение самок и выкармлива
ние подсосных щенков в индивидуальных клетках;

3) косячная случка и групповое щенение самок;
4) семейное разведение нутрий.
Первый способ, при котором самца и самку со

держ ат раздельно и саж аю т в одну клетку только 
для случки, позволяет вести индивидуальный племен
ной подбор и получать максимальное количество вы
сококачественного приплода. М етод требует значи
тельных затрат труда и большого количества- клеток.

Второй способ позволяет проводить только груп
повой подбор, требует наличия клеток, соответствую
щего числу имеющихся самок, уменьшает затраты  
труда на проведение случки зверей и особенно эффек
тивен при использовании молодых самок. Случка 
взрослых самок (закончивших лактацию) приводит к 
сильным дракам между ними и, как следствие, к от
ходу.

Третий спесоб тоже позволяет проводить только 
групповой подбор зверей, требует минимального ко
личества клеток, сокращ ает затраты  труда и эффек
тивен при использованиии молодых, выращенных в 
одной группе самок, особенно сестер.

Последний способ —  разведение семьями — за 
ключается в постоянном содержании 2—4 сестер с 
одним неродственным самцом; он требует минималь
ного количества клеток и минимальных затрат труда. 
Отрицательная сторона — увеличение затрат на при
обретение и содержание дополнительного количества 
самцов.

Сравнительная простота и минимальная потреб
ность в клетках делают способ семейного разведения 
наиболее приемлемым для начинающих нутриеводов.

Зверовод М. И. Уманцев (г. Орджоникидзе), на
пример, в апреле сформировал из своих зверей три 
семьи. В двух из них было по шесть самок-однопомет- 
ниц и по одному неродственному самцу. Третья со
стояла из семи неродственных между собой самок и 
самца. Самцов он посадил к самкам, когда последние 
достигли 8—9-месячного возраста. Разместил семьи 
отдельно друг от друга: две (из самок-однопомет- 
ниц) — в сетчатых выгулах с кирпичными домика
ми, третью — в сарае, стены которого на полутора
метровую высоту оштукатурил цементом. Д ля купа
ния каж дая  семья имела бетонный бассейн. Вода в 
бассейны поступала из водопроводной сети и выте
кала по наклонному желобу в яму-отстойник.

Содержание нутрий семьями освобождало М. И. 
Уманцева от заботы о проведении случки. Самец, 
постоянно находясь в группе, сразу же покрывал сам
ку, пришедшую в охоту.

При первом щенении в первой семье четыре сам
ки принесли по 7, а две — по 6 щенков, во второй 
семье две самки принесли по 10, одна — 8 и три — по
5 детенышей. В третьей семье самки дали в сентябре 
в среднем по 4,5 щенка, в январе следующего года — 
по 5,7, в мае—июне — по 6,6, в сентябре—октябре — 
по 5,6 щенка. М олодняк М. И. Уманцев отсадил в 
возрасте 60 дней. На уборку клеток, смену воды в 
бассейнах и кормление он тратил в день не более 
40—60 минут. Лактирующие самки и подсосные щен
ки кормились три раза, а остальные звери — два раза 
в день.

В семьях нутрии вели себя спокойно, не дрались, 
поэтому на их шкурках не было закусов. Зверовод 
продал 60 шкурок и все без дефектов.

В хозяйстве И. Д. Бокова (г. Воронеж) семья 
нутрий состоит из 4—5 самок и самца. Молодняк от 
самок отсаживали в возрасте 45—50 дней. Молодых 
самцов содерж ат до забоя группами по 15—20 голов. 
К 7—9-месячному возрасту щенки достигают веса
4,6 кг. При забое самцы дают шкурки площадью бо
лее 2000 см2 и до 3,5 кг мяса. Из молодых самок в 
возрасте 5— 7 месяцев формируются семьи.

Летом семьи находятся в клетках, установлен
ных на столбиках, на высоте 60 см от земли. Это об
легчает обслуживание зверей. .К аркас клеток сделан 
из жердей, обитых изнутри металлической сеткой. 
Стенки, пол и верх клеток сетчатые, с одной их сто
роны установлены ванны для летнего купания зверей, 
с другой —- домики-убежища от непогоды. Ванны 
сделаны из металлических бочек, разрезанных вдоль 
пополам; домик — продолговатый ящик из досок, 
обитых внутри сеткой, с открывающейся наклонной 
крышкой. Длина домика 1— 1,5 м, ширина и вы сота—- 
по 60 см.

Зимой И. Д. Боков содержит зверей в сарае-зем
лянке со шлакобетонными стенками и выходом в вы- 
гулы. В помещении тепло, свет проникает в него че
рез окна. Длина сарая — 5, ширина —- 3, глубина —- 
1,3 м. Землянка разгорожена на 4 отделения. В двух 
из них размещают группы взрослых зверей, в треть
ем — отсаженных самок, в четвертом — самцов.

Л. Ф. Лагунин (г. Грозный) разводил нутрий 
семьями в условиях теплого климата, а потому содер
ж ал их в течение всего года на открытой площадке в 
стационарных наземных клетках. Клетки имели кры
тые сетчатые выгулы, бетонированные домики и  бас
сейны. Размер выгула 3,5X 1,5 м, домика — 1,4X0,7 м. 
В каждой клетке постоянно содержали 2—3 самок- 
однопометниц и одного неродственного им самца. 
Формировали семьи, когда самки достигали возраста 
6—7 месяцев и веса не менее 4 кг. Щенков старше 
50-дневного возраста отсаживали и выращивали от
дельно. Ввиду того, что в семьях происхождение мо
лодняка по материнской линии обычно неизвестно, его 
используют преимущественно для забоя на шкурку и 
мясо. Л . Ф. Лагунин забивал молодняк на шкурку в 
возрасте не моложе 6—7 месяцев и получал шкурки 
II сорта среднего размера.

При разведении нутрий семьями возникают вопро
сы: в каком возрасте целесообразно соединять самок 
с самцами и в какое время года формировать семьи?

П оловая зрелость у нутрий наступает в возрасте 
5—6 месяцев, но спаривать их следует в возрасте не 
моложе 8 месяцев, когда они весят около 4 кг. Счи
тается, что рост рано покрытых самок задерживает
ся и плодовитость их снижается.
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Однако, когда в одной клетке соединяют зверей 
8-месячного возраста, самцы под влиянием полового 
инстинкта настойчиво преследуют самок и, если по
следние не в охоте, травмируют их. В результате сам
ки худеют и плохо оплодотворяются. Поэтому целе
сообразнее соединять самок с самцами в возрасте 6—
7 месяцев; чтобы смягчить возможные отрицательные 
последствия раннего оплодотворения, следует кормить 
зверей вволю. В только что сформированных семьях 
нужно давать каждому зверю в сутки 270—370 г тра
вы (летом) или кормовой свеклы (зимой), 110— 160 г 
ячменя, кукурузы или комбикорма, 5— 10 г гороха или 
жмыха, 4—8 г куколки, рыбной муки или кормовых 
дрожжей и 1,4 г поваренной соли. В осенне-зимний 
период, когда отсутствует зелень, необходимо добав
лять в рацион по 25—30 г травяной муки или добро
качественного сена, по 2,1 мг каротина или по 
1750 инт. ед. витамина А. В конкретных хозяйствен
ных условиях приведенные рационы следует уточнять 
в зависимости от состояния зверей, наличия кормов, 
их стоимости и качества. Например, по весу до по
ловины зерна можно заменять вареным картофелем 
в соотношении 1 :3 . Беременных, лактирующих са
мок и отсаженный молодняк следует кормить по нор
мам, опубликованным в статье В. Ф. Кладовщикова 
(«Кролиководство и звероводство» №  5, 1972).

Ввиду того, что крупные первосортные шкурки по
лучают при зимнем забое молодняка в возрасте не 
моложе 9— 10 месяцев, целесообразно иметь первый 
в году приплод в январе и феврале. Забиваю т таких 
щенков на шкурку без передержки в декабре этого 
же года. Чтобы самки щенились в январе и феврале, 
нужно формировать семьи в конце августа — начале 
сентября. В районах с холодными зимами, во избе

жание замерзания новорожденных, нутрий содержат 
в утепленных сараях.

Если первое щенение проходит в январе, то вто
рое обычно в мае—июне. Выращивать второй при
плод до 9— 10-месячного возраста сложно (требуется 
передержка его зимой и затрачивается большее коли
чество корма), поэтому имеет смысл по возможности 
реализовать его на племя, а оставшийся молодняк за
бить на шкурку после первой линьки осенью в возрас
те 4—5 месяцев. В этом возрасте от молодняка полу
чают шкурки площадью от 1200 до 1800 см2, II сор
та, среднего размера.

Если формировать семьи в конце августа — нача
ле сентября, в следующем году самки щенятся обыч
но три раза. Третье щенение происходит в сентяб
ре — октябре. Содержать молодняк третьего припло
да до октября—ноября следующего года невыгодно, 
поэтому лучше забить его по окончании первой линь
ки в январе—феврале. Шкурки будут II сорта, сред
него размера.

На третьем году жизни часть самок снова прине
сет три приплода, а часть — только два. Сроки ще- 
нения самок и забоя молодняка останутся примерно 
такими же, как и на втором году жизни. Маток абор
тировавших, неблагополучно родивших и неоплодо- 
творившихся в семьях в течение трех первых меся
цев, нужно выбраковать. Ремонт семей проводить 
нельзя: самки-старожилы непременно убьют вновь 
подсаженных к ним. Если плодовитость и молочность 
самок в связи с преклонным возрастом ухудшается 
или если в семье остаются только самка и самец, то 
ее расформировывают.

Н. П. ХРОНОПУЛО 
(Продолжение следует)

Навоз кроликов 
и его использование
Ю. А. КАЛУГИН, 
кандидат биологических иаук

■  Кролики выделяют два вида кала: мягкий и 
твердый, значительно отличающиеся по внешнему 
виду и химическому составу.

В нашем опыте две группы молодых кроликов 
(самцов), аналогов породы советская шиншилла, 
кормили вволю. Первая группа получала гранулиро
ванный комбикорм, содержащий люцерновую муку, 
овес и ячмень (дробленые), подсолнечниковый шрот, 
рыбную муку, дрож ж и, поваренную соль. Второй 
группе давали тот же комбикорм плюс свежую траву 
люцерны и тимофеевки вволю.

Химический состав комбикорма по сухому вещест
ву был следующим: сырой протеин — 17,97%, сы
рой жир — 3,72, сырая зола — 6,89, сырая клет
чатка — 10,42, безазотистые экстрактивные вещест
ва — 61,00, калий — 1,48, фосфор — 0,58%.

В связи с тем, что кролики почти полностью по
едают мягкий кал, для сбора его на них надевали 
«ошейники» из фанеры.

В нормальных условиях кролики, весящие в сред
нем 2,30 кг, выделяют 72,1 г свежего кала (на 1 кг 
живого веса 31,3 г), а при весе 2,93 кг — 97,7 г 
(33,3 г на 1 кг веса).

Кал кроликов в основном используется как удоб
рение, поэтому приводим его химический состав по 
элементам, необходимым растениям в значительных 
количествах. Больших различий в содержании от
дельных элементов между группами не было, кро
ме азота в твердом кале, которого у кролииои 
I группы находилось 1,19%, а у животных II груп
пы — 1,02%, поэтому данные по составу кала при
водим в среднем по двум группам (табл. 1).

Таблица I

Вид кала Сухое
вещество Азот Фосфор Калий

Н ат уральный кал
Мягкий 2 6 ,7 5 1 ,38 0 ,3 9 0,41
Твердый 4 5 , 42 1 ,1 0 0 ,4 0 0,25

С ухой кал
Мягкий 5 ,01 1 ,40 1,48
Твердый 2 ,4 3 0,88 0 ,56

М ягкого кала обычно выделяется немного или ' 
его совсем не бывает в клетках у животных. Следо
вательно, все расчеты, касающиеся содержания от
дельных элементов, можно производить по твердо
му калу. Кал кроликов по наличию питательных 
веществ в натуральном состоянии превосходит кал 
крупного рогатого скота, свиней и куриный помет.
В этом можно легко убедиться, сравнив данные таб
лиц 1 и 2.
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Таблица  2

Вид кала
Сухое

ве
щество

Азот Фос
фор Калий

Н ат уральны й кал
От крупного рогатого скота 
Свиной
Куриный помет

2 5 ,5 5
2 4 ,3 5
2 7 ,2 5

0 ,6 0
0 ,7 0
0 ,9 4

0 ,2 3
0 ,3 9
0 ,4 2

0 ,1 7

0 ,4 4

Сухой кал
От крупного рогатого скота 
Свиной
Куриный помет

2 ,3 6
2 ,8 8
3 ,4 5

0,91 
1 ,62 
1 ,55

0 ,6 6  

1 ,60

Известно, что в моче животных находится около 
1% азота. Однако обогащения кала азотом за счет 
мочи не происходит. Это объясняется тем, что при 
смешивании кала с последней образуется много ам 
миака, в результате азот теряется из обоих веществ. 
Таким образом, наиболее целесообразным является 
раздельный способ уборки кала и мочи.

Имеются данные об успешном применении кро
личьего кала для откорма телят. Чтобы обезвредить 
кал от паразитов, его автоклавируют или высушива
ют при высокой температуре. При использовании 
кала кроликов в кормлении скота наиболее рацио
нальна раздельная уборка экскрементов.

В Англии и США на кроличьем навозе с большим 
экономическим эффектом разводят червей для рыб
ной ловли.

Н авоз обычно хранят в кучах, буртах. Тем не ме
нее лучше всего его складывать в ямы. Температура 
навоза в процессе хранения поднимается. При дли
тельном «горении» из него теряется значительное ко
личество органических веществ и азота. Уплотнение 
навоза сокращает приток воздуха, задерживает раз
ложение и снижает потери азота.

Сохранение питательных веществ в навозе и луч
шее использование их растениями зависит от способа 
внесения в почву. Целесообразно вносить кал из 
куч или ям осенью или весной, а не разбрасывать его 
по полю от одной пахоты до другой. В этом случае 
теряется много питательных веществ.

Свежий навоз рекомендуется компостировать с 
фосфорными и калийными удобрениями, которые до
бавляют в количестве 1—2%.

Под зерновые культуры вносят около 10 т орга
нических удобрений на 1 га пашни. Под корнепло
ды, овощи вносят не менее 40 т навоза крупного ро
гатого скота. Учитывая более высокое содержание 
органических и минеральных веществ в кроличьем 
кале, его можно использовать в 1,5—2 раза меньше, 
чем навоза крупного рогатого скота.

Х Р О Н И К А

Всесоюзный семинар кролиководов
И. С. МИНИНА,
главный зоотехник н главный методист
павильона «Кролиководство и пушное звероводство»
ВДНХ СССР

■  В минувш ем  год у  на ВДНХ СССР состоялся семи
нар по проблеме «Совершенствование технологии 
производства кроличьего  мяса на промы ш ленной 
основе».

В его  работе приняли участие 170 специалистов 
племенных и экспериментальных ф ерм  совхозов 
и колхозов, научных работников, сотрудников ми
нистерств и ведомств Союза, республик, краев 
и областей.

О ткры л семинар начальник Главного управления 
животноводства М СХ СССР М. Н. Л уценко .

Выступивший затем начальник отдела кр о л и ко 
водства и звероводства М СХ СССР Л. В. М илованов 
в своем докладе охарактеризовал состояние и пер
спективы развития отрасли и отметил, что задание 
по за купке  мяса кроликов в стране в целом е ж е 
годно  выполняется.

В 1973 г. всего произведено  крольчатины 
245 тыС. т. В ж и в о м  весе закуплено  ее 71,7 тыс. т; 
ш кур о к  заготовлено 66 млн. шт.; 84% продукции  
кролиководства  поступило из приусадебных хо 
зяйств населения.

В настоящее время во м ногих районах страны 
ведется строительство крупны х общ ественных кр о 
лиководческих ф ерм, где будут применяться две 
равноправны е технологии производства мяса. Одна

из них —  разведение кроликов любых пород в ш е- 
дах-сараях с механизацией трудоем ких процессов 
и максимальны м использованием зеленых и сочных 
корм ов . И спользуя данную  систему, м ож но  по
лучать в ю ж ной  зоне  круглогодовы е окролы, 
а в средней полосе —  четыре в год. Капиталовло
ж ения на производство  1 ц  мяса при этом состав
ляют о ко л о  300 руб.

Такие совхозы , как «Бирюлинский» Татарской 
АССР, «Петровский» Полтавской обл., «Красная по
ляна» Кировоградская  обл., колхозы  « Д н тр о » , 
«Искра», «Россия» Черкасской обл., из года в год 
добиваю тся при работе по указанной технологии 
устойчивых показателей. На производство 1' кг  кроль
чатины затрачивается от 6,5 до 10 корм , ед.; себе
стоимость 1 ц мяса колеблется в пределах от 90 
д о  160 руб., а рентабельность —  от 40 до 90%.

Д ругая  технологическая схема —  разведение 
кроликов  в зданиях с регулируем ы м  м икроклим а
том, позволяю щ ая почти повсеместно организовать 
круглогодовое, ритмичное производство мяса, со
стоит в следую щ ем. Основные элементы техноло
гии —  применение одноярусны х клеточных батарей, 
корм ление животны х только полнорационными гра
нулами и использование пород  животных, приспо
собленных к  содерж анию  в закрыты х помещ ениях 
на сетчатых полах.

В лучш их хозяйствах (совхоз «Майский», птице
ф абрика «Ю жная») затраты на производство 1 ц 
мяса составляют около  5,2— 6 ц корм . ед. и 37—  
45 чел.-час. при вы соком  уровне рентабельности.
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О тмечено, что за прош едш ие годы текущ ей 
пятилетки совместными усилиями специалистов хо
зяйств и научных учреж дений  разреш ено  м ного  
сложных вопросов пром ы ш ленного  кролиководства . 
В 1974 г. принят типовой проект  ф ерм  на 2300 ма
ток №  806-31, созданны й на основе эксперим ен
тальной ф ерм ы  зверосовхоза  «М айский» Кабарди
но-Балкарской АССР. У тверж дены  рецепты  и цены 
для заводов М инистерства заготовок на полнора
ционны е гранулы для м олодняка  кроликов . Ведут
ся работы по соверш енствованию  маш ин и обо р у 
дования для ф ерм  с новой технологией произ
водства.

О днако  наука ещ е не предлож ила рецептов 
полнорационны х ко м б и ко р м о в  для животны х основ
ного стада и рем онтного  молодняка, а такж е  р е 
ком ендации по созданию  стад кроликов, приспо
собленных к содерж анию  в клеточных батареях. 
Не разработаны наукой такж е  м етодика  племенной 
работы с кроликам и мясных и м ясо-ш курковы х по
род  в условиях крупны х ф ерм  и ветеринарно-са- 
нитарные реком ендации . К ром е  того, не прош ли 
ещ е государственного  испытания на М И С  В/О «Сель
хозтехника» маш ины и больш инство видов о б о р у 
дования для новой технологии кролиководства .

О  задачах отрасли говорил в своем  докладе 
начальник отдела кролиководства  М инистерства 
со ехо зо в  РСФСР П. П. Ш утов. Он сообщ ил, что  
в 1975 г. в республиках, краях и областях Ф е д е р а 
ции д ол ж н о  быть закуплено  80 тыс. т мяса кр о 
ликов в ж и во м  весе. В 1973 г. заготовлено только 
26 тыс. т. Таким об разом ,—  подчеркнул  доклад 
чик,—  для успеш ного  вы полнения плана 9-й пяти
летки кроликовод ам  РСФСР предстоит более чем 
в три раза увеличить за купки  мяса.

Значительных успехов в развитии отрасли доби
лись кроликовод ы  Кабардино-Б алкарской АССР, 
Алтайского, С тавропольского  и Краснодарского  кр а 
ев, а такж е  М осковской , Ростовской, В оронеж ской  
и других областей.

О днако  далеко  не везде план за куп о к  мяса 
кроликов выполняется. Так, в Н овгородской , О рлов
ской, Б елгородской , Томской, Горьковской  и целом  
ряде других областей в течение 1973 г. и первой 
половины 1974 г. р е зко  сократились закупки  мяса 
кроликов.

В некоторы х областях развитие отрасли сд ер ж и 
вается из-за низких темпов строительства механи
зированны х ф ерм. За три года текущ ей пятилетки 
не введено в действие ни одной кр упно й  кр о л и ко 
водческой ф ермы в Архангельской, Горьковской, 
Курской , Челябинской, Том ской и некоторы х д р у 
гих областях.

П оследую щ ее развитие кролиководства  в хозяй
ствах Российской Ф едерации , соверш енно очевид
но, д ол ж но  идти по пути создания крупны х меха
низированны х ф ерм  с зам кнуты м  технологическим  
циклом  производства мяса.

О собенно интенсивное развитие кролиководство  
получило в УССР. Республика производит сегодня 
60% всей продукции  отрасли в стране. В ее хо
зяйствах действует 600 крупны х механизированных 
ф ерм  закры того  типа. В 1973 г. в колхозах и сов
хозах Украины  имелось 284,3 тыс. м аток; 20% от 
всех за куп о к продукции  кролиководства  в общ ест
венном  секторе страны приходится на долю  колхо
зов и совхозов Крыма.

Выступая на семинаре, начальник отдела кр о л и 
ководства К р ы м ского  областного объединения по 
птицеводству и кролиководству  А . В. Курцев от
метил, что партийными, советскими, сельскохозяй
ственными органами области приняты энергичны е

меры , позволивш ие в кор о тки й  ср о к ввести в дей
ствие 399 крупны х кролиководческих ф ерм  с пол
ной м еханизацией производственны х процессов для 
содерж ания 407 тыс. животны х.

Заведую щ ий ф ерм ой совхоза «Ф еодосийский» 
Т. П. Б обош ко сказал, что коллектив хозяйства 
встретил 1974 г. вы полнением социалистических 
обязательств по производству и продаж е государ
ству мяса кроликов.

Заведую щ ий производством  птицеф абрики «Ю ж 
ная» Н. В. Ермолаев поделился опы том  работы 
ком плексно-м еханизированной кролиководческой  
ф ермы на 1200 маток, организованной в 1971 г. 
и производящ ей до 75 т мяса в год.

О б итогах развития отрасли в Черкасской обла
сти долож ил  зоотехник областного управления сель
ско го  хозяйства В. Ф . О ксамытный. Задания по за
купкам  мяса кроликов  в 1973 г. область выполнила 
на 170%. Государству продано 3055 т крольчатины. 
Всего вы ращ ено и реализовано 2619,2 тыс. кроли
ков общ им  весом 8200 т, или по 5,4 к г  на душ у на
селения области.

В настоящ ее время здесь имеется 28 обществен
ных ф ерм, из них 25 в колхозах. В основном  это 
крупны е хозяйства, прим еняю щ ие промы ш ленную  
технологию  производства мяса. В стадии строитель
ства находятся ещ е две ф ермы на 1200 м аток 
каждая.

После реконструкции  кролиководческой  ф ермы 
колхоза  « Д н т р о »  ее мощ ность будет доведена 
до 2000 самок.

Заведую щ ий ф ерм ой колхоза «Искра» Христи- 
новского  района Черкасской области А. Н. Ольшан
ский сообщ ил, что все ж ивотны е размещ ены в ш е- 
дах; в 1974/75 г. будет сдано в эксплуатацию ещ е 
10 ш едов на 1200 мест.

За 1973 г. от 850 матсСк в хозяйстве произве
дено 284 ц мяса кроликов  при себестоимости 1 ц 
130 руб. От реализации продукции  получено чи
стой прибы ли 26,8 тыс. руб., или 38 руб. на ка ж 
д ую  самку. На 1 к г  привеса израсходовано 
6 ко р м . ед.

Работники ф ерм ы  сделают все возм ож ное  для 
р е зко го  роста продукции  кролиководства, сниже
ния ее себестоимости и обязую тся досрочно  вы
полнить задания пятилетнего плана.

За последние годы в Грузинской ССР начало 
развиваться промы ш ленное кролиководство . Сейчас 
там ф ун кци онирую т 46 ф ерм  с общ им  поголовьем  
15 тыс. самок основного  стада. Полным ходом  идет 
строительство механизированных ф ерм.

Заведую щ ий ф ерм ой совхоза «Кумысский» 
Л. Н. Брегадзе напомнил, что в хозяйстве в 1973 г. 
бы ло вы ращ ено по 20 крольчат и продано по 
40 к г  мяса от каж дой матки. Ф ерм а  этого совхоза 
наряду с ф ерм ой Бебнисского совхоза закончили 
производственны й год  с прибы лью .

За 9 месяцев 1974 г. кролиководческие  фермы 
Министерства совхозов Грузии уж е  продали госу
дарству 205 т мяса кроликов  при плане на конец 
года 322 т.

Заместитель директора  по науке эксперимен
тального совхоза «Рощинский» Тюменской области 
Р. М . Нигматуллин отметил, что коллектив хозяй
ства выступил одним  из инициаторов перевода кр о 
лиководства на пром ы ш ленную  основу. Здесь соз
дается ком плекс, рассчитанный на одновременное 
содерж ание 15 тыс. м аток и производство 1200 т 
мяса в год. О н оснащается автоматическим управ
лением  м икроклим атом  и соответствующ им техно
логическим  оборудованием .
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В совхозе построен стационарный пункт для 
производства травяной м уки  и гранул с установкой 
агрегата СБ-1,5 на 3000 т готовой про дукц и и  за 
сезон.

К началу 1974 г. в хозяйстве было 9000 маток. 
На 1 сентября 1974 г. от каж дой  из них выращ ено 
в среднем  по 8,6 крольчонка  и по 11 к г  мяса 
s ж ивом  весе.

С интересом  бы ло заслушано сообщ ение заве
д ую щ е го  отделом  кролиководства  и птицеводства 
Б. И. М инеева об испытаниях нового  способа со
держ ания кроликов в хозяйстве «Исток» УралНИИ 
сельского  хозяйства.

Д и р е кто р  зверосовхоза  «Кощ аковский» Татар
ской АССР Н. Б. Валеев поделился опы том  разве
дения кроликов  в помещ ениях закры того  типа, где 
условия труда рабочих близки  к  промы ш ленны м .

О д нако  такие вопросы, как обеспечение ж иво т
ных полноценны м и корм ам и, их хранение, п о д го 
товка к  скарм ливанию  и м еханизированная достав
ка к  клеткам , здесь разреш ены  недостаточно. П ро
м ы ш ленное изготовление полнорационны х гранул 
в полной м ере  в Татарской АССР ещ е не освоено. 
В специализированных хозяйствах установки для 
производства гранул —  единичны . Д еф ицитны  так
ж е  установки для приготовления травяной м уки .

В Кощ аковском  совхозе налаживается п роизвод 
ство гранул. Витаминная м ука  готовится в агрегате 
АВМ-0,4, смеш ивается с д ругим и  ком понентам и и 
через циклон направляется в бункер-накопитель 
и гранулятор ОГМ-0,8.

В 100 г сухого  вещества гранул содерж ится  (м г): 
сы рого  протеина —  16,5, ж и р а  —  2,6, клетчатки —  
12,2, кальция —  0,8, каротина —  1,6. В состав гранул 
входит соломенная м ука  в количестве от 14,5 
до  25% .

Соверш енствование технологии повлекло за со 
бой необходимость изм енений в организации и оп 
лате труда.

Н агрузка  на о д н ого  оператора при обслуж ива
нии ж ивотны х основного  стада теперь возросла до 
250— 300 голов, а товарного  м олодняка  —  до  4500—  
5000 голов. Требую тся точны е разработки по орга 
низации и оплате труда в механизированны х за
кры ты х крольчатниках.

Зоотехник колхоза «Путь Ленина» В о л ж ско го  
района М арийской  АССР Л. В. Лекарева рассказа
ла, что в 1974 г. у  них была сдана в эксплуатацию  
крупная механизированная ф ерма на 1200 маток. 
В ка ж до м  из трех корпусов, построенны х по  типу 
кощ аковских  закры ты х крольчатников, установлено 
430 батарейных клеток, кр о м е  того, имеется летняя 
площ адка с 18 типовы ми ш едами на 120 клеток 
каж ды й.

На ф ерм е созданы две производственны е и 
одна хозяйственная бригады . Производственная 
бригада состоит из бригадира, подм енной и трех 
основны х работниц. За каж дой  из них закреплено  
по  167 сам ок и 26 самцов. Хозяйственная бригада 
вклю чает двух слесарей, двух возчиков, двух ноч
ных охранников, рабочего  кухни и бригадира. В на
стоящ ее время на ф ерм е имеется 1000 сам ок сле
д у ю щ и е  п ород : белый великан —  667, советская 
шиншилла —  167 .и сере б р и сты й — 166 голов.

—  Наша ф ерма,—  сказала т. Лекарева,—  сейчас 
переж ивает нелегкий период  освоения новой тех
нологии. О тсутствие в республике  предусм отренны х 
технологией гранулированны х ко м б и ко р м о в , низ
кая производительность труда и недостаток ква
лиф ицированных кадров снижаю т производитель
ность труда. М ногие  работы вы полняю тся вручную .

На сегодняш ний день на ф ерм е получено в

среднем  7,6 крольчонка  на самку, при плане 18. 
В дальнейш ем коллектив надеется справиться со 
всеми трудностями путем  освоения новой техноло
гии, повыш ения квалиф икации рабочих.

Заслуженны й зоотехник Татарской АССР 
И. И. Каплевский рассказал об итогах соверш ен
ствования отечественных пород  кроликов в совхозе 
«Бирюлинский». С 1963 г. в хозяйстве разводят 
вы сокопродуктивны х кроликов пород  черно-буры й, 
серебристы й и белый великан. С оздано племенное 
ядро, которое  содерж ится в отдельных четырех 
секциях и закреплено за лучш ими кролиководами. 
Осущ ествлялась работа по соверш енствованию про 
дуктивны х качеств кроликов в направлении увели
чения ж и во го  веса, скороспелости, мясной пр о д ук
тивности и улучш ения волосяного покрова. Боль
ш ое внимание уделялось вопросам содержания 
ж ивотны х и полноценного  их корм ления. О сновное 
стадо разм ещ ено  в шедах с двухъярусными клет
ками разм е р о м  130X70 см. М олодняк выращ и
вается в клетках на сетчатом полу разм ером  2 м 2. 
Ремонтный м олодняк корм ится по повыш енным на 
15% нормам .

Средний вес рем онтного  м олодняка за послед
ние годы по породам  в 90 дней составил (кг): бе
лый великан —  2,8, черно-буры й —  2,7, серебри
сты й —  2,8 и в 240 дней —  соответственно 5,6, 5,2 
и 5,3.

С реднесуточны й привес крольчат в возрасте от 
60 до  90 дней равнялся по  породам  черно-буры й 
и сёребристы й —  41 г, по пород е  белый великан —  
43 г. Затраты корм а  на 1 кг  привеса не превышали 
4 ко р м . ед. С ебестоимость кролика  весом 2,5 кг  —  
3 руб. 70 коп . Рентабельность отрасли в среднем 
за 5 лет составила 103%. К началу 1974 г. на ф ер
м е было оставлено 1919 м аток следую щ их пород : 
белый ве л и кан — 1113, черно-буры й —  253, серебри
сты й —  453 и советская ш инш илла— 100 голов. 
Классный состав: элита —  63,5%, I —  31,5, II —  5% .

П ородоиспы тание проводилось в закры том  м е
ханизированном  крольчатнике. Наилучшие резуль
таты получены  на животны х породы  белый великан.

Д ля соверш енствования указанной породы  вы
делено шесть линий, представители которы х отли
чаются вы соким  весом и скороспелостью . Д оста
точно  сказать, что отселекционированны е по этим 
признакам  животны е достигаю т к 90 дням  среднего  
веса 3,1 кг, к  180 дням  —  5,9 кг.

О  работе с кроликам и новых мясных пород  —  
новозеландской белой, калиф орнийской в совхозах 
Российской Ф едерации рассказали директор  сов
хоза «Майский» М. Г. Роменский, главные зоотех
ники зверосовхозов «М елковский» Калининской об 
ласти А . С. Ф елицин и «Восточный» Татарской АССР
А . В. Клюев.

Были такж е  заслушаны сообщ ения о итогах ра
боты с кроликам и д ругих  пород .

Заслушав и обсудив доклады  и сообщ ения- на 
тему «С оверш енствование технологии производства 
мяса кроликов», участники семинара решили:

1. Считать главной задачей кролиководческих 
ф ерм  колхозов и совхозов: увеличение производст
ва мяса на крупны х механизированных комплексах 
и вы полнение установленных планов продаж и про 
д укци и  государству; воспроизводство племенного 
м олодняка  для разведения в других хозяйствах и 
приусадебны х хозяйствах населения.

2. П ри вы боре технологии и проекта для строи
тельства целесообразно реком ендовать: типовой
проект №  806-31 «Кролиководческие  ф ермы на 
2000. 3000 м аток с содерж анием  поголовья в за-
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крытых шедах» при наличии возм ож ности  приготов
ления полнорационны х гранулированных корм ов  на 
месте или получении таких ко р м ов  вы сокого  каче
ства с ком б икорм овы х предприятий.

При использовании для корм ления животны х 
разных корм ов, а такж е в племенных хозяйствах, 
специализирую щ ихся на разведении кроликов  м ясо- 
ш курковы х пород , надо создавать ф ермы с по го 
ловьем  не менее 600 основных м аток с содерж а
нием их в клеточных батареях, установленных в ш е
дах (типовой проект №  806-23 «Кролиководческая 
ферма на 2400 м аток с содерж анием  поголовья 
в одноярусны х шедах»),

3. Рекомендовать Главному управлению  ж ивот
новодства М СХ СССР подготовить и издать в 1975 г. 
при участии специалистов научно-исследовательских, 
проектны х институтов и передовы х хозяйств Настав
ление по производству мяса кроликов  на фермах, 
прим еняю щ их новую  технологию  (типовой проект 
806-31, 1974 г..).

4. Рекомендовать ВАСХНИЛ, министерствам сель
ского  хозяйства и совхозов сою зны х республик рас
ширить объемы исследований по технологии кр о 
лиководства в научно-исследовательских учр еж д е 
ниях различных зон страны, уделив основное вни
мание реш ению  в 1974— 1978 гг. следую щ их акту
альных проблем :

а) разработке  оптимальных технологических схем 
кругл ого д о в о го  производства мяса, различных ф орм  
организации и оплаты труда на крупны х механи
зированных ф ермах, обеспечиваю щ их значительное 
уменьш ение затрат на единицу продукции ;

б) методам  корм ления и содерж ания основного 
стада кроликов и рем онтного  молодняка, обеспечи
вающ им получение от каж дой  матки за два года 
10— 12 окролов (не менее 70 крольчат);

в) селекционно-плем енной работе по  созданию  
•вы сокопродуктивны х стад кроликов , хорош о при
способленных к  содерж анию  в клеточных батареях, 
а также разработке  реком ендаций  по племенной 
работе с кроликам и новых мясных пород  в усло
виях крупны х ф ерм ;

г) конструированию  новых типов сооруж ени й  для 
кроликов и средств механизации трудоем ких  пр о 
цессов, обеспечиваю щ их значительное сокращ ение 
капиталовложений и повыш ение эф ф ективности 
строительства и эксплуатации крупны х кр о л и ко в о д 
ческих ф ерм ;

д) разработке  м ер  проф илактики болезней кр о 
ликов при различных системах содерж ания. Внед
рение в производство  эф ф ективных вакцин (в том 
числе аэрозольны х), проф илактическо-лечебны х пре 
паратов и дезинф екционны х средств.

5. Учитывая неблагополучное положение, сло
живш ееся в 1974 г. с поставками племенных кр о 
ликов мясных по р од  для ком плектования крупны х 
механизированных ф ерм  закры того  типа в колхо
зах и совхозах, реком ендовать М инистерству сов
хозов РСФСР и М инистерству совхозов У краинской  
ССР принять необходим ы е м еры  по улучш ению  ра
боты ф ерм -репродукторов  калиф орнийских и бе
лых новозеландских кроликов  в совхозах «Майский» 
(Кабардино-Балкарская АССР), «Восточный» (Татар
ская АССР), «М елковский» (Калининская область), 
«Ф еодосийский» (Кры м ская  область). П ри этом сле
дует обратить особое внимание на необходимость 
соблю дения зоотехнических и ветеринарно-санитар
ных правил при выращ ивании и реализации чисто
пород ного  племенного  м олодняка  (обеспечение 
поголовья сооруж ениям и, корм ам и, помещ ениями 
для карантинирования реализуемы х ж ивотны х и др.).

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
П родолжсние

Термин Определение

Серебристо-чер- 
ные лисицы

Серебристо-чер
ные лисицы пуш
кинского типа

Серебристо-чер
ные лисицы сал- 
тыковского типа

Беломордые ли
сицы

Платиновые бё- 
ломордые лисицы

Жемчужные лиси
цы

Снежные лисицы

Серебристые пес
цы

Серебристые пес
цы кольского типа

Вуалевые песцы

Беломордые пес
цы

Лисицы
Порода лисиц, генотип кото

рых NN определяет основную 
окраску, варьирующую от чер
ной до светло-серебристой, се
ребристый и платиновый волос, 
белое окончание хвоста

Заводской тип серебристо
черных лисиц, отличающихся 
более крупным размером 
и несколько более длин
ными пуховыми и кроющими 
волосами 

Заводской тип серебристо
черных лисиц, отличающихся 
приземистостью, коротким пу
хом и длинным кроющим воло
сом

Группа мутантных лисиц, не
сущих ген \V, с белыми пят
нами на голове, шее, брюхе и 
конечностях и окраской, опре
деляемой генотипом

Группа мутантных осветлен
ных лисиц, несущих ген W1̂ 
с платиновым волосом, белы
ми пятнами на голове, шее, 
брюхе и конечностях и окрас
кой, определяемой генотипом 

Группа мутантных лисиц, 
несущих гены ddNN, серой 
или светло-серой окраски, 
с платиновым волосом, 
дающих шкурки с торговым 
названием «платиновые»

Группа мутантных белых ли
сиц, несущих ген S, с пигмен
тированными ушами и пятнами 
на морде, лапах и туловище, 
окраска которых определяется 
генотипом

Песцы
Порода песцов, генотип кото

рых НН определяет темную под
пушь и платиновый остевой во
лос, образующий так называе
мое серебро

Заводской тип серебристых 
песцов, отличающихся более 
крупным размером и несколько 
более длинными пуховыми и 
кроющими волосами

Порода песцов, генотип ко
торых НН определяет светлую 
подпушь и платиновый волос, 
создающий вуаль 

Группы мутантных песцов 
разной окраски, несущих ген W, 
с белыми пятнами на голове, 
шее и брюхе и окраской, опре
деляемой генотипом
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ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
МИТЮШЕВ

Скоропостижно скончался П а
вел Васильевич МИТЮ Ш ЕВ — 
ученый, основоположник науки о 
пантовом оленеводстве.

Павел Васильевич родился в 
1896 г. в с. Визинге Сысольского 
района Коми АССР. Свою трудо
вую деятельность начал в 1917 г. 
помощником агронома Усть-Сы- 
сольского земства Вологодской 
губернии, где принимал непосред
ственное участие в организации 
первых колхозов и совхозов. П оз
же, по окончании Вологодского 
молочно-хозяйственного институ
та, Павел Васильевич работал на 
Печорской (Архангельская обл.) 
и Ульяновской (Коми АССР) 
опытных станциях. Там он начал 
научные исследования по север
ному оленеводству.

С 1932 г. П. В. Митюшев — 
руководитель группы оленеводст
ва во Всесоюзном научно-исследо
вательском институте пушно-мехо
вого и охотпромыслового хозяй
ства. С этого времени и до кон
ца жизни вся его трудовая дея
тельность связана с пантовым оле
неводством.

Кандидат биологических наук, 
доцент П. В. МИТЮ Ш ЕВ прово
дил огромную научную работу в 
области биотехнии и зоотехнии 
пантового оленеводства. Им вы
полнено свыше 40 научных работ 
по вопросам кормления, содерж а
ния и разведения оленей, племен
ной работы, организации олене
водства, акклиматизации пятни
стых оленей. Больш ая часть этих 
работ внедрена в производство. 
Особое значение имело внедрение 
с 1950 г. комбинированного спо
соба консервирования пантов м а
рала.

Н аряду с научными исследова
ниями П. В. МИТЮ Ш ЕВ препо
д авал  пантовое оленеводство в 
Московском пушно-меховом ин
ституте. Им написаны книги «П ан
товое оленеводство» (1950) и 
«Оленеводство» (1963, соавт. 
И. В. Д рури).

Производственная и научная 
деятельность П. В. Митюшева от
мечена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.», «В память 
800-летия Москвы».

Павел Васильевич был исклю
чительно чутким и отзывчивым 
товарищем, добрым другом, не
утомимым тружеником и принци
пиальным специалистом.
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#  Новый забойный цех (вверху) в совхозе «Заря».
#  Одно из отделений норководческой фермы.
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РУКОВОДИТЕЛИ ХОЗЯЙСТВ!

Заказывайте полуприцеп-разбрасыватель 
1-ПТУ-4 в районных объединениях 

«Сельхозтехника»

При внесении 
эрганических 
'добрений
навоза, компостов, 

горфокрошки и т. д.) 
орошо
арекомендовал 
ебя 4-тонный 
олуприцеп- 
азбрасыватель. 
ашина 

экономична, 
надежна в работе, 
эбслуживается 
грактористом. 
Лгрегатируется 
: тракторами класса 
«Беларусь»,
ЮМЗ-6.
Машина 
зтличается 
повышенной 
эавномерностью 
знесения 
/добрений,

как по ширине, 
так и по ходу 
перемещения. 
При внесении 

удобрений 
с одновременным 

транспортированием 
на расстояние 

до 2 км от поля 
часовая 

производительность 
составляет 12 тонн, 

при внесении 
удобрений из бурта, 

находящегося 
на поле, 

производительность 
повышается 

в 4—5 раз.

УПРАВЛЕНИЕ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ 
ВСЕСОЮЗНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«СО ЮЗС ЕЛ ЬХОЗТЕХНИКА» 

СОВЕТА МИНИСТРОВ 
СССР

ЗОЮЗ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
I ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ: СОБОЛЯТА, 
>ТО Г. СМ ИРНОВА.
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