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К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ
Минул 1976 год — первый год десятой пятилетки. Всту- 

ил в свои права юбилейный 1977, когда весь советский на- 
>д, все прогрессивное человечество будут отмечать 60- 

етие Великой Октябрьской социалистической революции. 
За 59 лет Советской власти героическим трудом нашего 
народа созданы огромные материальные и духовные цен
ности. Знаменательной вехой на этом пути была выдаю
щаяся по своим итогам девятая пятилетка. Мощный тол
чок к новому подъему политической и трудовой активности 
дал XX V съезд КПСС, ознаменовавший выход нашей стра
ны на новые рубежи коммунистического строительства. 
Восприняв его решения как боевую программу деятельно
сти, труженики города и деревни еще теснее сплотились 
вокруг партии и ее Центрального Комитета. Первый год  
десятой пятилетки явился важным шагом в осуществлении 
предначертаний съезда. Окрыляющий успех земледельцев 

граны в битве за урожай первого года пятилетки стал но- 
ым ярким свидетельством торжества ленинской аграрной 

-олитики. Этот успех был достигнут, прежде всего, благо- 
лря последовательному претворению в жизнь комплекс- 

чой программы всестороннего подъема сельского хозяй- 
тва, получившей дальнейшее развитие на XXV съезде 
ПСС. ц
Важнейшей частью указанной программы, магистраль- 

<ым направлением нового подъема сельскохозяйственного 
производства являются его специализация и концентра
ция — перевод на современную индустриальную основу. 
'Здесь крою тся,—  говорил Генеральный секретарь 
1К КПСС товарищ Л. И. Брежнев в речи на октябрьском
1976 год) Пленуме Центрального Комитета, —  огромные 
озможности роста объемов производства, резкого повы- 

иения производительности труда, снижения себестоимости 
фодукции земледелия и животноводства».

В постановлении «О дальнейшем развитии специализации 
' 1 концентрации сельскохозяйственного производства на 

азе межхозяйственной кооперации и агропромышленной 
нтеграции» Центральный Комитет партии охарактеризовал 
ту работу как новый этап практического осуществления в 

,'словиях развитого социализма идей ленинского коопера
тивного плана, как важнейшую государственную и обще- 
1 артийную задачу.

Перевод сельскохозяйственного производства на инду- 
гриальную основу и, в частности, концентрация и специа- 
изация его отдельных отраслей уж е многое дали нашему 
(ародному хозяйству. В этом нетрудно убедиться на при- 
«ере такой отрасли, как клеточное пушное звероводство. 
Средний размер стада зверей в специализированных сов- 
озах РСФСР на начало 1976 года составил 14,5 тыс. самок

* переводе на норку. Реализация продукции за 1975 год в 
! среднем на хозяйство достигла 3,3 млн. руб., а прибыль 
т03 тыс. руб.

Последовательная линия на концентрацию и специализа
цию отрасли позволила зверосовхозам выполнить плано
вые задания на девятую пятилетку в четыре года, снизить 
затраты труда на производство единицы продукции на 
30% , повысить производительность труда на 36%, довести 
среднюю выработку продукции на одного работника до 
10 870 руб. в год и значительно улучшить качество пушни
ны. Рентабельность звероводства, как основной показатель 
хозяйствования, поднялась с 20,6 до 31%.

Зверопром РСФСР, входящие в него тресты и совхозы 
руководствуясь постановлением Ц К КПСС «О дальнейшем 
развитии концентрации и специализации сельскохозяйст
венного производства на базе межхозяйственной коопера
ции и агропромышленной интеграции», планируют в деся
той пятилетке по сравнению с предыдущим пятилетием 
увеличить производство пушнины на 21%, сдать государст
ву 33 млн. ш курок ценных зверей на сумму 1,6 млрд. руб. 
в действующих закупочных ценах и получить не менее 
400 млн. руб. прибыли. Причем эти показатели будут до
стигнуты усилиями действующих зверосовхозов без орга
низации новых. В соответствии с этим в указанный период 
надлежит освоить на строительство и материально-техни
ческое оснащение хозяйств, их реконструкцию и расшире
ние имеющихся ферм 280 млн. руб. капитальных вложений. 
Средний размер стада зверосовхоза за пятилетие воз
растет до 19 тыс. основных самок в переводе на норку. 
Хозяйства будут специализироваться на разведении 1— 2 
видов зверей, а норководческие фермы — на производст
ве животных определенного типа.

Намечается довести годовую реализацию пушнины ■ 
среднем на совхоз до 3,8 млн. руб., прибыль —  до 800 тыс. 
руб., уровень специализации —  до 97% . Затраты труда при 
этом на производство головы молодняка будут снижены 
(в чел.-час.): норки —  до 3, песца — до 5,5, лисицы сереб- 
ристо-черной —  до 8,5.

В 1976 году в системе Зверопрома РСФСР организацион
но оформилось межхозяйственное объединение «Ю гпуш- 
нина» из 7 зверосовхозов. Базовым предприятием этого 
объединения является совхоз «Майский» Кабардино-Бал
карской АССР, имеющий в своем распоряжении ценное 
стадо зверей, современные средства механизации трудо
емких процессов и научно-исследовательскую лабора
торию.

Твердо придерживаются курса на специализацию и кон
центрацию производства и перевода его на промышленную  
основу также хозяйства Главкооппушнины Центросоюза. 
Увеличение поголовья животных основного стада в коопе
ративных зверохозяйствах происходит преимущественно за 
счет их укрупнения. Максимальный в данное время уро
вень концентрации и специализации производства клеточ
ной пушнины достигнут в Украинском и Белорусском пот

Q) Издательство  «Колос», «Кролиководство и зв ероводство»,  1977 г,
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ребсоюзах. Например, 7 звероводческих хозяйств Белорус
сии дают 10,5% продукции, производимой всей потреби
тельской кооперацией, а прибыль, которую получают в 
республике от звероводства, составляет 24,8% валовой 
прибыли по системе Главкооппушнины. М ногие хозяйства 
являются предприятиями промышленного типа с высоким 
уровнем механизации и автоматизации производственных 
Ьроцессов.

В десятой пятилетке средний размер основного стада в 
кооперативных хозяйствах составит 15 тыс. норки и 3 тыс. 
песца и лисицы. Такой уровень уж е достигнут в зверохо- 
зяйствах Белорусского и Литовского потребсоюзов.

По пути концентрации и специализации кролиководства 
уверенно идут колхозы и совхозы Крымской и некоторых 
других областей страны. Во многих кролиководческих хо
зяйствах животных теперь содержат в закрытых помещ е
ниях («гак называемых комплексах] с регулированным мик
роклиматом; при этом такие трудоемкие процессы, как 
кормление, поениег раздача кормов (гранул), в них почти 
полностью автоматизированы.

Однако ещ е далеко не везде изжито проявление поверх
ностного, формального отношения к важному делу специа
лизации, концентрации, кооперирования животноводства, и 
в том числе кролиководства. Кое-где эту работу рассмат
ривают как скоропроходящую кампанию. Подчас громкие  
разговоры о комплексах и объединениях заслоняют само 
дело. На октябрьском Пленуме Ц К КПСС с особенной си
лой подчеркивалось, что ни в коем случае нельзя проходить 
мимо таких тенденций, когда порой, не создав нового, то
ропятся разрушить старое —  специализированные пред
приятия ещ е строятся, а фермы уж е ликвидированы, про
изводство продукции в личных подсобных хозяйствах свер
тывается.

В этой связи нельзя не подчеркнуть важное значение 
приусадебного кролиководства. Многолетняя практика по
казывает, что наиболее успешно дела идут там, где раз
дробленные личные хозяйства кролиководов-любителей 
объединены в областные, краевые республиканские общ е
ства, обладающие сравнительно мощной производственной 
базой (.транспортные средства, складские помещения, сено
косные угодья и т. д.). Такая кооперация дает ощутимые 
результаты и находит широкую поддержку и поощрение со 
стороны партийных и советских органов на местах. В под
тверждение этого можно привести ряд примеров. В М ол
давской ССР за период с 1971— 1975 годы было закуплено 
более 10 млн. кроличьих ш курок и 4862 т диетического мя
са (при плане 2610 т). Важно подчеркнуть, что около !/з 
указанной продукции кролиководства молдавские кролико
воды поставили в завершающем году девятой пятилетки.

В 1976 году в хозяйствах кролиководов-любителей было 
выращено 2,5 млн. кроликов, продано государству 1,2 тыс. т 
крольчатины и закуплено 2,1 млн. шкурок. В десятой пяти
летке в республике планируется ежегодно заготавливать
1,4— 1,6 тыс. т кроличьего мяса и 2,3— 2,5 млн. шкурок.

Полтавское общество кролиководов-любителей, в кото
ром насчитывается свыше 70 тыс. членов, за годы девятой

пятилетки реализовало государству 4,8 тыс. т мяса (147% 
к плану) и 17,7 млн. шкурок (123% к плану). Отдельные 
члены этого общества за указанный период сдали загото
вительным организациям по 3,5— 4,5 т крольчатины и боль
шое количество шкурок. Ежегодно членам общества реа
лизуется свыше 20 тыс. голов племенного молодняка.

Общество организовало в области 448 случных пунктов, 
где используются высококачественные племенные произво
дители. Это мероприятие позволяет большинству кролико
водов-любителей, в личных хозяйствах которых насчитыва
ется в среднем 4— 5 основных самок, избежать непроизво
дительных затрат на содержание самцов и значительно по
высить качество продукции. Нетрудно подсчитать, какую  
немалую экономическую выгоду дает создание таких случ
ных пунктов.

За восемь месяцев текущего года полтавчане продали 
государству 385 т кроличьего мяса и 1,8 млн. шкурок.

За годы десятой пятилетки намечено поставить заготови
тельным организациям 16 тыс. т мяса и 14,5 млн. шкурок.

Ш ироко, с размахом и высокой эффективностью рабо
тают общества кролиководов Московской, Черкасской, Вин
ницкой, Воронежской, Белгородской, Одесской областей и 
Краснодарского края.

Однако ряд республик, краев и областей не имеют еди
ных центров, направляющих общественно полезную рабо
ту кролиководов-любителей. Здесь, как правило, ни о ка
ких успехах говорить не приходится. Из года в год не 
справляются с заданиями по закупкам мяса и шкурок 
кроликов Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, 
Новгородская, Смоленская, Тульская, Горьковская, Киров
ская, Волгоградская, Ульяновская, Пермская и Тюменская 
области. Вот почему сегодня становится особенно актуаль
ной проблема организации республиканских, краевых, обла
стных обществ кролиководов во всех зонах, где для разве
дения кроликов имеются соответствующие условия. В пер
спективе, видимо, целесообразно создание общесоюзного  
центра, координирующего развитие кролиководства в лич 
ных хозяйствах населения.

Перед трудящимися Советского Союза в наступившем 
втором году десятой пятилетки стоят новые ответственные 
задачи. «Чтобы создать надлежащий задел, хорошую гаран
тию для выполнения пятилетки в целом, —  говорил на ок
тябрьском (1976 год) Пленуме ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев, —  в 1977 году мы должны выйти на более 
высокие рубежи, сделать все, чтобы повысить плановые 
наметки. Разумеется, делать это надо не в ущерб эффек
тивности и качеству, а прежде всего на основе их повы
шения».

Эффективность и качество —  девиз нашей хозяйствен
ной деятельности на современном этапе. Нет никакого 
сомнения в том, что под этим, зовущим к новым горизон
там, девизом будет успешно трудиться в юбилейном
1977 году многомиллионная армия работников сельского 
хозяйства, в том числе советские кролиководы и зве
роводы.

«...Широко развернуть в 1977 году социалистическое соревнование за до
стойную встречу 60-летия Великой Октябрьской социалистической рево
люции, вовлечь в него всех рабочих, колхозников, специалистов с тем, что
бы значительно превысить в юбилейном году плановые задания, создать 
надежную гарантию для успешного выполнения пятилетки в целом. Одоб
рить инициативу передовых рабочих и коллективов, принявших обязатель
ства выполнить задания двух лет пятилетки к 7 ноября 1977 г.»

(Из постановления Ц К КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ «О всесоюзном социалистическом со
ревновании за повышение эффективности производства и ка
чества работы, успешное выполнение заданий десятой пяти

летки», Правда, 11 января 1977 P.J
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КРОЛИКОВОДСТВО
HAVICA 
И ПЕРЕДОВОЙ
опыт

Организация труда 
и управление производством 
при поточной технологии
П . Д . Б АКШ Е Е В, д о ц е н т ,
Е. П . Н А Й М И Т Е Н К О , д о ц е н т  
Х а р ь ко в с ки й  зо о в е т е р и н а р н ы й  инсти тут  
В. П . Г А Л У З О , с та р ш и й  з о о т е х н и к  
К р ы м с к о го  о б л а с т н о го  м е ж к о л х о з н о г о  
о б ъ е д и н е н и я  п о  пти ц е вод ству  
и к р о л и ко в о д с тв у

Поточное воспроизводство, доращ ивание и о т 
ко р м  крол иков  невозм ож ны  без четкой  органи 
зации труда, оперативного  управления и е ж е 
дневного  контроля за процессом  производства.

Учитывая биологические  особенности кр ол и 
ков, крупны е разм еры  кр ол и ко вод че ски х  хо
зяйств, бы струю  см еняем ость технологических 
циклов и фаз в них, необходим о  так о р га н изо 
вать производство , чтобы система организации 
труда и управления в нем строилась с учетом  спе
циф ики поточной технологии,

В процессе внедрения поточной технологии на 
крол иковод ческой  ф ерм е колхоза  «Россия» 
Д ж а н ко й ско го  района К р ы м ско й  области по на
ш ем у предлож ению  в 1974 г. бы ло сф орм ирова
но звено с ко м пл е ксо м  полном очий. Это звено 
отвечает за выполнение производственной пр о 
грам м ы , на его  руковод ителя возлагается ответ
ственность за организацию  и управление п р ои з
водством .

Передача больших прав непосредственно р у 
ководител ю  звена позволяет центральном у 
управленческом у персоналу хозяйства сосред о 
точить внимание на решении вопросов, связанных 
с дальнейш им расш ирением производства, совер 
шенствованием технологических процессов, м о 
дернизацией технологического  оборудования.

Звеньевая организация труда предусматривает 
выполнение производственной програм м ы  по о д 
ной технологической группе  основных и р ем о нт
ных м аток в установленные граф иком  сроки .

Звену передаются помещ ения, инвентарь, ж и 
вотные и необходим ое им количество ко рм о в . 
Годовой объем производства и реализации мяса 
крол иков  при этом планируется с учетом  разм ера 
технологической группы  подсосны х м аток в ос
новном  и рем онтном  цехе, а такж е  расчетной 
продуктивности  животны х. Звено выполняет все

операции по первой и второй фазе производст
венного  процесса. О рганизует и контролирует ра
боту  руковод итель звена.

Количество звеньев, их структура , планируемый 
объем  производства на год  определяю тся в за
висимости от разм ера  ф ерм ы  и ем кости произ
водственных помещ ений. За звеном , обслужива
ю щ им  гр уп п у  основных и рем онтны х м аток, за
крепляю тся два одинаковы х по ем кости корпуса 
(секции) цеха основны х м аток и два —  цеха р е 
монтны х м аток.

Система обслуживания технологических групп 
основны х и рем онтны х сам ок позволяет органи
зовать работу  звеньев на крупной  крол иковод че 
ской  ф ерм е автоном но, независимо д р у г от д р у 
га. О д новрем енно  повышается ответственность 
ка ж д о го  е го  члена за выполнение производствен
ной програм м ы . О рганизационны е неполадки и 
срывы технологических циклов в одном  звене ни 
в коей  м ере  не отраж аю тся на ф ункции других 
звеньев.

Звеньевая ф орм а организации труда преду
сматривает скв озн ую  систем у обслуживания ж и 
вотных (самцов и м аток с приплодом  от р о ж д е 
ния до  реализации).

Наиболее целесообразно  звено из 4— 5 чело
век, при этом  норм а нагрузки  на ка ж д о го  из 
них —  100 и 125 сам ок с соответствую щ им  коли
чеством  самцов, р ем о нтно го  м олодняка  и м ол од
няка на откорм е .

На м елких ф ермах за звеном  закрепляю тся 
вспом огательны е рабочие (электрик, санитар 
и др.). На крупны х ф ермах звенья объединяют в 
бригады . В состав бригад ы  вводятся такж е  и 
вспомогательны е рабочие.

Бригадир организует снабжение звеньев ко р 
мами, бесперебойную  работу систем навозоуда- 
ления и м икроклим ата  и реализацию  готовой
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Т а б л и ц а  1

П рим ерн ы й  расчет  ф орм и рова н и я  групп кроликов в основном цехе, 
звене ( т е х н о л о г и ч еск ая  группа  — 500 основны х м аток)

1 Т ехн ологи ч еска я  группа  подсосных м аток  в ос
н овном цехе 500

2 Т ех н ологич еская  группа слученн ы х  м ато к  с уче-
том  резерва  (необходим ое количество  подсос
н ы х  м а т о к -2 0 %  резер вн ы х )  600

3 П о длеж и т  вы б р а к о вк е  при смене ф а з  п рои зв од 
ства в связи  с и стечени ем  срока  и сп ользов ан и я  
или по другим ка ч е с тв а м  (1 2 ,5 %  от  общ его  
количества  подсосных м ато к)  63

4 Общее коли честв о  м а т о к ,  п о д л еж а щ и х  в ы б р а к о в 
ке на п ро тяж е н и и  первой  ф а з ы  производства  
(20%  резервны х м а т о к - 12 ,5%  от о б щ е го  к о 
личества  подсосных м аток)  163

5 Общее количество  маток ,  п о д л е ж а щ и х  переводу
в сл ед у ю щ у ю  секцию при смене ф а з  п рои зв од
ства (о б щ ее  коли чество  подсосных м а т о к  ми
нус 12 ,5%  в ы б р а к о в ан н ы х )  437

6 Н еобходим ое  количество  проверен ны х по п е р в о - \
му окролу  рем он тн ы х  м а т о к  для  ф орм и рован ия  
группы х о л о с ты х  м ато к  при смене ф а з  произ
вод ства  (равно  количеству маток ,  в ы б р а к о в а н 
ных н а  п ро тяж ен и и  первой ф а з ы  п роизв одства)  163

7 Н еобходим ое количество сам цов д ля  те х н о л о ги 
ческой группы (с о отнош ен ие  1 :5 )  100

Та блица 2
Прим ерный ра сч ет  ф орм и рован ия  групп кроликов  в ремонтном цехе 

звене (технологическая  гр у п п а  — 500 основных м аток)

К олич ество  рем он тн ы х  маток,  проверен ны х по перво
му окролу, д ля  п еревода  в основную техн ологи чес 
кую группу при смене ф а з  п роизводства :  
подлежит вы браковке  в связи  с истечением срока ис
п о ль зо в а н и я  или по материнским качествам  (12 ,5% ) 63
в з я т ь  в резерв  (20% ) 100

Всего 163
1 Количество  ре м он тн ы х  м аток ,  п роверен ны х  по п ер 

вому окролу,  вводим ы х  в технологическую  группу  
при смене ф а з  производства  163

2 Необходимый резерв  холостых рем он тн ы х  м а то к  (30%
от^необходимого количества  п роверенны х по первому 
окролу) 49

3 Резерв слученн ы х  рем он тн ы х  м аток  (2 5% необходи
мого коли чества  п р о в ер ен н ы х  п о  первому окролу) 41

4 Всего рем он тн ы х  м а то к  в рем он тн ом  цехе  253
5 Необходимое количество  сам цов для  рем он тн ого  цеха

(соотношение 1 :5 )  50
в Н еобходим ая  емкость  рем он тн ого  ц еха  (количество

кроликомест) 253

продукции, контролирует вы полнение звеньями 
технологических циклов и цикличных операций. 
С овместно с главными специалистами хозяйства 
он разрабатывает производственны е граф ики, 
планирует объем  и реализацию  прод укции  в 
звеньях, организует синхронную  работу звеньев 
и цехов, начисляет заработную  плату кр о л и ко во 
дам и вспом огательном у персоналу.

Учитывая специф ику поточного  производства и 
то, что предлагаем ой технологией предусм атри
вается поточное использование технологической  
группы  самцов для случки трех групп основных 
маток, в составе бригады  долж ны  быть три кр о 
лиководческих звена, автоном но ф ун кц и о н и рую 
щих по индивидуальным граф икам . На крупны х 
ф ермах организуется нескол ько  бригад . Р уково
дит ими начальник (управляю щ ий) цеха.

Для оперативности в ка ж д о м  звене, бригаде 
составляется технологическая докум ентация: таб
лицы, отраж аю щ ие  структуру  стада, граф ики

использования корм ов , согласования и выполне
ния цикличных, ежедневных и ветеринарных опе
раций по ф азам производства.

С докум ентацией знаком ят всех членов звена, 
один ее ком пл ект передается звеньевому. Техно
логическая докум ентация по звеньям и в целом 
по ф ерм е имеется такж е  у бригадира, руковод и
теля хозяйства, главного зоотехника и ветеринар
ного  врача.

Таблицы, отраж аю щ ие структуру  стада и ра
счетное поголовье, являются основным докум ен
том  для организации поточного  производства. 
Составляются они с учетом  размера групп под
сосных м аток, необходим ого  количества самцов 
и резерва берем енны х м аток. Для цеха рем онт
ных сам ок таблицы составляются в соответствии 
с потребностью  цеха основных м аток в рем онт
ных, проверенны х по первом у о кро л у  (табл. 1, 2). 
Технологические группы  основных м аток ком плек
тую тся в зависимости от производственных пло
щ адей в основном  и рем онтном  цехе.

В период  освоения технологии желательно 
уменьш ить в звене поголовье основных м аток и 
относительно увеличить количество ремонтных 
(соответственно 350 и 220 голов).

О сновны м д о кум е нто м  по процессу является 
граф ик согласования и выполнения цикличных, 
ежедневны х и ветеринарных операций по фазам 
производства. Составляется он нанесением на 
технологический граф ик производства (специаль
ными условными обозначениями * цикличных, 
ежедневны х и ветеринарных операций.

В процессе оперативного  управления и контро
ля возникает необходим ость уточнить сроки вы
полнения цикличных и ветеринарных операций. 
Их л е гко  установить, пользуясь граф иком  согла
сования.

Звеньевые, бригадиры , руководители и главные 
специалисты хозяйства долж ны  постоянно дер
жать в поле зрения п од готовку  и выполнение 
технологических циклов и операций. Это позво
лит оперативно управлять производством , кон
тролировать его, а значит и выполнять соответ
ствую щ ие задания.

Внедрение поточной технологии с научной ор
ганизацией труда в колхозе  «Россия», где имеют
ся два закры ты х крольчатника с регулируемым 
м икр окл и м ато м  и три утепленных шеда —  сарая 
(технологическая группа —  500 основных самок), 
позволило получить хозяйству в 1974 г. 17 тыс. от
ко рм л ен н ого  м олодняка, а в 1975 г. 24 тыс. про
тив 5 тыс. в 1972 г. и 11 тыс. в 1973 г. К р ом е  того, 
ко л хо з  реализовал другим  хозяйствам более 
5 тыс. плем енного м олодняка. Выход о ткорм л ен 
ных крольчат от самки в 1974— 1975 гг. соста
вил 28,2 и 28,4 головы против 12,5 и 18,2 в 1972—  
1973 гг. Соответственно произведено  мяса на ос-

* См. в ж урнале «Кролиководство и звероводство», № 2, 
1976 г., статью Е. П. Наймитенко и П. Д . Бакшеева «Как 
организовать поточное производство мяса кроликов».
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новную  самку 47,6 и 59,2 к г  вместо 7,4 и 32,4 кг. 
За тот ж е  период в целом по ф ерме производст
во мяса увеличилось с 37 до 296 ц (на одно кр о - 
лико-м есто  соответственно 2,4 и 19,3 кг).

Звеньевая система сквозн о го  обслуживания 
кроликов в процессе внедрения поточной техно
логии позволила значительно снизить затраты 
труда на центнер их привеса. Если в 1972 г. на 
центнер произведенного  мяса в ж и во м  весе было 
затрачено 112 чел.-час., то  в 1975 г. этот показа
тель составил уж е  37,4 чел.-час.

Повысилась производительность труда, в связи 
с чем сократилось количество основных рабочих, 
обслуживающ их технологическую  группу крол и 
ков. Д о  внедрения звеньевой системы 500 сл ож 
ных самок обслуживали шесть основных рабочих 
и один подсобный. После внедрения звеньевой 
системы это поголовье (500 основных, 250 ре 

монтны х самок, 150 самцов и 3— 3,5 тыс. м олод
няка на о ткор м е ) обслуживаю т только  четыре 
человека. Более чем в 10 раз возросло производ
ство мяса на основного  рабочего  (в 1972 г. —  6 ц, 
в 1975 г. —  68 ц).

С увеличением производительности труда на 
ф ерме возросла и заработная плата ее работни
ков. В 1972 г. среднемесячный заработок основ
ного  рабочего  составлял 70— 90 руб., а в
1975 г. —  262 руб.

Ш и р о ко е  внедрение в крол иковод ческое  про
изводство поточной технологии с звеньевой си
стемой сквозн о го  обслуживания животны х повы
шает производительность труда, способствует по
лучению  м аксим ального  количества продукции 
при наименьших затратах, улучш ению  материаль
ного  обеспечения работников ферм.

Новая технология 
выращивания кроликов

В. Г. Ж Д А Н О В А , стар ш и й  зо о те х н и к  
у п р а в л е н и я  с е л ь с к о го  хо зя йства  
Д ж а н к о й с к о г о  р а й и с п о л ко м а  
К р ы м с к о й  о бласти

Кролиководство , ка к отрасль ж ивотноводства 
в колхозах и совхозах, развивается в К ры м у срав
нительно недавно. Первые шаги на этом  пути о ка 
зались трудны ми. К ролиководческие  ф ермы бы 
ли м елким и. Ж ивотных содержали в приспособ
ленных деревянных клетках, не отвечаю щ их зоо - 
гигиеническим  требованиям. Кроликов  для разве
дения закупали у населения. Выход м олодняка  
был низким, отход —  вы соким , а привесы крол ь
чат —  незначительными.

В настоящ ее время накоплен значительный 
опыт в разведении крол иков  на промыш ленной 
основе. Применяя прогрессивны е системы содер
жания животны х, улучшая корм ление  и зоовете
ринарное обслуживание, крол иковод ческие  ф ер
мы колхозов и совхозов Д ж а н ко й с ко го  района в 
1?75 П УВ§ЛИЧИЛИ производство кроличьего  мяса 
в пять раз по сравнению с 1972 г. В заверш аю 
щ ем  год у девятой пятилетки район сдал государ
ству 3 тыс. ц диетического  мяса, в среднем  по
20 к г  на основную  самку.

Развитие отрасли лучше всего проследить на 
примере колхоза «Россия». Кролиководством  
здесь занимаются пять лет. На ф ерме построены 
два капитальных крольчатника и три помещ ения 
типа закры ты х шедов. Ш еды  четырехрядные, с 
приточно-вытяжной вентиляцией. Ш ирина прохо 
дов в них 2 м. Кролики содерж атся в одноярус
ных сетчатых клетках, которы е  объединены в 
блоки по четыре ш туки в ка ж д ом . Боковы е стен
ки клеток сделаны со скосом  внутрь и образую т 
ко р м уш ку  для грубы х ко рм о в  и зеленой массы. 
Во всех клетках укреплены  индивидуальные поил

ки «АУЗ-80» и ко рм уш ки  для сыпучих кормов. 
Зим ой помещ ения обогреваю тся теплогенерато
рами м арки  «ТГ-2,5» до 16— 18°С. Летом  темпера
тура в крольчатниках на 6— 8°С ниже наружной. 
Н авоз из-под  кл еток убирается с пом ощ ью  про
д ол ьно-тросового  транспортера с поперечными 
скребкам и и вывозится с территории фермы ка ж 
дый день.

О сновное направление ф ермы —  племенное. 
В хозяйстве занимаются чистопородны м  разведе
нием крол иков  серый великан, советская шиншил
ла, калиф орнийская и белая новозеландская. Ж и
вотные двух последних пород  —  венгерского 
происхождения, завезены в количестве 150 самок 
и 50 самцов из Татарской АССР. Эти кролики ак
климатизировались на кры м ской  земле и полу
чили вы сокую  оценку крол иковод ов. Самки спо
койные, обладаю т хорош о вы раженными мате
ринским и качествами, м ного  выщипывают пуха 
для гнезд  и хорош о вы кармливают до 8 кроль
чат. При полноценном  корм лении и соблюдении 
всех ветеринарно-санитарных правил от каждой 
из них получают до 30 крольчат за четыре туро- 
вых окрола. Кролики калиф орнийской и новозе
ландской пород  отселекционированы  по опуш е
нию лап, поэтом у при содержании в закрытых 
помещ ениях на сетчатых полах они не болеют 
пододерм атитом . М ол од няк с высокой энергией 
роста к 135-дневному возрасту достигает веса 
трех килограм м ов.

В 1973 г. по предл ож ению  специалистов Харь
ко вско го  зооветеринарного  института (Е. П. Най
м итенко, П. Д . Бакшеев) на ф ерме внедрена по
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точная технология при воспроизводстве, выращ и
вании и откорм е  кроликов.

В хозяйстве 500 самок. К случке они им ею т за
водскую  кондицию . Среди ремонтны х м аток про 
водят строгий отбор  перед использованием их в 
туровых окролах. За каж ды м  самцом  закрепля
ется четыре-пять самок. Всех сам ок в течение
10 дней случают.

Подсосный период при смеш анном типе ко р м 
ления длится 50 дней. После отъема от матерей 
крольчат клеймят, ф орм ирую т в группы  по полу 
и оставляют в этом ж е  крольчатнике до 135-днев- 
ного возраста. М аток отсаживаю т в другое  чи
стое и продезинф ицированное помещ ение, где 
на третий день возобновляется процесс воспро
изводства. П одросш ий и откорм ленны й м ол одняк 
из первого  крольчатника реализуется одновре
менно на рем онт основного  стада, плем продаж у 
и убой на мясо.

Освободивш ееся от животны х помещ ение под
вергается в течение пяти дней механической 
очистке и дезинф екции. После санитарного раз
рыва в него вновь переводят холостых сам ок из 
второго  шеда и все начинается сначала.

В результате внедрения туровы х окрол ов  и по
точного выращивания м олодняка  при звеньевой 
системе обслуживания от каж дой  матки е ж е го д 
но получают от 25 до 30 крольчат. Сохранность 
м олодняка  весьма высокая —  от 90 до 98% . 
В 1975 г. в колхозе выращ ено и реализовано 
16 тыс. кроликов (план 11 тыс.).

Э коном ические показатели работы ф ермы за 
1974— 1975 гг. представлены в таблице.

Из-за дефицита полнорационных гранул в хо 
зяйстве сложился концентратно-травяной тип 
корм ления крол иков. В рационе более 60% за
нимают концентрированны е корм а  (овес), 20—  
25% —  зеленая масса (лю церна летом) и хорош о 
облиственное сено многолетних трав (зимой). 
В рацион обязательно вклю чаю т до 2% ко р н е 
плодов (в основном  м орковь). Качеству корм ов  
в колхозе  придается первостепенное значение. 
Корнеплоды  перед употреблением  очищ аю т и 
м ою т. Траву дают свеж ескош енную , провяленную  
на солнце. М инеральную  п о д ко р м ку  крол ики  по
лучают круглы й год. Категорически запрещ ено 
скармливать ж ивотны м  плесневелые и испорчен
ные корм а.

В колхозе  «Россия» заслуживает внимания так
ж е  и оплата труда, которая стимулирует эф ф ек
тивную  работу звена в целом. За обслуживание

Показатели 197 4 г. 1975 г.

500 500
2 8 , 2 2 8 , 4
6 ,6 8 5 , 4 0
1 ,5 2 , 0
189 205
2 , 9 2 , 9 5

4 , 0 5 , 0
230 350

47 59

8256 9234
1 2 ,5 15,  1

25 30

Основные сам ки  (гол.)
Деловой выход молодняка  на самку (гол.) 
Себестоимость вы р ащ ен н о г о  кроли ка  (руб.)  
Продано м олодняка  на п лем я  (тыс.  гол.) 
Ж ивой  вес (ц)
Средний вес одного  кролика  (кг)
Забито кроликов на мясо и ш курку (ты с .

гол.)
Произведено мяса в живом весе (ц) 
Произведено м яса  на сам ку  (кг)
Получено продукции на работника  фермы 

(РУб.)
П риб ы ль  (тыс.  руб.)
В том числе в расчете  на самку (руб.)

каж дой  самки кр ол и ко вод у  выплачивается в ме- 
сяц 20 коп., за самца —  40, а за крольчонка, до 
стигш его  к  1 ,5-месячному возрасту 1,2 кг, —  
22 коп. За кролика  на откорм е  —  9 коп., а за 
центнер привеса м олодняка  —  9 руб. 60 коп.

В конце  года начисляется премия: за перевы
полнение плана го д ов ого  валового производства 
крол ичьего  мяса —  в разм ере 15%, за каждый 
процент прироста валового производства кроль
чатины относительно уровня преды дущ его го 
да —  3% , за проданного  племенного кролика —
10 коп., за каж ды й процент снижения себестои
мости продукции животноводства относительно 
плана —  1 % .

На ф ерме сложился дружны й, спаянный кол
лектив, лю бящ ий свое дело. Звено состоит из че
тырех крол иковод ов. О пытные работницы Тамара 
Вакульчук и М арф а Головень занимаются чисткой 
клеток, корм лением  и поением кроликов, прини
м аю т участие в проф илактических мероприятиях. 
Главной обязанностью  звеньевого является орга 
низация и управление производством , кром е  это
го, Степан М аксим ович Вакульчук приводит случ
ку  и проверяет гнезда, занимается отбором  и 
по д бо ро м  кроликов.

За успеш ное выполнение социалистических 
обязательств бю ро  Д ж ан ко й ско го  горком а, ис
полком  районного  Совета депутатов трудящ ихся 
и П резидиум  горо д ско го  Совета проф сою зов 
признали коллектив колхоза «Россия» победите
лем в социалистическом соревновании и вручили 
ем у переходящ ее Красное знамя. С. Вакульчук 
награжден орденом  Трудового  Красного Знаме
ни. Кролиководам  М. Головень и Т. Вакульчук 
вручены значки «Победитель социалистического 
соревнования в 1976 году».

«Эффективность и качество. Эти два слова стали теперь де
визом всей хозяйственной деятельности. В них, как всем по
нятно, выражены объективные потребности нынешнего этапа 
развития народного хозяйства».

(И з  речи товарищ а Л. И. Брежнева на Пленуме ЦК КПСС 
25 октября 1976 года. Правда, 26 октября 1976 года).
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Ферма может 
работать рентабельно
Н . Т. Л У5Е Н Е Ц , д и р е к т о р  с о вх о за  
« К р а сн а я  поляна» К и р о в о гр а д с к о й  

о бл а сти

Племенная кролиководческая ф ерма совхоза 
«Красная поляна» в послевоенное время из года 
в год имеет высокие показатели в производстве 
продукции кролиководства. Хорош о работали 
кролиководы  и тогда, ко гда  содержали сам ок в 
обычных, тридцатилетней давности клетках, а 
молодняк отсаживали в «садки» и вольеры; и 
тогда, ко гда  построили в 1966 г. новую  ф ерм у на 
2400 самок и перешли на ш едовое содержание. 
В годы девятой пятилетки коллектив ф ермы вы
растил 220 900 кроликов, или по 18,5 крольчонка 
от каж дой самки; произвел и реализовал 4882 ц 
мяса, что составило 379 ц на 100 га сельхозугодий 
при плане 335 ц. За годы  девятой пятилетки реа
лизовано для племенных целей 46 580 кроликов, 
научно-исследовательским институтам —  52 370, 
на м ясокомбинаты  —  114 600 голов. Кром е  того, 
продано биопромыш ленности 296 500 двух-трех- 
дневных крольчат.

Реализационная цена крол иков  в среднем  за 
пятилетку составила 5,37 руб., при средней себе
стоимости 3,96 руб.

С 1971 по 1975 г. доход от продукции кр о л и ко 
водства составил 1 504 200 руб., а прибыль —  
475 000 руб. Всю пятилетку ф ерма работала рен
табельно. Рентабельность в среднем  равнялась 
46,1%.

Организационная структура кролиководства в 
совхозе выглядит так. На племенной ф ерм е три 
бригады, которы е обслуж иваю т по 820— 830 ма
ток каждая, получают и выращивают кроликов 
для племенных целей и на мясо. На ф ерме по 
производству двух-трехдневных крольчат одна 
бригада обслуживает 1150 самок. Возглавляет 
ф ерму зоотехник. За здоровьем  кроликов сле
дит ветеринарный ф ельдшер. Учет и докум ента 
цию ведет учетчик.

Кролиководческая ферма, как и другие  под
разделения совхоза, —  хозрасчетная единица. 
Э кономист рассчитывает производственно-ф инан
совое задание для кролиководов и приказом  ди
ректора оно доводится до каж д ого  из них.

На ф ерме выращивают кроликов двух пород: 
серый великан и советская шиншилла. О бслуж и
вают поголовье племенной ф ермы сквозны м  м е 
тодом: за крол иковод ом  закрепляю тся 138 са
м о к основного стада, 20 самцов и весь получен
ный приплод до реализации или перевода в ос
новное стадо.

В совхозе м ного  лет практикуется проведение 
трех окролов: в феврале, мае— июне и в авгу
с те -с е н тя б р е . М олодняк содержится под сам

ками до 40— 45 дней. За это время вес крольчон
ка достигает 750— 800 г. Перед отсадкой кроли
ков клеймят, а затем высаживают в подготовлен
ные и продезинф ицированные шеды, где их от
кармливаю т до 2,5— 2,8 кг.

Для ремонта стада бригадир отбирает хорошо 
развитый трехмесячный м ол одняк первого и вто
рого  окролов. На ка ж д ую  десятку ремонтных са
м о к  оставляют одного  самца.

Ш еды  оборудованы  подвесными дорогами. 
К ка ж д ом у  из них подведена вода.

За ф ермой закреплены трактор и косилка. За
готовкой  зеленых корм ов, корнеплодов, сена и 
их доставкой занимаются два рабочих и тракто
рист. Они ж е  подвозят подстилку.

Для подготовки  концентрированных корм ов 
построена корм окухня . Готовый корм  вместе с 
добавками микроэлем ентов и витаминов переме
шивается в машине м арки «КДУ». Кром е него, 
на кухне установлены котел м арки «КВ-300», ма
шины для м ойки  и переработки корнеплодов. 
Готовят ко р м  три-четыре рабочих, в обязанность 
которы х входят получение со склада зерновых 
корм ов, их переработка и пропаривание, подвоз
ка готовых смесей к шедам и выдача по норме.

По нарядам Министерства совхозов УССР фер
ма е ж егод но  получает 50— 80 т ком бикорм ов, а 
остальные корм а  совхоз заготавливает своими 
силами.

Зимой в рацион кроликов входят сено м ного
летних трав, концкорм а, корнеплоды  и сенаж. 
В последние два года использовали овсяную со
лому, так как из-за неблагоприятных климатиче
ских условий в хозяйстве недоставало сена. Ле
том  корм или кроликов зеленой массой многолет
них трав, под которы е в совхозе отведено 220 га, 
а такж е  ранними озим ы м и (рожь, пшеница).

Из-за недостатка корм ов, особенно зеленых, не 
всегда удается сбалансировать рацион. На 1 ц 
привеса кроликов в хозяйстве тратилось в сред
нем : в 1974 г. —  7,2 ц корм , ед., в 1975 г. —
7,4 корм . ед.

На ф ерме трудится м ного  ветеранов совхозно
го производства. М астерами своего дела стали 
крол иковод ы  М. П. Руда, В. С. Колько, М. И. Кос
тина, Г. П. Карман, Е. И. Сухина, М. И. Яхно,
Н. А. Сира и м ногие другие. В целом коллектив 
хозяйства дважды  удостаивался премии М ини
стерства сельского хозяйства СССР с вручением 
автомобиля «Москвич».

Большие задачи стоят перед коллективом сов
хоза в десятой пятилетке. Планируем построить
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новую  крол иковод ческую  ф ерм у закры то го  типа 
на 1200 самок и благоустроить территорию  ста
рой ф ермы, вырастить 224 ООО крол иков  и про 
дать государству 5280 ц мяса. Серьезная работа 
предстоит по созданию  прочной корм овой  базы. 
Увеличить зерновую  группу корм ов  мы м о ж е м  
только  за счет повышения урож айности м н о го 
летних и однолетних трав. Для перехода на ко р м 
ление кроликов гранулированными корм ам и при
ступили к м онтаж у «АВМ-0,65» с гранулятором .

Коллектив кролиководов приложит все уси
лия, чтобы успеш но закончить второй год  деся
той пятилетки к 60-летию Великого О ктября.

Смотр кроликов 
мясных пород
К . С . К У Л Ь К О , гл ав ны й  з о о т е х н и к  
п авильона  « К р о л и ко в о д с т в о  
и п у ш н о е  з в е р о в о д с тв о »  В Д Н Х  СССР

М ноголю дно  и оживленно было в осенние дни
1976 г. в павильоне «Кролиководство и пуш ное 
звероводство» ВДНХ СССР. На всесою зный смотр 
кроликов мясных и м ясо-ш курковы х пород  
съехались специалисты племенных и крупны х м е
ханизированных крол иковод ческих ф ерм, сотруд 
ники вузов и научно-исследовательских инсти
тутов.

Лучш их кроликов привезли на выставку пле
менные хозяйства Российской Ф едерации и 
Украины, Латвии и Грузии. Всего на экспертизу 
было представлено 90 животных, в том  числе по 
породам : белый великан —  20; калиф орний
ская —  21; белая новозеландская —  15; совет
ская шиншилла —  24; серебристы й— 10.

Впервые в смотре участвовал м ол одняк в воз
расте двух, трех и четырех месяцев.

Кроликов оценивала компетентная комиссия 
во главе с проф ессором  М . К. Павловым 
(ВСХИЗО). В своей работе эксперты  руковод ст-

Таблица 1

Порода

Взрослые М олодняк

вес (кг)

В
оз

ра
ст

 
(м

ес
.)

вес (кг)

20
 

ба
лл

ов

15 
ба

лл
ов

10 
ба

лл
ов

5 
ба

лл
ов

30 
ба

л 
ло

г»

2 
5 

ба
лл

ов

20 
ба

лл
ов

15 
ба

лл
ов

Советская 2 1 .7 1 ,6 1 ,5 1 ,3
шинш илла,  с е  3 2 , 5 2 , 3 2 , 1 1 ,8
ребристый и
другие мясно
го типа 5 , 3 4 , 6 4 ,2 3 , 7 4 3 , 2 2 , 9  2 , 6  2 , 2
Б ел а я  новозе 2 1 ,8 1 ,6  1 ,5  1 ,3
л андская .  к а  3 2 , 6  2 , 3  2 , 1 I ,«
лиф орнийская 4 , 0  — 3 , 5 - ^ 3 , 0  — < 3 , 0 4 3 , 2 2 , 8  2 , 5  2 ,1

- 5 , 0 — 3 , 9 - 3 , 4 > 5 , 0

5

вовались «П оложением  по оценке животных на 
выставках и смотрах» (1971 г.) и «Инструкцией по 
бонитировке кроликов» (1975 г.).

О тделом  кролиководства и пуш ного зверовод
ства М СХ СССР совместно с М . К. Павловым бы
ла разработана новая шкала оценки племенных 
кроликов специализированных мясных и мясо- 
ш курковы х пород.

Кролики всех пород и возрастных групп оцени
вались по 100-балльной шкале.

При определении породности и происхожде
ния взрослым животны м засчитывалось макси
мально по 10 баллов, за вес —  20, за экстерьер —  
50, за конституцию  —  20. М олодняк оценивался 
несколько  иначе (баллы): породность и происхо
ж дение  —  10, экстерьер —  50, вес —  30, кон
ституция —  10.

Ш кала оценок указана в таблицах 1, 2.
Экспертная комиссия могла повысить итого

вый балл оценки взрослых кроликов за выдаю
щиеся качества представленного потомства или 
хозяйственно-полезны е признаки (но не более 
чем на 10 баллов).

Аттестатов I, II и III степени удостоены живот
ные, получившие соответственно оценки не ме
нее 90, 80 и 70 баллов.

О дном у хозяйству присуждалось не более двух 
аттестатов за представленных животных одной 
породы  (отдельно за самцов, самок и молодняк).

Комиссия отметила, что в основном  животные 
отличались высоким качеством. 24 кролика из 
восьми хозяйств были отмечены аттестатами
I степени.

Результаты оценки кроликов по породам сле
дую щ ие.

Белая новозеландская. Экспонировалось 
15 кроликов из хозяйств Кры м ской области и 
ф ермы ВДНХ СССР.

У представленного поголовья экстерьер и кон 
ституция были типичными для данной породы.

Аттестатов I степени удостоены шесть кроли
ков, представленных совхозом  «Феодосийский», 
Кры м ской  областной опытной сельскохозяйствен
ной станцией и ф ермой ВДНХ СССР. Присуждено 
аттестатов II степени —  один и III —  один.

Чемпионами смотра признаны: самец № 1084, 
класс элита, вес —  4,2 кг, о б щ а я  о ц е н к а  —  92 бал
ла (Кры м ская областная опытная сельскохозяй
ственная станция) и самка №  965, класс элита, 
вес —  4,0 кг, общая оценка —  96 баллов (совхоз 
«Ф еодосийский»),

Кролики отличались хорош о вы раженными 
мясными ф ормами, упругим  меховы м покровом  
и правильным телосложением.

Калифорнийская порода. Был представлен
21 крол ик из хозяйств Кры м ской области (совхоз 
«Ф еодосийский», областная сельскохозяйствен
ная опытная станция), Латвийской ССР (совхоз 
«Ю гла»), Грузинской ССР (совхоз «Кумы сский») 
и ф ермы ВДНХ СССР. Ж ивотные были типичными 
для этой породы, с густым уравненным волося-

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Т а б л и ц а  2

К онституция  
и экстерьер

В озраст 
ные

группы

Х а р акте р и с 
тика  ж е л а 

т е ль н о г о  типа

М
ак

си
м 

ал
ь-

 
ба

лл

Н е доста тки
экстерьера

С
ни

м
ае

тс
я

ба
лл

ов

Г олова

Взрослые П ропорц и о
н а л ь н а я ,  о к 
р у гл ая  , у с ам 
цов,  более уд 
ли н е н н а я  у са 
мок. У ш и  т и 
пичные для 
породы 5

Г р у б ая  или п е 
р е р а з в и т а я ,  
несоответству
ю щ а я  п олуили  
породе, уши 
больш ие  и 
толсты е 2

М олодняк П ропорц и о
н а л ь н а я 5

Г р у б ая  или п е 
р е р аз в и т ая 2

Грудь

Взр ос лые Ш и рокая  и 
глубокая 15

У зк ая  
Н е гл у б о к а я

5
5

М олодняк Ш и рокая  и 
п р ям ая 10

У зк ая
Н еглубокая

5
5

Спина

Взрослые Ш ирокая  и 
п р я м ая 10

У зк ая ,  длин
ная
Н еп р а в и л ь н ая  
ве рхн яя  линия

5

5

Молодняк Ш ирокая  и 
п р я м а я 10

У з к а я ,  н е п р а 
в и л ь н ая  верх 
н я я  лин и я 5

К рестцово-п о-
ясн и чн ая
часть

Взрослые Ш ирокая  и 
дли нн ая 10

Н едостаточно
ш и рокая
К о р о т к ая

5
5

Круп

Взрослые Широкий и ок
руглы й 10

Свислы й' и л е : 
обрубленн ы й  
Суженный 
(ш и лозадость)

10

5

М олодняк Широкий и 
округлы й 10

Свислый или 
о брубленный 
Суженный

10
5

Конечности

Взрослые Крепкие,  п р я 
мые,  с хорошо 
опуш енной  
стопой 20

Тонкие,  иск
р и в л е н н ы е  
Н едостаточн о  
о п уш ен н ы е  
Д ерм ати т

10

15
20

М олодняк К реп ки е ,  п р я 
мые,  с хорошо 
опушенной 
стопой 20

К ривые 
С н едостаточ
но опушенной 
стопой

5

15

Густота и 
уравненность 
п олосяного 
вокрова

Взрослые Густой, у п ру
гий и б л е с т я 
щ ий в олос я 
ной покров на 
всей п оверх
ности ту л о в и 
ща 5

Н едостаточно  
густой,  в ялы й  
или неурав-  
н ен ны й 3

М олодняк Густой,  у п р у 
гий и б л е с т я 
щий в о л о ся 
ной покров на 
всей поверх
ности ту л о в и 
щ а 10

Недостаточно
густой
Н еуравнен-
ный

5

5

Самец № 1084 чемпион новозеландской породы (Крымская 
с.-х. опытная станция)

Самка № 15 чемпион калифорниискои породы (з/с «Югла» 
Латвийской ССР)

Продол ж е ни е

К о н с ти ту ц и я  
и экстерьер

В озраст 
ные

группы

Х а ракте ри с 
ти к а  ж е л а 

тель н о г о  т и п а

М
ак

си
м

ал
ь

ны
й 

ба
лл Недостатки

экстерьера

С
ни

м
ае

тс
я 

ба 
лл

ов

Окраска

Вз рослые Т и п и ч н а я  д л я  
данной  породы 5

Небольшие о т 
клонения 3

Молодняк Т и п и ч н ая 15 Недостаточно
т ипичная 10

М ясность

Взрослые Хорошо в ы р а 
ж е н н ы е  м яс 
ные формы 20

Н едостаточно 
вы раж ен ны е  
м ясны е формы 15

М олодняк Хорош о в ы р а 
ж ен н ы е  м яс 

ные формы 20

Недостаточно 
вы раж ен ны е  
мясны е формы 10

ным по кр ово м  и достаточно выраженными мяс
ными ф ормами. П рисуж дено  аттестатов: I степе
ни —  восемь; II степени —  шесть и III степени —  
три.
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Самец JYs 124 чемпион породы белый великан (ВДНХ 
СССР)

Чемпионами смотра признаны: самец №  14,
класс элита, вес 4,0 кг, экстерьер и конституция 
типичные для данной породы . Выделялся отлич
ным качеством м ехово го  покрова  и хорош о вы
раж енны м и мясными ф орм ам и. Общ ая оценка —  
96 баллов (совхоз «Ф еодосийский»). Самка —  
№  15, класс элита, вес 4,7 кг. Она обладала эла
стичным м еховы м по кр ово м  и хорош о вы ражен
ным мясны м типом . Общая оценка —  96 баллоз 
(совхоз «Ю гла»).

Серебристый. Ж ивотные этой породы  получили 
невы сокую  оценку. Всего было оценено три 
взрослых кролика  из совхоза «Бирюлинский» Та
тарской АССР (аттестаты I и II степени). Из этого 
хозяйства не была аттестована самка №  154 вви
ду заболевания пододерм атитом .

Комиссия считает, что специалистам хозяйств 
следует обратить внимание на необходим ость 
улучшения опуш енности конечностей и повыш е
ние мясности крол иков  данной породы .

Советская шиншилла. Э кспонировалось 24 кр о 
лика из различных хозяйств страны. М ногие  ж и 
вотные этой породы  имели недостаточно типич
ную  окраску  м ехово го  покрова  (без «розетки») и 
слабо опуш енные конечности.

П рисуждено аттестатов: I степени —  четыре,
II степени —  семь, III степени —  пять.

Чемпионами смотра признаны крол ики  м ясного  
типа: самка №  82, класс элита, вес 5,4 к г  (совхоз 
«Кумысский»). Отличалась красивым голубоваты м  
мехом и хорош о вы раженными мясными ф орм а
ми. Общая оценка —  91 балл.

Самец №  315, класс элита, вес 5,6 кг, принад
лежит ф ерме ВДНХ СССР. К ролик обладал кр а 
сивым уравненным м еховым п о кр ово м  с «розет
кой» и хорош о вы раженны м мясным типом.

Белый великан. Группа крол иков  (20 голов) 
представлена из хозяйств Российской Ф едерации 
(совхозы «Бирюлинский», «Кощ аковский» Татар
ской АССР), «Заря» (Ленинградской обл.) и ф ер
мы ВДНХ СССР. Кролики  этой породы  отличались

вы соким  весом, эластичным блестящ им меховым 
п окровом , но недостаточно вы раженными мяс
ными ф ормами и плохой опуш енностью  стоп.

Аттестаты I степени присуждены  четырем кр о 
ликам (совхозы  «Заря», «Бирюлинский» и ферма 
ВДНХ СССР), II степени —  шести, III степени —  
трем.

Чемпионами смотра признаны животные мяс
ного  типа: самец №  124, класс элита, вес —  7,2 кг 
(ф ерма ВДНХ СССР). К ролик обладал отличным 
экстерьером , хорош ей опуш енностью  конечнос
тей, блестящ им уравненным м еховы м  покровом  
и хорош о вы раженны ми мясными ф ормами. О б 
щая оценка —  94 балла. Самка №  497, класс эли
та, вес —  6,8 к г  (совхоз «Заря»). Выделялась про
порциональны м телосложением, достаточно вы
раж енны м и мясными ф ормами и густым уравнен
ным м еховы м покровом . Общая оценка —  92 
балла.

Комиссия предложила специалистам хозяйств 
вести племенную  работу в направлении улучш е
ния качества меха и мясности, обратить внима
ние на крепость и конституцию  крол иков этой 
породы  и опуш енность конечностей.

Х орош о развитый м ол одняк представили на 
см отр  совхоз «Бирюлинский», Кры мская област
ная сельскохозяйственная опытная станция и сов
хоз «Кумы сский».

Кролики  №  8122 (совхоз «Кумы сский») и
N° 3471 (Кры м ская областная опытная сельско
хозяйственная станция) калиф орнийской породы  
в возрасте трех месяцев весили соответственно
2,9 и 2,8 кг, а самец этой ж е  станции № 3147 бе
лой новозеландской породы  —  2,5 кг. В трехме
сячном  возрасте крол ик №  9037 из совхоза «Би
рю линский» породы  белый великан имел вес 
3,3 кг, а самка N° 3650 и самец №  3600 (Кры м ская 
областная опытная сельскохозяйственная станция) 
породы  советская шиншилла весили соответст
венно 3,0 и 3,1 кг. Хозяйства, где выращиваются 
эти крол ики , удостоены аттестатов i и II степени.

О бращ ает внимание то, что разница в весе луч
ших крол иков  мясных и м ясо-ш курковы х пород 
в возрасте трех месяцев составляла всего 10—  
15%, в то время как у взрослых крол иков  —  30—  
40% . Это свидетельствует о вы сокой скороспе 
лости м олодняка новозеландской и калиф орний
ской пород.

К сожалению , многие крупны е племенные кр о 
лиководческие  ф ермы РСФСР не приняли уча
стия в см отре из-за карантинных ограничений.

Победители смотра кроликов представлены 
для награждения в центральное ж ю р и  Всесою з
ного  конкурса  на лучшие показатели в развитии 
племенного животноводства.

На базе смотра состоялась встреча специали
стов крол иковод ческих ферм, сотрудников вузов 
и научно-исследовательских институтов по теме 
«Производство мяса крол иков на крупны х меха
низированных фермах».
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Продуктивность и естественная резистентность 
самок разных пород 
при содержании их в крольчатниках закрытого типа
М . А . Х А Б И Б У Л О В , до ц е нт  
К а з а н с ки й  в е те р и н а р н ы й  и нсти тут

Перевод крол иков  из наруж ны х кл еток и ш е- 
дов —  сараев в крольчатники закры то го  типа с 
регулируем ы м  м икроклим атом  требует всесто
роннего  изучения влияния новых условий со д ер 
жания на продуктивность и естественную  рези 
стентность животны х в зависимости от породы , 
возраста и ф изиологического  состояния. Этот 
вопрос стал особенно актуальным в связи с пе
реходом  кролиководства на пром ы ш ленную  ос
нову. О днако  м ногие аспекты новой технологии 
до сих пор не получили в литературе достаточ
ного  освещения.

В целях восполнения этого  пробела нами 
проведены две серии опытов на кроликах в за
кры том  крольчатнике  К о щ а ко вско го  зверосов
хоза Татарской АССР. Под опы том  находились 
самки пород  советская шиншилла и калиф ор
нийская. В каж дой из серий использовалось по 
20 крольчих (в первой серии —  самки первого, 
во второй —  второго  о кролов). Покрывали их 
самцами аналогичных пород. Ж ивотные находи
лись в одинаковы х условиях ухода и со д ер ж а 
ния.

На самку с приплодом  приходилось 3,3 м 3 по
мещения. Вентиляция в крольчатнике принуди
тельная, приточно-вытяжная. О топление воздуш 
ное с пом ощ ью  электрокалориф еров, совм е
щенное с вентиляцией. На 1 к г  ж и во го  веса 
крольчихи с приплодом  поступало 1,4 м 3 венти
ляционного воздуха в час. Размещ ение самок 
индивидуальное в клетках площ адью  0,54 м 2. 
Рацион включал: гранул 100 г, овса 150, ко м б и 
корм а  20, травяной м уки 50, сена лю цернового  
150, м уки ячменной 50 и свеклы ко рм овой  50 г. 
Всего в рационе содерж алось: корм овы х еди
ниц —  400 г, переварим ого  протеина —  47,4 г.

В опытах учитывали: оплодотворяем ость, пло
довитость, количество вы ращ енного  м олодняка 
до 45-дневного возраста, м олочность самок, 
рост и сохранность молодняка. М ол од няк взве
шивали первый раз в день рож дения гнездами, 
а затем в 20— 45-дневном  возрасте —  индиви
дуально. Кром е  того, на 15-й день сукрол ьно - 
сти, 15-й и 40-й дни лактации у 5 крольчих ка ж 
дой породы  определяли естественную  рези 
стентность. Тестами, характеризую щ им и рези 
стентность, были: опсоно-ф агоцитарны е показа
тели нейтрофилов крови (индекс, интенсивность, 
активность), комплементарная и бактерицидная

активность, а резервная щ елочность, общий бе
лок и его  ф ракции, а такж е  количество гем огло
бина, эритроцитов и лейкоцитов крови.

За период опыта систематически изучался 
м икроклим ат крольчатника посредством пишу
щих приборов и разовыми замерами по общ е
приняты м м етодикам . Температура и относи
тельная влажность воздуха в помещ ении в пе
риод опытов была в следующ их пределах: в
первой серии опытов во время беременности 
крольчих соответственно 7,7° (4— 13) и 82,6% 
(66— 89), в первой половине лактации —  11,4° 
(6,5— 15,6) и 75% (50— 92), во второй полови
не —  10,9° (6— 13,5) и 77,7% (60— 92); во второй 
серии опытов соответственно 12,7° (8— 17) и
74,1% (62— 86); 14,9° (10— 18) и 71,6% (41— 86); 
16,2° (13,5— 21) и 66,4% (44— 81).

По д р уги м  показателям  микроклимата были 
получены следую щ ие данные: скорость движ е
ния воздуха 0,06— 0,09 м /сек, освещенность —  
70— 180 лк, содерж ание углекислого  газа —  до
0,1— 0,12% , аммиака —  0,006— 0,009 мг/л, серо
водорода —  ниже 0,015 м г/л .

По данным Ф . П. Никитина, Н. С. Зусмана, 
П. С. Заболотского , И. С. М ининой, С. В. Леон- 
тю ка, Р. Богарта, В. Ф . О ксам ы тного  и др., сам
ки пород  советская шиншилла и калифорнийская 
при содержании в шедах имею т плодовитость 
в среднем  6— 8 крольчат, молочность —  3424— 
3709 г.

В наших исследованиях у самок калиф орний
ской породы  в условиях закры того  крольчатни
ка оплодотворяем ость в первом  окроле соста
вила 95% , во втором  —  90% , а у самок совет
ская шиншилла —  соответственно 80 и 85%-  О д
нако у первородящ их сам ок советской шиншил
лы в первой серии опытов плодовитость была 
на 26% (Р<0 ,01 ), во второй на 33% (Р>0 ,05) 
выше, чем у их аналогов калиф орнийской поро
ды. В первом  о крол е  плодовитость самок кали
ф орнийской породы  колебалась от 6 до 8, у са
м о к породы  советская шиншилла —  от 7 до 10 
крольчат, а во втором  окроле  соответственно
6— 10 и 7— 12. Ж ивой вес крольчат при р ож д е 
нии у первородящ их сам ок обеих пород был 
практически одинаковы м  (48— 49 г), а во втором 
окрол е  этот показатель у калифорнийских 
крольчат оказался нескол ько  выше (на 5% ), чем 
у крольчат породы  советская шиншилла. 
К 20-дневному возрасту крольчата породы со
ветская шиншилла в первой серии опытов веси
ли в среднем  на 9% больше, чем калиф орний

11Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ские, а во второй серии их вес был практически 
одинаков (240— 239 г).

В обеих сериях опытов молочность калиф ор
нийских сам ок была на 20,8— 38,1% (Р > 0 ,0 5 ) ни
ж е, чем у сам ок породы  советская шиншилла, 
у которы х оказалась значительно лучше выра
жена выравненность помета.

Вес крольчат в 45-дневном  возрасте у самок 
обеих пород колебался в среднем  от 660 до 
749 г; в первой серии опытов крольчата кали
ф орнийской породы  весили в среднем  на 6% 
(Р > 0 ,05 ) больше, а во второй —  на 11% 
(Р> 0 ,0 5 ) меньше, чем крольчата породы  совет
ская шиншилла. Вероятно, здесь сказалась по
родная особенность лактационных кривых у 
крольчих. При дальнейшем выращивании кр ол ь 
чата калиф орнийской породы , как правило, в 
105-дневном возрасте весили на 10,7— 11,2, а в 
135-дневном —  на 19,8% меньше, чем м ол од 
няк породы  советская шиншилла.

Сохранность крольчат у сам ок калиф орний
ской породы  к периоду отъема оказалась на 
12% выше, чем у  животны х породы  советская 
шиншилла.

При сравнительном изучении естественной 
резистентности сам ок обеих пород  соответству
ющие показатели в обеих сериях опытов не име
ли достоверны х различий. Вместе с тем  в о т
дельные сроки  исследований у сам ок калиф ор
нийской породы  ряд показателей им м унологи 
ческой реактивности был выше, чем у их свер
стников породы  советская шиншилла (табл.).

1-я  серия  опытов 2 - я  серия  опытов
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Б актери ци дная  а к т и в 
ность, %

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

К о м п лем ен тарн ая  а к 
тивность

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

О п сон о-ф агоц итар -  
н ая  активность

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

Общий белок ,  г%
7 , 2 6 5 , 8 0 6 , 7 0 7 , 3 5 6 , 4 2 6 ,  49
6 ,  98 5 , 2 0 6 ,52 7 , 2 9 6 ,  14 6 , 94

Альбумины, %
6 8 , 8 7 2 , 5 7 0 , 0 6 7 , 5 6 7 , 5 6 5 , 3
6 8 , 9 7 5 , 8 72 , 1 6 7 ,  1 6 5 ,  1 6 8 , 7

Гам м а-глобулин ы ,  %
1 7 ,8 9 , 5 6 12 , 1 1 8 , 8 1 5 ,3 1 7 ,0
1 7 , 4 9 , 5 2 14, 1 17,  1 15 ,2 1 6 , 4

П р и  м е ч а  н и е. В числителе  — п о к аз ат е л и  крови сам ок  кал и 
форнийской породы, в зн а м е н а тел е  — породы с о в е т с к а я  ш и н ш и л л а

В обеих сериях опытов показатели бактери
цидной активности сы воротки  крови  у сам ок ка
лиф орнийской породы  во все периоды  исследо
ваний были выше, чем у сам ок породы  совет
ская шиншилла. Кром е  того , в стадии берем ен
ности бактерицидная активность сы воротки  кр о 
ви у них в обеих сериях была выше, чем  в пе
риод лактации. У крольчих породы  советская

шиншилла подобная тенденция не прослежива
ется (табл.). О чевидно, это связано со специфи
ческими внутрипородны ми законом ерностям и 
стадий беременности и лактации у крольчих.

Показатели комплементарной активности, на
оборот, последовательно повышаются от бере
менности к концу лактации. Эта тенденция ха
рактерна для сам ок обеих пород, существенной 
разницы м еж д у  которы м и по данным показате
лям не обнаруж ено.

Что касается показателей опсоно-ф агоцитар- 
ной реакции лейкоцитов, то здесь явно просле
живается та ж е  тенденция, которая присуща по
казателям бактерицидной активности.

О пределенный интерес, на наш взгляд, пред
ставляет динамика изменений показателей ре 
зистентности у крольчих обеих пород  в перио
ды их беременности и лактации. В обеих сериях 
опытов на 15-й день лактации большинство по
казателей, характеризую щ их неспецифические 
ф акторы  защиты, были более низкими, чем на . 
15-й день беременности и к концу лактации. На
пример, в обеих сериях наибольшее количество 
белка в сы воротке  крови установлено в период 
беременности. На 15-й день лактации оно резко  
снижается, а на 40-й день снова заметно нара
стает, однако  остается ниже, чем в период бе
ременности. Эти изменения имею т вы сокую  до 
стоверность, что ещ е раз подтверждает поло
ж ение  о том , что репродуктивны е периоды у 
крольчих связаны с заметными перепадами 
ф акторов, несущ их важные ф изиологические 
ф ункции.

ВЫВОДЫ.
1. М икрокл им ат крольчатника при тем перату

ре в 7,7— 16,2°, влажности —  66,4— 82,6% , дви
жении воздуха —  0,06— 0,09 м /сек и сод ерж а 
нии аммиака —  0,006— 0,009 м г/л  не оказы вает 
отрицательного влияния на продуктивность и ре
зистентность кроликов калиф орнийской породы  
и советской шиншиллы.

2. Плодовитость и молочность сам ок кали
ф орнийской породы, рост и однородность их 
крольчат в молочный период и период  откорм а 
при сущ ествую щ ем  в хозяйстве типе кормления 
и составе рационов хуже, чем у сам ок и молод
няка советской шиншиллы.

3. Уровень резистентности у калиф орнийской 
породы  несколько  выше, чем у советской шин
шиллы.

4. Бактерицидная активность сы воротки крови 
и ф агоцитарная активность лейкоцитов у кали
ф орнийских кроликов и у советской шиншиллы 
наиболее высокие в период беременности, а 
комплементарная активность сы воротки  кр о 
ви —  в конце лактации.

5. Наибольшее количество общ его  белка и 
гамма-глобулинов в сы воротке  крови  крол иков  
установлено в период беременности, наимень
шее —  в период активной лактации.
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Как сохранить нормальную упитанность 
и продуктивность сукрольных самок

Ю . А . К А Л У Г И Н , кан д и д а т  
б и о л о ги ч е с к и х  на ук  
НИИПЗН

Корм ление крол иков  вволю  полнорационны 
ми гранулированными корм ам и  поставило пе
ред крол иковод ам и проблем у: ка к избежать 
ожирения у ж ивотны х основного  стада? Наша 
работа является одной из попы ток сохранить 
норм альную  упитанность и продуктивность са
м о к  во время разм нож ения.

Опыт проводили в течение двух о кро л о в  на 
трех группах сам ок породы  советская ш инш ил
ла. В каж дой  группе было по 56 покры ты х са
м о к одного , двух и трех о кролов, выращенных 
в одинаковы х условиях. Опыт проводили в 
крольчатнике  с регулируем ы м  м икрокл им атом  
в летне-осенний период. Самки II и III групп  по
лучали хозяйственный рацион с 41,3% л ю цер 
новой м уки . В гранулированный ко р м  животны х
I группы  вместо травяной ввели м у ку  из пш е
ничной соломы в количестве 28,4% , а для вы
равнивания рациона по протеину им увеличили 
дачу подсолнечного  шрота. Крольчихи I и III 
групп получали ко р м  вволю, а II группы  —  по 
140 г в сутки во время сукрольности. В период 
лактации все самки получали хозяйственный 
ко р м  вволю.

В гранулированном  ко р м е  ж ивотны х I группы 
во время сукрольности содерж алось: сырой
клетчатки —  15,2%, сы рого  протеина —  16,9, 
сы рого  ж ира  —  2,5, золы —  6,1, воды —  13,1%, 
а у сам ок II и III групп —  соответственно 9,7% , 
17,4, 3,2, 5,8 и 12,0%. Калорийность 1 г корм а  у 
животны х I группы  —  3,86, а II и III групп —  
3,93 ккал валовой энергии, определенной по хи
м ическом у составу.

В I и III группах прохолостело по 4 самки, во
II группе —  7. О тход в период сукрольности, 
включая и вы нужденны й убой, составил соответ
ственно 3, 6 и 2 крольчихи, или 5,8, 12,2 и 3,8% 
от оплодотворенны х. Из числа окроливш ихся 
вырастили крольчат в I группе  45 сам ок (92% ), 
во II —  37 (86% ), в III —  44 (88% ). В дальней
ш ем все расчеты приводим  по самкам , выра
стивш им потомство. В последние 28 дней су
крольности и первые 21 день лактации учитыва
ли потребление корм а  по неделям  опыта, су
точные данные по втором у о кр о л у  приводим  в 
табл. 1.

При корм лении вволю  потребление корм а  в 
первые три недели сукрольности было одинако 
вым, а в последню ю  неделю  зам етно упало. Во 
время лактации потребление ко рм а  самкой р ез
ко  возросло, при этом наибольшее количество 
съеденного корм а  приходилось на вторую  не
делю.

Потребление самками в период сукрольности 
и первую  неделю лактации корм а  с 15,2% клет

чатки было выше, чем самками, в корм е  ко то 
рых было 9,7% клетчатки. Самки, получавшие 
ограниченный рацион во время сукрольности, в 
лактацию  поедали больше корм а, чем те, кото
рые в сукрольность корм ились вволю. Потреб
ление корм а  на 1 к г  массы (веса) в сутки состави
ло за первые три недели сукрольности в I группе—  
43,6 г, во II —  32,7, в III —  40,4 г, а в послед
ню ю  неделю —  соответственно 34,7, 28,3 и
25,9 г.

В лактацию, в среднем  за три недели, потреб
ление корм а  на 1 к г  массы самками возросло в 
сравнении с первыми тремя неделями сукроль
ности на 35% и составило по группам  —  58,2, 
66,1 и 55,8 г.

Т а б л и ц а  1

Неделя

Г руп па

I (п =  23) II (п =  20) III (п =  23)

корм, г
в а л о в а я
энергия ,

ккал
корм, г

в аловая
энергия,

ккал
корм, г

валовая
энергия,

ккал

Сукрольность
1 196 ±  9 757 ±  35 13 9 ±  1 546 ±  4 177 ±  7 696 ±  2S
2 1 97 ±  8 760 ±  3 1 139 ±  1 546 ±  4 184 ±  6 723 ±  24
3 195 ±  7 7 5 3 ±  27 138 ±  1 542 ±  4 186 ±  7 73 1 ±  2S
4 165 ±  7 637 ±  27  127 ±  3 4 9 9 ±  12 125 ±  6 491 ±  24

Среднее 188 726 136 534 168 669

Л а к т а ц и я

1 25 1 ±  1 1 9 6 9 ±  42 2 6 8 ±  11 1 0 5 3 ±  43 2 2 8 ±  9 8 9 6 ± 3 *
2 2 6 5 ±  1 1 1023 ±  42 3 1 3 ±  15 1 2 3 0 ±  59 2 6 8 ±  9 1 0 5 3 ± 3 5
3 2 5 6 +  10 988 ±  39 268 ±  9 1 0 5 3 ±  35 2 4 8 ± 7  9 7 5 ± 2 *

Среднее 257  992 283  1 1 12 248 975

Потребление валовой энергии корм а самкой 
при корм лении вволю во время сукрольности 
бы ло на 10% выше в I группе  и на 2% выше во 
время лактации, ко гда  животны е обеих групп 
получали одинаковы й ко рм .

О граничение потребления энергии в сукроль
ности в среднем  на 19% привело к повышенно
м у потреблению  ее в лактацию: в первую  неде
лю  на 17,5%, во вторую  —  на 16,8, в третью  —  
на 8,0% (в среднем  за три недели на 14,1 %).

Степень поедания ко рм а  самками, в зависимо
сти от их веса, в среднем  по I и III группам  не 
отличалась. Самки массой 5,2 кг в сукрольность 
поедали на 9,9% , а в лактацию  —  на 19,1% ко р 
ма больше, чем самки массой 3,6 кг.

Разные условия корм ления самок во время 
сукрольности сказались на изменении их массы 
(рис., второй о крол ). При ограниченном  ко р м 
лении масса сам ок в сукрольность и первые
5 недель лактации была ниже, чем самок, полу
чавших ко р м  вволю. С амки I группы , несмотря
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Т а б л и ц а  2

Группа
Н еделя

За  21 день
1 -я

2 -я . 1 3-я

1 г 7 14 1025 1229 2968
% 2 4 ,  1 3 4 , 5 4 1 .4 100

II г 623 1076 889 2588
% 2 4 , 0 4 1 , 6 3 4 . 4 100

III г 769 938 1 157 2864
% 2 6 , 8 32 ,8 4 0 ,  4 100

- Г 2 3 4 <ь& 1 2. 3  4 5+ -6
§5? сукрольность § §  лактация Недели
■ч!

•-------1 группа ------ I I  г р у п п а ------------ Ш группа

Изменение массы самок в период сукрольности и лакта
ции

на го, что поедали н а  2 0  г корма больше в

сукрольность, дали на 130 г меньш е привеса, 
чем крольчихи III группы  (506 и 636 г). Это объ
ясняется тем, что питательные вещества рацио
на с 15,2% клетчатки переваривались самками 
во время сукрольности хуж е  (56,5% сухое ве

щество), чем  рациона с 9,7% клетчатки (60,3% ). 
После окрола  масса сам ок I группы  превышала 
их массу перед берем енностью  на 77 г, III гр уп 
пы —  на 138 г, а масса сам ок II группы  снизи
лась на 13 г. Масса пометов при рож дении  у 
крольчих I и III групп была одинаковой. С ледо
вательно, корм ление сам ок во время сукр ол ь 
ности вволю гранулированными корм ам и  с 9,7% 
клетчатки в большей степени способствует 
ож ирению  животны х, чем корм ление  ко р м о м  
с 15,2% клетчатки (рис.).

В первую  неделю лактации масса сам ок воз
растает, особенно у тех, которы е  получали 
ограниченный рацион, во вторую  неделю лакта
ции наблюдается некоторое  снижение массы 
(в первом окроле у животных всех групп  масса
б  эту неделю возросла: в I группе —  на 145 г, 
во второй —  на 207 и в III —  на 103 г). Наиболь
шее снижение массы сам ок приходится на 
третью  и четвертую  недели лактации, ко гда  у 
них отмечается наивысшая молочная прод уктив
ность. Несмотря на потерю  массы в третью  не
делю  лактации, крольчихи поедали корм а  мень
ше, чем во вторую  неделю. М аксим альное ко 
личество съеденного корм а во время сукрол ь 
ности —  257 г, в течение первых трех недель 
лактации —  353 г в сутки. М о ж н о  сказать, что 
самка массой до  5,5 к г  во время лактации не 
съест более_ 400 г гранулированного корм а  в

сутки.
М олочность сам ок за три недели лактации оп 

ределяли по Lebas (1969 г.), которы й установил, 
что на 1 г привеса крольчата в первую  неделю 
жизни затрачивают 1,52 г, во вторую  —  1,75 г, 
в третью  —  2,18 г молока. Средний коэф ф ици

ент оплаты привеса м олока равен 1,82. Наши 
данные о молочности самок приведены в 
табл. 2.

При корм лении крольчих вволю во время су
крольности наиболее высокая молочность отм е 
чена у них за три недели, при этом самки, полу
чавшие ко р м  с 15,2% клетчатки, выделяли на 
105 г больш е м олока, чем на рационе с 9,7% 
клетчатки. Наивысшая молочная продуктивность 
приходится на третью  неделю  лактации, а у са
м ок, получавш их ограниченны й рацион во вре
мя сукрольности, —  на вторую  неделю.

П од самкой оставляли по 9 крольчат незави
сим о от ее массы, результаты продуктивности 
крольчих приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Группа
П оказатели

■ " 1 т
К олич ество  самок,  гол. 45 37 44
Масса крольч онка  при рождении, г 61 56 59

в 2 1 -дневном возрасте 274 255 274
в 42 -дневном возрасте 823 881 847

Масса п ом ета  в 42-дневном во з р ас 
те , кг

В ы р ащ е н о  к рольч ат  до 42-дневного
5 , 8 5 5 , 9 1 5 ,  45

6 , 7 6 , 4возраста 7 ,  1
Отход крольчат ,  % 21 25 28

Количество крольчат и вес помета в I группе 
был выше, чем в III группе. Масса крольчонка  
в 42-дневном  возрасте в I группе была меньше 
за счет худш его  роста м олодняка второго 
окрола. Наивысшей оказалась масса крольчон
ка во II группе, и это несмотря на более низ
кую  м олочность самок за первые три недели 
лактации. Масса крольчат в 42-дневном возра
сте зависит от массы самки при покрытии. Эти 
показатели прям о пропорциональны . Среднесу
точный привес крольчат всех групп в среднем 
составил: в первую  неделю —  8,8 г, во вто
рую  —  11,0, в третью  —  10,0, в четвертую  —  
23,1, в пятую  —  28,2, в шестую  —  31,9 г.

О тход крольчат по трем  группам  до 42-днев
ного  возраста составил 24,8%, из которы х 8,8% 

-п р и ш л о с ь  Л Ъ  T ftffJ b 'fR )
Учитывая потери гранулированного корм а  при 

разруш ении гранул, считаем, что сукрольной 
самке следует давать не более 150— 170 г ко р 
ма в зависимости от уровня клетчатки в рацио
не, содерж ащ ем  580— 660 ккал валовой энергии.
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Таким образом , повыш ение уровня клетчатки 
в ко рм е  сукрольны х сам ок до 15,2% при ко р м 
лении вволю способствует под д ерж анию  нор 
мальной упитанности животны х и повышает их 
продуктивность.

При ограниченном  по энергии корм лении на
блюдается повышенный отход сам ок как в пе
риод сукрольности, так и в лактацию. Причина 
этого  явления м ож ет быть и н е ко р м о в о го  ха
рактера.

Крольчата от самок, кормивш ихся ограничен
но, хуж е  развивались до  трехнедельного возра
ста, а затем заметно обогнали в росте крольчат 
от самок, корм ивш ихся в сукрольность вволю. 
Хотя здесь и был нескол ько  больший отход м о 
лодняка, однако  масса помета в 42-дневном 
возрасте была не ниже, чем у помета самок на 
рационе с 15,2% сырой клетчатки, которы е по
лучали ко р м  вволю.

Кормовой препарат микробиологического каротина 
в рационе кроликов

А . В. Т И Щ Е Н К О , ка н д и д а т  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  наук
С. Л . В И КТО Р О В , ка н д и д а т  
б и о л о ги ч е с к и х  на ук 
Р я за н с ки й  с е л ь с ко х о з я й с т в е н н ы й  
институт

Нами изучалось влияние p-каротина микробио
логического синтеза на содерж ание макроэргиче- 
ских фосфорных соединений в тканях кроликов и 
на их привесы.

Кормовой препарат микробиологического каро
тина (К П М К ) представляет собой рыхлую р ас
сыпчатую биомассу от светло-коричневого до  
коричневого цвета. П олучают его методом мик
робного синтеза при помощи гриба BlaKeslea  
trispora. В 1 кг биомассы содерж ится от 4 до
12 мг каротиноидов на 90% представленных  
бета-каротином (остальные 10% составляют  
альфа- и гамма-каротин и ликопин). В целом  
КПМ К состоит из липидов (55— 56% ) и белка 
(25— 30% ), содерж ащ его незаменимы е амино
кислоты. В биом ассе содерж атся и витамины  
группы В (мг на 100 г): В] — 0,04— 0,07, В 2 —  
16,5—22,0, Вз — 4,2— 7,5, В5 — 1,3, В 6 — 1,2— 2,6, 
В 12 — 3,9— 4,3. П роизводство препарата освоено  
Свердловским заводом медицинских препаратов  
и Краснодарским комбинатом биохимических 
препаратов им. К- М аркса.

Д ля опыта выделили две группы кроли- 
ков-аналогов породы белый великан по 5 голов 
в каждой. Средний вес подопытных животных в 
возрасте 1,5 месяца был 1350 г, контрольных —  
1308 г. Кормили их по нормам, рекомендован
ным ВИ Ж ем (та б л .).

КПМК вводили в рацион в количестве, н едо
стающем до нормы каротина, то есть еж едневно  
взамен каротина животные получали по 0,23 г 
биомассы. Кроликам контрольной группы препа
рат не давали.

Опыт продолжался в течение марта, апреля и 
мая 1976 г. Содерж али животных в клетках с 
сетчатым дном в виварии наш его института, по

два в первый месяц эксперимента и по одному —  
во второй.

КПМ К скармливали в виде масляного раство
ра (на 1 мл растительного масла суточная доза  
биомассы ) пипеткой перорально.

Е ж енедельно кроликов взвешивали, в конце 
опыта исследовали их кровь на содержание ка
ротина, АТФ и неорганического фосфата.

Н аблю дения показали, что вес подопытных 
животных увеличился с 1350 г до 2568 г, или на 
190%- В ес контрольных кроликов вырос с 1308 г 
до 2160 г, или на 165%. Уровень содержания  
АТФ в крови подопытных животных повысился в 
сравнении с контрольными на 19%, а уровень 
неорганического фосфата снизился на 6,5% . П о
следнее указы вает на использование фосфата для  
синтеза АТФ.

О богащ ение рациона КПМ К увеличило в 2,4 
раза содерж ание каротина в плазме крови (с  
0 ,0 1 4 + 0 ,0 0 1  мг% до 0,034 =F0,001 мг%).

П о окончании наблюдений подопытных кроли
ков обезглавливали, моментально замораж ивали

(в  сутки на 1 голову)
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П ервый месяц  эксперимента

Сено 65 32 3 , 0 0 , 4 0 ,  12 0 , 6
Свекла с т о ло в а я 125 18 2 , 1 0 , 0 9 0 , 0 9 —
О вес—зерн о 20 23 2 ,  1 0 , 0 6 0.  13 —
Отходы р ж ан ого  хлеба 100 10 1 ,8 0 , 0 6 0 , 0 6 —
Соль 0 , 5 — — — — —
Всего 3 1 0 , 5 82 9 , 0 0 , 6 1 0 , 4 0 , 6
Т ребуется  по норме 80 9 , 0 0 , 65 0 , 4 1,8-

Второй месяц  эксперим ента

Сено 100 49 4 , 5 0 , 6 0 ,  18 0 , 8
Свекла столовая 150 22 2 , 5 » ,  12 0,  12 —
Овес—зерн о 40 46 4 , 2 0 ,  12 0 , 2 6 —
Отходы р ж ан о го  хлеба 100 10 1 ,8 0 , 0 6 0 ,0 5 —
Соль 0 , 5 — — — — —
Всего 3 9 0 , 5 127 13 0 , 9 0 ,6 1 0 , 8
Требуется  п о  норме 120 13 0 , 9 0 . 6 2 , 0
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жидким азотом, после чего исследовали их пе
чень и скелетные мышцы на АТФ, креатинфос- 
фат и неорганический фосфат. В печени, кроме 
того, определяли содерж ание каротина.

Оказалось, что в печени подопытных кроликов 
АТФ больше, чем у контрольных, на 6% . Это 
указывает на более активные окислительно-вос
становительные процессы в печени под влиянием  
каротина. В озросло и содерж ание креатинфос- 
фата на 7,2% , что говорит о повышении энерге
тического уровня тканей. О днако количество 
неорганического фосфата при этом не снизилось, 
а повысилось на 27,4% • П о-видимому, (5-каротин

микробиологического препарата способствует ас
симиляции неорганического фосфата непосред
ственно из корма.

Увеличение на 10,9% АТФ и на 20,9% креа- 
тинфосфата свидетельствует о повышенном син
тезе белка в мышечной ткани. В озм ож но, что 
увеличение неорганического фосфата произошло 
за  счет более высокой ассимиляции его непосред
ственно из кормов или за счет фосфатного обм е
на в других тканях..

Считая проведенные исследования предвари
тельными, мы намерены их продолжить на боль
шем поголовье.

О физико-химических 
показателях мяса кроликов

Л . Л .  М Е Д ВЕ Д Е ВА ,
Л е н и н гр а д с ки й  и нсти тут  с о в е т с к о й  
т о р го в л и  и м . Ф .  Э н ге л ьса

Для технологической характеристики мяса необходим о 
знать не только е го  химический состав, но и структурн о-м е - 
ханические и влажностные свойства. Нами изучались на 
опытной ф ерме УРАЛНИИСХОЗа ф изико -хим ические  пока 
затели мяса кроликов-сам цов породы  советская шиншилла 
в возрасте 90 и 60 дней и различных кулинарны х частей их 
туш ки (лопатка, о ко р о к , поясничная и спинная часть). О пре 
делялись: нежность, содерж ание свободной, связанной и 
общ ей влаги, влагоудерж иваю щ ая и влагопоглощ аю щ ая 
способность.

Вода —  естественная составная часть мяса. По сод ерж а
нию общ ей влаги м ясо кролика  в возрасте 60 дней пре
восходит мясо 90-дневного и составляет соответственно 
73,1 и 73,3%. Больше общ ей влаги содерж ится в о ко р о ке  и 
поясничной части, меньш е —  в лопатке и спинно-грудны х 
мышцах.

Для кулинарной характеристики мяса важно состояние 
воды, степень связи ее с гидроф ильны ми структурам и.

В мясе двухмесячны х кроликов  содерж ится  10,9% сво
бодной влаги, с возрастом  ж ивотн ого  ее количество ум ень
шается до 10,1%. П о-видим ом у, это связано с увеличением 
в мясе количества белка.

В прям ой зависимости от содерж ания общ ей и свободной 
влаги находится нежность мяса. С возрастом  ж ивотн ого  она 
уменьш ается: у 60-дневного кролика  равна —  710 см 2/г, у 
90-дневного —  671 см 2/г. По показателю  нежности все ку 
линарные части туш ек кролика  м о ж н о  использовать для 
приготовления ж арены х блюд.

Важным технологическим  показателем, характеризую щ им  
использование мяса, является е го  влагоудерж иваю щ ая и 
влагопоглощ аю щ ая способность. Чем ниже влагоудерж и
вающая способность, тем больше теряется влаги при теп
ловой обработке, а вместе с ней и питательных веществ.

На влагоудерж иваю щ ую  способность мяса кроликов 
влияют возраст (у 90-дневного —  47,2% : у  60-дневного —  
44,4%) и вид кулинарной части.

При приготовлении рублены х изделий из мяса важны м 
показателем является влагоудерживаю щ ая способность 
фарша. У  мяса 90-дневного кролика  в о ко р о ке  и пояснич
ной части туш ек этот показатель выше, нежели у 60-днев
ного  в лопатке и спинно-грудной  части.

Таким образом , технологические характеристики мяса 
кролика  в возрасте 90 дней выше, чем в 60 дней. Большого 
отличия в показателях кулинарных частей туш ек нет и, сле
довательно, нет р е зко го  различия в их кулинарном  исполь
зовании.

16
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ЗВЕРОВОДСТВО

HAVSCA 
И ПЕРЕДОВОЙ 
ОПЫТ

Щ ЕКИ Н С КИ Й  
ЭКСПЕРИМ ЕНТ  
В ЗВЕРОВОДСТВЕ

Д . А . КН Я ЗЕ В , ка н д и д а т  э к о н о м и ч е с к и х  
н а у к  Н И И П З К

В реш ениях XXV съезда КПСС намечена ш ирокая  про
грамма по дальнейш ему развитию  сельскохозяйственного 
производства. В ней особо подчеркнуты  задачи значитель
ного  повышения производительности труда и эф ф ективно
сти производства в целом.

В реш ении указанных задач важ ную  роль призвано сы г
рать материальное стимулирование трудовой активности 
работников колхозов и совхозов. В «Основных направлени
ях развития народного  хозяйства СССР на 1976— 1980 гг.» 
сказано: «Усилить стим улирую щ ую  роль оплаты по труду, 
зависимость доходов ка ж д о го  работника от е го  личного 
трудового  вклада и вклада коллектива в развитие общ ест
венного производства, повыш ение е го  эффективности».

Необходимость соверш енствования системы материаль
ного  поощ рения исходит и из того, что практика прим ене
ния аккордно-прем иальной системы оплаты труда, действу
ющая в настоящ ее время в зверосовхозах, наряду с поло
жительным и ф акторами выявила и серьезны е недостатки.

Главный ее недочет состоит в том, что заработок работ
ников, особенно его премиальная часть, в определяю щ ей 
степени зависят от уровня плановых показателей. Чем ниже 
у  хозяйства план, тем легче е го  перевыполнить и получить 
при этом выше зарплату и премии. О тсю да понятно стрем 
ление отдельных руководителей занижать плановые пока
затели. А  заниженный план, как известно, отню дь не спо
собствует м аксим альном у вовлечению  в производство 
имею щ ихся резервов.

В 1973 г. четыре зверосовхоза : «Судиславский» Костром 
ской обл., «М елковский» Калининской обл., «Соловьевский» 
и «Поронайский» Сахалинской обл. в поряд ке  опыта были 
переведены  на новые условия оплаты труда по методу 
Щ е ки н ско го  химкомбината с прем ированием  из единого  
источника. Цель эксперим ента состояла в том, чтобы заин
тересовать коллективы в увеличении объем ов производства 
и ум еньш ении численности занятого персонала, а такж е 
стимулировать принятие более напряженных планов.

По условиям опыта каж дом у из этих четырех хозяйств 
М СХ РСФСР были утверждены  снижаю щ иеся по годам 
нормативы затрат заработной платы основного  производст
венного персонала на рубль производим ой продукции . Ру
ководителям совхозов предоставили право поощ рять ра
ботников за совмещ ение ими проф ессий (должностей), за 
расш ирение зон и норм  обслуживания путем повыш ения 
тарифных ставок в разм ере  до 30%. На эти цели разреш а
лось использовать до 90% эконом ии ф онда заработной 
платы, получаемой от совмещ ения обязанностей, а такж е 
от внедрения д р уги х  организационно-технических м е р о 
приятий.

Д ругая  часть эксперим ента предусматривала прем ирова
ние работников из единого  источника —  ф онда материаль
ного  поощ рения (Ф М П ), создаваем ого за счет отчислений 
от прибыли.

Для образования Ф М П  ка ж д о м у  хозяйству диф ф еренци
рованно устанавливались два норматива (в процентах), сти
м улирую щ ие рост производства продукции и увеличение 
прибыли, а именно: за каж ды й процент прироста валовой 
сельскохозяйственной продукции  (в сопоставимых ценах) 
по сравнению  с достигнуты м уровнем  трех предш ествую 
щих лет; отчисления от общ ей суммы прибыли за вычетом 
платы за основные производственные фонды и суммы от
числений с Ф М П  по первом у нормативу.

С овхозам  предоставили право самим выбирать показате
ли и устанавливать размеры  премирования рабочих, руко 
водителей хозяйств, специалистов, служащ их ф ерм и дру
гих производственных подразделений. М аксимальный раз
мер премий рабочих не долж ен был превышать 1 руб. на 
рубль зарплаты, а инженерно-технических работников и 
служащ их —  80 коп. на рубль заработной платы, получен
ной по долж ностны м  окладам. При этом общая сумма пре
мий руководящ их работников, специалистов и служащих, 
отнесенная к  заработной плате, не должна превышать 
среднего  разм ера премий и доплат за продукц ию  рабо
чих животноводства и растениеводства по отнош ению к их 
заработку  по тарифу. В качестве предварительного условия 
ставилась задача добиться в 1975 г. двукратного опереж е
ния темпов роста производительности труда по сравнению 
с ростом  заработной платы.

С переходом  на эксперим ент в ка ж до м  из четырех сов
хозов были составлены планы организационно-хозяйствен
ных м ероприятий, направленные на рост производства про
дукции  и уменьш ение численности занятого персонала.

При разработке  положений об оплате труда за основу 
прем ирования был взят прирост к  достигнутом у уровню 
трех предш ествую щ их лет, а не перевыполнение плана, как 
раньше.

Прем ирование основной категории работников —  рабо- 
чих-звероводов —  в течение года производилось по сле
дую щ им  показателям : за превыш ение выхода щ енков на 
мом ент регистрации против уровня, достигнутого  за три 
предш ествую щ их года; за сохранность поголовья м олодня
ка и основного  стада зверей от регистрации до забоя и по 
условиям соцсоревнования.

Как видимо, во внимание были приняты важные показа
тели, которы е в значительной м ере определяю т конечные 
результаты работы.

По итогам года звероводов премировали: за превыше
ние достигнутого  уровня продуктивности сам ок (произве
дение реализационной цены ш курки  на деловой выход м о
лодняка); за эконом ию  прям ых затрат.

В совхозе «Судиславский» принимался во внимание еще 
один показатель —  сохранение достигнутого  уровня про
дуктивности самок.

П орядок и разм еры  итогового  премирования звероводов 
в хозяйствах применялись разные. В зверосовхозе «Мел
ковский», например, для расчета премий по показателю 
«За превыш ение д остигнутого  уровня продуктивности са
м ок»  были разработаны по каж дой  расцветке норок шкалы 
прогрессивны х норм  премирования. М аксимальная премия 
по такой шкале выплачивается рабочим бригады и брига
д иру в том  случае, если от закрепленного  поголовья будет 
получена наивысшая продуктивность. В зверосовхозах 
«Соловьевский» и «П оронайский» по итогам года прем иро
вания производили по шкале в установленных процентах от 
стоимости продукции, полученной сверх достигнутого уров
ня.

П рем ирование руководящ их работников и специалистов 
центрального аппарата производилось по следую щ им еди
ным показателям: за прирост объема реализации сельско
хозяйственной продукц ии  против среднего  ф актического
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уровня, достигнутого  в последние три года, в разм ере 
2,5% год ового  долж ностного  оклада за каж ды й процент 
прироста; за прирост прибыли в разм ере 2,5% год ов о го  
долж ностного  оклада за каж ды й процент прироста; за по
лучение прибыли в разм ере 0,5% прибыли, но не более 
двух месячных должностны х окладов; за рост производи
тельности труда в разм ере 1,5% год ов ого  д олж ностного  
оклада за каж ды й процент прироста.

При таком порядке  премирования разм ер  премий р у ко 
водящ их работников, специалистов зверосовхозов опред е 
ляется улучш ением показателей работы хозяйства по срав
нению с уровнем  трех последних лет, а не с планом. Что
бы заинтересовать руководителей хозяйств и специалистов 
в принятии более вы соких планов, прем ирование за сверх
плановый прирост реализации и прибыль снижалось до 
50%.

На опытных условиях названные совхозы  проработали 
три года, с 1973 г. по 1975 г. За этот период  производство 
валовой сельскохозяйственной продукции  в ценах реали
зации возросло в сум м е по четы рем хозяйствам на 7,4 млн. 
руб., или на 66% i а прибыль —  на 2,7 млн. руб. (68% ). При 
этом численность работаю щ их увеличилась только на 12%. 
Рентабельность производства в 1975 г. в целом по четы рем 
хозяйствам составила 46% . Если сравнивать относительные 
показатели (табл. 1), то и здесь налицо положительные 
сдвиги.
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В ал о в ая  сель скохозяй стве н н ая  про
дукц ия  в ц енах  р е али заци и  на 
о дн ого  работника  основного про
и зводства ,  тыс. руб. 9 , 9 1 4 ,7 149

Г о д о в ая  за рп лата  одного  р а б о т 
ника  основного п роизводства ,  
руб. 3207 3720 116

(в том числе премии) 643 785 122
Расход  зар п латы  на 100 руб. в а 

ловой сельскохозяйственн ой  про* 
дукции в ценах  р еал и зац и и ,  руб. 3 8 , 6 3 0 , 8 80

Производство  валовой  сельскохо
зяй ствен ной  продукции в ценах 
реализации  на 100 руб. з а р а б о т 
ной п ла ты 260 325 125

Прибыль на  1 самку — норку 48 ,7 6 0 , 2 123

Принцип поощ рения за ф актический прирост производ 
ства продукции к достигнутом у уровню , расш ирение прав 
руководителей хозяйств в вопросе материального поо щ р е 
ния работников, прем ирование за рост производительно
сти труда, повышение разм ера максимальной премии за 
лучшие показатели —  все эти положительны е моменты  но

вых условий прям о способствовали улучш ению эконом иче
ских показателей работы хозяйств. Руководители зверо
совхозов более целеустрем ленно проводили кур с  на ко н 
центрацию  поголовья и повышения уровня ф ондооснащ ен- 
ности. Возрос уровень и зоотехнической работы. Так, де
ловой выход м олодняка  норок в среднем по совхозам уве
личился с 4,30 до 4,78 гол. на самку, а реализационная це
на за ш кур ку  —  с 49,23 до 50,42 руб. В результате прибыль 
за самку возросла на 15% и составила 60,23 руб.

Росту производительности труда способствовало совме
щ ение работниками обязанностей и расш ирение зон обслу
живания, а такж е  осущ ествление ряда организационных 
мероприятий. Из наиболее эф фективных мероприятий, осу
щ ествленных в хозяйствах, следует отметить больш ую  ра
боту по повыш ению  качества продукции  и пуск линии по 
суш ке остатков корм ов  в зверосовхозе «Судиславский», 
ввод в строй песцовой ф ермы с двухъярусным располож е
нием клеток в зверосовхозе  «М елковский». В хозяйствах 
Сахалина большая эконом ия получена за счет заготовок 
местных деш евых рыбных корм ов, реконструкции клеточ
ного  хозяйства и механизации корм ораздачи в летний пе
риод. В зверосовхозе  «Соловьевский» фактическая норма 
обслуживания основного  рабочего  составила 320 самок но
р о к  и получен высокий деловой выход молодняка (пять 
щ енков).

Э коном ия от совмещ ения работниками обязанностей
приводится з таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Г оды
Высвобождено Экономия ф он д а

Из них и зр а сх о 
довано на д о п 

работни ков
тыс.  руб.

л а ты  и п о о щ р е
ние, тыс. руб.

1973 1 19 144 ,2 4 7 , 8
1974 128 1 3 1 , 6

8 7 , 6
5 6 , 8

1975 89 60 , 6

П оскольку зверосовхозы  значительно увеличили объем 
производства и прибыль, по установленным нормативам 
они сф ормировали Ф М П  в достаточных размерах. Годовой 
заработок рабочего  основного  производства увеличился 
по сравнению  с 1972 г. на 16%, в том числе его премиаль
ная часть —  на 22%. О днако, несмотря на такое увеличе
ние оплаты труда за три года, ее прирост на 1 % прироста 
производительности труда составил 0,33%.

Основываясь на полученных результатах, м о ж н о  заклю 
чить, что новые условия оплаты труда и премирования ра
ботников способствую т повышению эф ф ективности произ
водства.

«Борьба за эффективность и качество означает, что каждый 
руководитель и специалист обязан овладевать ленинским 
стилем в работе, ленинской наукой управления, утверждать 
современные методы планирования и организации производ
ства, быть активным проводником научно-технического про
гресса».

(Из речи товарища Л. И. Брежнева на Пленуме 
ЦК КПСС 25 октября 1976 года. Правда, 26 о к 
тября 1976 года).

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



НАШ И ГАРАНТИИ  
КАЧЕСТВА ПУШ НИНЫ

В. В. П О М Е Р А Н Ц Е В , д и р е кто р  
зв е р о с о в х о з а  «С уди сла вски й »  
К о с т р о м с к о й  о бласти

Фото А. М А С А Л К И Н А

Хозяйство наше —  сравнительное м олодое звероводче» 
ское предприятие, специализированное в основном  на про* 
изводстве норковы х ш куро к . Годы девятой пятилетки были 
для него по сущ еству периодом  строительства, становле
ния, неуклонного  наращивания производственных м ощ н о
стей, неустанного поиска путей соверш енствования техно
логии производства, ф ормирования, воспитания и сплоче
ния коллектива звероводов.

Решая крупны е организационно-хозяйственны е вопросы, 
коллектив совхоза постоянно уделял исклю чительное вни
мание делу соверш енствования стада зверей и всем ерном у 
повыш ению качества ш курко во й  продукции , что в свою 
очередь оказало благотворное воздействие на эко но м и ку  
хозяйства и обеспечило его  поступательное развитие.

П роизводство ш кур о к  норки  за минувш ее пятилетие воз
росло с 24,6 тыс. до 69,5 тыс. в год. В 1975 г. выход ш ку
р о к  особо кр уп н о го  разм ера составил 48%, а по стандарт
ной тем но-коричневой  но р ке  —  59,8%. Нормальных ш ку
р о к было получено 70,1% и с малым деф ектом  —  15,6%. 
Средняя реализационная цена одной ш курки  достигла 
55 руб. 13 коп., в том  числе стандартной —  53 руб. 36 коп. 
На каж дой  ш курке  хозяйство получило по 17 руб. 36 коп. 
прибыли, а общ ая ее сумма определилась в 1 млн. 352 тыс. 
руб., при 42% рентабельности производства.

П ринципиально новое значение и м н огократн о  во зрос
ш ую  степень ответственности ныне приобретает работа по 
повыш ению качества пуш нины в соответствии с основной 
задачей пятилетки —  пятилетки эф ф ективности и качества. 
Тот уровень качественных показателей, которы й ещ е вчера 
казался достаточно вы соким , сегодня не м о ж е т нас устраи
вать, а завтра он будет низким . П оэтом у коллектив совхо
за, будучи верен сложивш им ся традициям, предпринимает 
активные поиски путей дальнейш его улучш ения качества 
продукции, считая эту задачу самой важной и наиболее 
актуальной.

П о-преж н ем у основное внимание в племенной работе и 
направленном выращивании м олодняка  будет сосредото
чено на селекции зверей по их разм еру, поскольку  этот 
признак более, чем какой-либо  д ругой , определяет реали
зационную  цену ш курки . Большой прогресс в этом отнош е
нии достигнут в нашем хозяйстве в работе со стандартны
ми норкам и, чего мы пока не добились при разведении 
цветных. Если удастся укрупнить цветную  но р ку  до величи
ны стандартной, то одно это при всех прочих равных усло
виях подним ет средню ю  реализационную  цену ш курки  не 
менее чем на 5 руб. О том, что это вполне реальная зада
ча, свидетельствует имею щ ийся у нас опыт. Разумеется, 
мы намерены и далее продолжать работу по укрупнени ю  
стандартной норки и на ближайш ие годы  ставим задачу 
получать ш курки  самцов только  особ ого  кр упн о го , а 
ш курки  сам ок не ниже кр уп н о го  разм ера как по стандарт
ной, так и по цветной норке.

Работа по укрупнени ю  норки  будет сопровождаться 
самой тщательной селекцией по качеству опуш ения, имея 
в виду не только наличие и степень различных деф ектов, 
но, прежде всего, такие критерии оценки товарных свойств 
пушнины, как густота волосяного  покрова, уравненность 
его  по высоте и по всей площ ади ш курки , шелковистость, 
блеск и упругость, чистота общ его  тона окраски , то есть 
все те признаки, которы е создаю т неповторим ую  прелесть 
натурального меха. Это исклю чительно важно потому, что 
односторонняя селекция на укрупнение  зверей почти всег
да сопровождается ухудш ением  опуш ения их ш курок.

В плане племенной работы звероводов совхоза значи
тельное место отводится соверш енствованию  окраски  во
лосяного покрова, как одном у из важнейш их селекциони
руем ы х признаков, определяю щ их качество и цену ш кур 
ковой  продукции. В первую  очередь это относится к цвет-

Норка белая

ным типам норок, которы е по консолидации данного приз
нака значительно уступают стандартным. Мы и впредь бу
дем  всем ерно улучшать условия кормления и содержания 
зверей во все биологические периоды, а в особенности 
при выращивании м олодняка . Наш опыт показал, что 
только при полноценных, сбалансированных рационах и 
норм ированном  корм лении м ож но  рассчитывать на полу
чение хорош их показателей как по воспроизводству стада, 
так и по качеству пушнины, включая сюда и устранение 
приж изненны х деф ектов, в особенности таких, как подм о- 
кание, закусы, белопухость, потертость волосяного покро
ва на б рю ш ке, редковолосость.

Наиболее ответствен в этом отношении предзабойный 
период, ко гда  надо непрем енно сохранить качество ш ку
р о к  выращ енных зверей, уберечь ш курки  от возм ожной 
порчи. В это время наши звероводы  особенно тщательно 
следят за поением зверей теплой водой, наличием в доми
ках сухой подстилки, регулярной чисткой клеток и доми
ков. Сомнительные по качеству и долго  хранившиеся кор 
ма скармливаю т не ранее чем за две недели до предпола
гаем ого  забоя. Начиная с октября из рациона подлежащ их 
забою  но р о к исключается свободный ж ир , вводят по 
возм ож ности  большее количество зерновых, вареного кар
тофеля и овощ ей, корм ят в этот период зверей вволю. Все 
это в совокупности позволяет лучше сохранять набранную 
ранней осенью  упитанность и в значительной мере предуп
редить деф ектность волосяного покрова и ш курок.

Качество ш курковой  продукции  во м ногом  зависит от 
того, насколько хорош о организован процесс обработки 
пушнины. Именно на данной стадии нередко  происходит 
порча пушнины. Вот почем у в своем хозяйстве мы уделяем 
этом у делу исключительное внимание. П реж де всего очень 
важно забить зверей вовремя, в самые сжатые сроки, по 
м ере созревания волосяного покрова. Это один из факто
ров, обеспечиваю щ их сохранение вы сокого  качества меха. 
Надо такж е не только аккуратно снять ш курки  и обезж и
рить, не допуская при этом порезов и сквозняка, но и из
бежать брака в работе при последую щ их операциях и в 
первую  очередь при их суш ке. Автоматический режим 
суш ки, практикуем ы й в совхозе в течение последних четы
рех лет, гарантирует товар от чрезм ерного  пересыхания. 
Температура в суш илке при этом не поднимается выше 
25°, но благодаря м ощ ной приточно-вы тяжной вентиляции 
ш курки  сохнут за 12— 16 часов. После обработки ш курок 
по м езд ре  в глухих барабанах их выворачивают мехом на
р у ж у  и ка ж д ую  вновь направляют на свой номер правил

19
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ки и ф иксирую т в таком  состоянии на пристенных стелла
ж ах в течение нескольких часов. Этот прием  сохраняет 
правильную ф орм у ш курки  до конца обработки. Х орош о 
откатанные по волосу ш курки  тщ ательным образом  расче
сывают, устраняя «завалы» и «закаты» волосяного п о кр о 
ва, придавая ш куркам  товарный вид.

В процессе первичной обработки  пуш нины у  нас в хо
зяйстве организую т сквозной учет и контроль за качест
вом работы по всем операциям , практикуется система м о 
рального и материального поощ рения всех работников, 
занятых на забое зверей. Это способствует пр е д упр е ж д е 
нию возм ожны х деф ектов и сохранению  вы сокого  качест
ва пушнины. И тем не менее мы не м ож ем , да и не име
ем права довольствоваться достигнуты м. Все наши специа
листы очень хорош о видят, что сложивш аяся технология 
обработки ш куро к далеко не соответствует современным 
требованиям, предъявляемым к  пуш но-м еховом у сырью, 
да и наша техническая оснащ енность находится на не
достаточно вы соком  уровне. Над вопросами дальнейш его 
совершенствования технологии убоя зверей и первичной 
обработки ш кур о к  коллектив наш его совхоза будет уси
ленно работать в ближайш ие годы.

Вместе с тем мы надеемся, что в борьбе за улучшение 
качества продукц ии  нам будет оказана необходимая по
м ощ ь как средствами материального и технического обес
печения, так и научно обоснованными реком ендациям и по 
повы ш ению  культуры  ведения хозяйства и реш ению  ряда 
технических и производственно-биологических проблем, в 
частности проблем ы предотвращ ения таких деф ектов, как 
белопухость и подм окание. Полагаем, что эти вопросы  най
дут отражение в разработках соответствующ их научных уч
реждений страны и в самом ближайш ем времени станут 
достоянием  всех звероводческих хозяйств.

В заклю чение хотелось бы высказать некоторы е свои 
личные соображения. Нас, практических работников, очень 
радует то обстоятельство, что на м еж дународны х пушных 
аукционах ш курковая  продукция м ногих наших зверовод 
ческих хозяйств успеш но конкурирует с пушниной лучших 
зарубеж ны х фирм. Дальнейш ему росту качества пушнины 
во м н ого м  способствовали бы учреждение, разработка со
ответствую щ его положения и присвоение Государственно
го  Знака качества на все виды пушнины. Советская пуш ни
на м ож ет и должна стать лучшей в мире.

Совершенствуем 
технологию содержания норок
И . И . Ш И Р О Т О В , гл ав ны й  зо о т е х н и к  
тре ста  « Л е н з в е р о п р о м » , кан д и д а т  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  на ук

В целях увеличения производства пуш нины с единицы 
площ ади м ногие  хозяйства использую т для но р о к клетки 
ум еньш енного разм ера (4 0 X 4 0 X 9 0  см, 3 5 X 4 0 X 9 0  см, ЗОХ 
X  40X 90  см, 2 8 X 4 0 X 9 0  см) или строят для них четы рех- и 
шестирядные шеды.

В совхозах наш его треста как для м олодняка, так и для 
основного стада но р о к строят клетки од н о го  типа, их раз
м ер 3 5 X 4 0 X 9 0  см. Такие клетки вполне позволяю т обой 
тись без строительства новых шедов при увеличении по-

Табли ца  1

Окрас Г руппа

К
ру

пн
ы

е
ш

ку
рк

и
<%

)

Средне- 
р е а л и з а 
ц и о н н а я  

цена  
(руб. коп.)

Пастель П о д о п ы т н а я 82 , 9 4 9 — 40
К о н т р о л ь н а я 8 1 , 6 48 — 34

Соклотпастель П о д о п ы тн ая 67 , 1 47 — 22
К о н тр о л ьн ая 8 1 , 6 4 8 — 34

С тан д ар тн ы е  черные П о д о п ы тн а я 7 7 ,  1 5 6 — 57
К о н т р о л ь н а я 6 7 , 7 51 — 88

С тан дартн ы е  те м но-корич П о д о п ы тн а я 7 9 , 5 4 5 — 02
невые К о н т р о л ь н а я 7 3 , 5 4 4 — 15

Т а б л и  ц а  2

Способ
Окрас со д е р ж а н и я

самок

К 
во

Г0
Л0

1 M f r n О Р

Пастель Со щенком 49 12 1 4 rb 14 100
90Б ез  щ енка 50 1 199 +  19 140

С оклотпастель Со щенком 50 1153 +  24 171
90Б ез  щенка 50 1155-4:21 149

Стан дартн ы е  черн ы е Со щенком 47 1237 +  26 175 95Б ез  щ енка 50 1 167 £ 2 1 152
Стан дартн ы е  темно- Со щенком 50 1 150 +  20 156 90коричневые Б ез  щ енка 50 1 1 6 1 + 1 9 135

Норка крестовка Фото А. МАСАЛКИНА

головья для расш ирения стада к 1 января следую щ его го 
да.

В 1974 г. нами совместно с В. М . Гриш иным и А. И. Ш и- 
ротовой был проведен опыт по совместному содержанию  
до забоя выбракованных самок со щ енком . Наблюдения 
показали, что качество ш куро к таких сам ок не хуже., чем у 
содерж ащ ихся без щ енков (табл. 1).

Вес подопытных норок также был не хуже, чем у  конт
рольных. Этот показатель по состоянию  на 1 октября при
веден в табл. 2.

Учитывая, что содержание выбракованных самок со щ ен
ко м  не сказалось на них отрицательно, поголовье сам ок в 
совхозах треста увеличили на 4% . Расчет был простым : вы
браковка  самок норок обычно составляет 45%, из них до 
15% пропустовавших, 10% без щ енков и 10% —  не примут 
щ енков Таким образом , м олодняк м о ж н о  содержать не 
более чем с 20% самок, что при выходе в 5 щ енков поз
воляет увеличить поголовье маток в стаде на 4% без за
трат на дополнительное строительство.

Щ енков мы отсаживали утром  до корм ления, с самкой 
при этом оставляли одного  самого кр уп н о го  самца. В те
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чение дня следили за поведением зверей, если самка тас
кала щенка, его  от нее убирали.

Вслед за первым опы том  мы реш или провести опыт по 
содержанию  до забоя племенных сам ок со щ енком , а так
ж е  изучить развитие щ енков, оставленных с таким и мате
рями, и качество их пушнины.

Для наблюдения отобрали по 50 щ енков самцов и самок. 
Из них 25 самцов и 25 сам ок оставили с матерями, а 25 
самцов (братьев) и 25 сам ок (сестер) отсадили.

В течение 4— 5 месяцев зверей регулярно  взвешивали, 
после забоя сортировали их ш курки , внутренние органы 
(печень, легкие, почки, сердце) такж е взвешивали.

Результаты второго  опыта показали, что вес подопы тного  
м олодняка и его  внутренних органов были достоверно вы
ше показателей братьев и сестер-сверстников.

Следовательно, м олодняк, оставленный под самками до 
забоя, развивается лучш е отсаженного.

Это подтверждается и анализом качества пушнины. 
В числе ш кур о к  подопы тны х самцов особо крупны х А  и Б 
было 88% , а контрольны х —  только  72% . О т подопытных 
сам ок получено крупны х ш кур о к  92% , а от контрольны х —  
84%.

Еще большие отклонения наблюдаются по деф ектности. 
Зачет по качеству у 50 подопы тны х зверей составил 51,9%, 
а у контрольны х —  48,6%.

В 1974 г. в совхозе «Пионер» 10 племенных сам ок оста
вили со щ енком . Результаты щенения этих сам ок в 1975 г. 
были удовлетворительными (в 1974 г. зарегистрировано 60 
щ енков, в 1975 г. —  59), все они благополучно ощ енились.

В производственных условиях эти данные проверялись в
1975 г.: в совхозе «Заря» на 631 племенной самке соклет- 
пастель, в совхозе «Пионер» —  на 95 самках крестовках и 
75 —  стандартных тем но-коричневы х. Результаты их щ ене
ния в 1976 г. показаны в таблице 3.

Они значительно лучше, чем у взрослы х сам ок таких ж е  
расцветок.

В 1975 г. количество пропустовавш их сам ок в хозяйствах 
треста составило только 10%, а не 15%, ка к предполага
лось. С амок, отказавш ихся принимать щ енков, такж е  ока 
залось меньш е 10%. Поэтому, учитывая наши исследова
ния, в совхозах треста на 1976 г. оставили сам ок на 7000

Сухие кормосмеси 
для щенков норок
Г. С . Т А Р А Н О В , кан д и д а т  
б и о л о ги ч е с к и х  на ук

Использование в ко р м  зверям  сухих недорогих корм ов 
(ры бной м уки , корм овы х д р о ж ж е й , зерновы х) —  это ос
новной путь снижения себестоимости ш курковой  пр о д ук
ции. Сухие корм а  целесообразно вводить в ко р м  в виде 
смесей, обогащ енных ж иром , витаминами и м икроэлем ен
тами. Такие полнорационные смеси позволяю т на практи
ке ш и роко  применять реком ендации по норм ированном у 
корм лению  зверей в различные ф изиологические  периоды 
их жизни.

Количество ж ира  и уровень протеина в рационе должны  
обеспечивать интенсивный рост м о л одого  ж ивотного . В по
лусухих рационах оптимальный уровень переварим ого  про
теина составляет 8,5— 9,0 г на 100 ккал обм енной энергии 
(Н. Ш . П ерельдик, Г. С. Таранов, 1974). Такому уровню  про
теина долж ен соответствовать и определенны й уровень пе
реварим ого  жира, так как потребность в аминокислотах, в 
свою очередь, зависит от уровня энергии (J. Boom gaatdt, 
D. D aker, 1973).

В рационе с сухой смесью  общ ее содерж ание перевари
м о го  ж ира  долж но  составлять около  5,0 г на каж ды е 
100 ккал корм а за счет свободного  жира. При таком  коли
честве ж ира  потребность в энергии покрывается в ор ганиз
м е зверя за счет ж ира  на 45— 50%, протеина —  на 38—

Т а б л и ц а  S

Совхоз Окрас норок
К-во

самок
Не дали 
приплода 

<%>

Зарегист.  
на основную 

самку

«Заря» Соклотпастель 631 5 ,  1 5 , 6 0
«П ион ер» Крестовка 95 5 ,2 5 ,8 8
«Пионер» С тан дартн ы е  темно-

коричневые 75 6 , 0 5 , 7 4

голов больше плана, без дополнительного строительства 
для них клеток.

Таким образом , в 1975 и в 1976 гг. в хозяйствах треста 
содерж али на тех ж е  производственных площадях сверх 
плана 14 367 сам ок норок, от которы х в 1976 г. получили 
67 500 щ енков. Для содержания этого м олодняка потребо
валось бы дополнительно построить 50 тыс. мест стои
м остью  свыше 1 млн. руб.

В прош лом  году в совхозах треста под самками содер
жали 44,3 тыс. щ енков, в том числе в совхозе «Авангард»— 
8600, «Рощинский» —  6600, «Пионер» —  7000 голов.

Опасения, что совместное содерж ание зверей приведет 
к  больш ом у отходу молодняка, мы считаем несостоятель
ными.

В наших опытах пало всего 6 щ енков, а в 1976 г., во вре
мя м ассового применения опыта, в совхозах отход соста
вил по 100— 150 голов, то есть было потеряно около 1000 
голов по хозяйствам треста. Но если учесть, что совхозы 
получили дополнительно от этого м ероприятия 67500 щ ен
ков, то будет ясна целесообразность его  внедрения в про
изводство.

Следует отметить, однако, что отсаживать молодняк от 
матерей следует исклю чительно до кормления и не ранее
1 июля.

На основании изл ож енного  считаем, что пора внести из
менения в технологию  содерж ания зверей, особенно но
рок, и обязательно содержать с самками по одном у щенку. 
Это позволит увеличить производство пушнины без допол
нительных затрат, реконструировать фермы. Кром е того, 
облегчится корм ление зверей с использованием ко рм ораз
датчиков «М инкоматик».

40% и углеводов —  на 10— 17%. Соответственное содержа
ние белка и ж ира в 100 ккал порции корм а  способствует 
лучш ем у использованию  аминокислот в биосинтетических 
процессах, эконом ит корм овой  белок.

Корм овы е достоинства двух полнорационных сухих сме
сей проверялись нами на стандартных норках по следую
щ ей схеме.

I группа (контрольная, 50 самцов) получала сырые мясо
рыбны е корм а  и пш еничную  кашу.

II группе  (50 самцов и 50 самок) давали сухую  смесь 
№  1, которая в рационе по переварим ом у протеину сос
тавляла 80%, а по обм енной энергии —  87%. В качестве 
вкусовой добавки включали по обменной энергии —  мин
тая 6% , рубца —  7% .

III группа (50 самцов и 50 сам ок) получали сухую смесь 
№  2, которая в рационе по переварим ом у протеину со
ставляла 60%, а по обм енной энергии —  77%. Рубца (по 
обменной энергии) включали 12%, минтая —  11%.

Количество переварим ого  протеина на 100 ккал обмен
ной энергии составляло в I группе —  8,6 г, во II и III — 
по 8,5 г. Состав сухих смесей приведен в табл. 1 (% ).

Зерно пшеницы и овса перед вклю чением в смесь ва
рили, высушивали на суш ильной установке и размалывали.

Рыбной м уки  было 12 партий, которы е в среднем содер
жали: влаги —  10,2%, протеина —  60,5%, жира —  10,0%, 
золы —  18,1%, в том числе хлористого натрия —  2,2%. 
В 100 г м уки  летучих ж ирны х кислот было 6.3 мл, амино
аммиачного азота —  155 мг.

По цвету м ука  была светло-желтой, коричневой, темно- 
коричневой, светло-серой, серой, тем но-серой. Скармлива
ли преимущ ественно м уку  светло-серую  и светло-коричне- 
вую

21
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Таблица t Т а б л и ц а  2

Состав смеси | № 1 № 2

Р ы б н ая  мука 4 1 ,2 3 7 , 9
Сухое молоко 7 , 8 —
Пшеница 2 3 , 2 37 .0
Овес обдирны й 7 , 8 —
Кормовы е д 'о ж ж и  <БР>К) 5 , 9 7 . 0
Ж и р  свиной 1 3 ,7 17 ,7
Витамины и микроэлементы 0 , 4 0 , 4

Всего 1 0 0 ,0 1 0 0 .0

Д ат а
Сырые
корма

Смесь № 1 Смесь № 2

в з в е ш и в а 
ния самцы

M f m
самцы
М ± т

самки 
М r t  т

самцы 
М +  т

самки 
М +  т

30 /VI
30 /V II
3 0 /V II I
30 /IX
23/Х

8 8 8 ±  16 
1 3 6 1 ±  2 1 
1 6 5 9 ±  36 
1 9 5 9 ±  36 
2120  +  38

890 ±  13 
1351 ±  18 
1666 +  26 
1925 ±  2 9 
2087 +  32

668 +  9 
860 +  1 1 
9 1 9 + 1 5  

1 1 2 9 +  17 
1 2 0 0 +  17

883 +  26 
1388 +  20
1 624 +  22 
1869 ±  28
2 120 ± 28

6 7 8 + 7  
8 7 1 + 1 2  
9 6 6 +  16 

1066 +  22 
1 1 9 5 +  1 1

Подопытных животных содержали в двухрядном  шеде, 
поили их круглосуточно  автоматически. В каж дой  клетке, 
предназначенной для зверей I группы , находилось два сам
ца, a il и III групп  —  самка и самец.

Скармливать смеси начали 7 июля, в течение первых 
пяти дней в количестве 30%, последую щ их пяти дней —  
60% и в дальнейш ем во II группе  —  87%, а в III группе  —  
77% от обменной энергии рациона. Корм или щ енков по 
поедаемости.

В результате оказалось, что с 7 июля по 1 ноября в 
среднем самцы контрольной группы  потребляли по 
441 ккал корм а, а самцы и самки II и III групп  во всех 
группах —  по 424 ккал, то есть потребление корм а  было 
примерно одинаковым.

Интенсивность роста и развития щ енков, выращ енных на 
сырых м ясо-ры бны х корм ах и сухих смесях, были такж е 
примерно одинаковы м и (табл. 2).

Отсутствие вы раженной разницы в ж ивом  весе по м е
сяцам и своеврем енное прохож дение  линьки у подопы т
ных и контрольны х но р о к указываю т, что сухие смеси пол
ностью обеспечивали их потребность в питательных вещ е
ствах.

Площадь ш куро к зверей после первичной обработки в 
контрольной и подопы тной группах почти не отличалась и 
составляла у самцов I группы  —  982,3 см 2, II группы  —  
978,3 см2, III группы  —  984,6 см 2.

Товароведческая оценка пушнины показала, что ш курки  
самцов, выращ енных на сухих смесях с небольш им добав
лением сырых м ясо-ры бны х корм ов , имели меньш е деф ек
тов и были близки по разм еру  к  ш курка м  самцов, выра
щенных на сырых м ясо-ры бны х корм ах (табл. 3, %).

Т а б л и ц а  3

К олич ес тво  шкурок,  шт. 44 49 46
Б езд е ф ек тн ы е 2 0 , 0 2 7 , 5 28 ,2
М алый дефект 35 ,3 32 ,5 3 0 , 8
Средний дефект 3 8 , 2 3 5 , 0 4 1 ,0
Бо л ьш о й  дефект 2 , 9 — —

Несортовые 2 ,9 5 , 0 —

П отери  на деф ектах 1 5 ,7 14,  1 1 3 ,7
Особо крупные 8 8 , 2 7 7 , 5 8 4 , 6
Крупные 1 1 ,8 22 ,5 15,  4
З а ч е т  по качеству 10 1 ,5 102 ,2 1 0 3 ,6
Цена шкурки ,  руб. 48 ,62 4 8 , 9 5 49 , 62

Большее количество бездеф ектных ш курок обусловило и 
более высокий зачет по качеству в группах зверей, кото 
ры м  давали сухие смеси, по сравнению с группой живот
ных, получавших типовой рацион из сырых мясо-рыбных 
корм ов.

Из деф ектов преобладали потертость и подмокание. От 
общ его  количества деф ектов потертость меха составила у 
самцов, получавш их сырые корм а, 63,0%, смесь №  1 —  
41,4%, смесь №  2 —  50,0%, подм окание —  соответствен
но 18,5, 37,9 и 28,6%.

В целом м о ж н о  сказать, что самцы II и III групп росли 
одинаково с контрольны ми самцами. Качество их ш курок 
было несколько  выше, чем у самцов, выращенных на сы
рых м ясо-ры бны х кормах.

Смесь 
№ 1

Смесь 
Jte 2

Опыт расширения полигамии 
в стаде норки Н. Р. Д А Н И Л И Н А , зо о т е х н и к  

з в е р о с о в х о з а  « С ол ов ьевски й »

В совхозе «Соловьевский» в 1975 г. проводился производ 
ственный опыт по расш ирению  полигам ного  соотнош ения 
самцов и сам ок среди тем но-коричневой  норки . На первое 
марта 1975 г. в стаде насчитывалось 13960 сам ок и 2380 
самцов, т. е. полигамия равнялась 1:5,7. Н агрузка  на работ
ницу составила 310 самок.

Гон начали второ го  марта. Д о  седьм ого  марта сам ок по
крывали по одном у разу, а затем перекрывали по схеме 
1— 7— 13— 14-й день. Н орок, покры ты х первично седьм ого  
и позж е, перекрывали на 2— 7-й день. В среднем на ка ж 
дую  самку пришлось по 2,8 коитуса.

Самцы вели себя активно, и только 2% из них не реаги
ровали на самок. В среднем по стаду тем но-коричневой  
норки пропустовало 7,5% сам ок. Щ енение прош ло благо
получно. При полигамии 1:5,6 и 1:6 выход щ енков на сам ку 
колебался от 5,3 до 5,5.

Наиболее ш ирокое  полигам ное соотнош ение сложилось 
во второй бригаде (1:7). Цель е го  —  максимальное исполь
зование самцов, завезенных из совхоза «Пуш кинский»

в 1972 г. Стадо этой бригады состояло в 1975 г. из завозных 
самцов третьего года использования и молоды х (первого
док), полученных в 1974 г. от пуш кинских самцов. Посколь
ку  на третий год  были оставлены наиболее сильные, прове
ренны е самцы, они смогли покрыть всех плановых самок. 
В среднем на каж дую  самку в этой бригаде пришлось по 
2,6 коитуса.

Результаты щенения во второй бригаде показали, что не 
все работницы (при равной нагрузке) сумели правильно 
провести гон при повышенной полигамии. П роцент пропу- 
стовавших сам ок по отделениям колебался от 4,7 до 19%. 
Выход на ш татн /ю  самку составил от 4,6 до 5,5 щенка.

П роведенный опыт показал, что расш ирение полигамии 
до 1:5,6— 1:6 не сказывается отрицательно на выходе м о 
лодняка. Полигамия 1 : 6 дает возм ожность более ж естко  от
бирать на племя самцов и рационально их использовать. 
Расширение полигамии до 1:7 при вы сокой нагрузке  на 
работницу (300 сам ок и выше) и недостаточной ее квали
фикации м ож ет привести к увеличению пропустования са
м о к и снижению  выхода молодняка.
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Сухие корма в рационе 
серебристо-черных лисиц

Р. Х У С Н У Т Д И Н О В , главны й  
з о о т е х н и к  тр е с та  « Т а тзве р о пр о м » ,
А. Р О С Л Я КО В , гл ав ны й  з о о т е х н и к  
зв е р о с о в х о з а  « Б и р ю л и н с ки й » ,
А . Н И К И Т И Н А , зо о т е х н и к

Использование сухих ко рм ов  в звероводстве (кукол ки  
тутового ш елкопряда, рыбной м уки , БВК и др.) приобрета
ет все больш ую  актуальность. О но облегчает приготовление 
корм овы х смесей, обеспечивает надежный ветеринарный 
контроль за ними, эконом ично.

Нами в Б ирю линском  совхозе по прим еру совхоза «Ро
щ инский» Л енинградской области в 1975 г. заменялся ку 
колкой, рыбной м укой  и БВК переваримы й протеин в ра
ционе м ехового  м олодняка  серебристо-черны х лисиц. Для 
опыта были отобраны 298 щ енков разных сроков р о ж д е -

Зверовод фермы лисиц J1. Я. Ананьева

Фото А. МАСАЛКИНА Серебристо-черная лисица
Фото В. РУБАШНОВА

ния. Содержали их в отдельных шедах. Контролем считали 
весь остальной забойный м олодняк (4280 голов).

Начали наблюдения 5 июля, закончили 14 ноября. На 
каж ды е 100 ккал порции корм а  подопытные щ енки получа
ли в июле по 2 г БВК, 5 г кукол ки  и 5 г рыбной муки. В ав
густе, сентябре, октябре и ноябре —  соответственно по 1,8 
и 8 г. В результате сухие компоненты  заменяли в рационе 
зверей в июле около  50% протеина, в августе —  52, в сен
тябре —  64, в октябре —  70 и в ноябре —  несколько бо
лее 71 %.

В период с июля до половины сентября все звери ко р 
мились по поедаемости, со второй половины сентября уро 
вень общ ей питательности рационов и содержание в них 
переварим ого  протеина снижались. П рим ерно с октября 
потребление корм а  лисицами возрастало и было выше, 
чем предусм отрено нормами корм ления НИИПЗК. При 
этом уровень протеина в рационах составлял около 10 г, 
а ж ира  —  около 4 г на 100 ккал. Ж ир вводился за счет 
свиных субпродуктов, обработанных в вакуум ном  котле.

Поедаемость корм ов  ж ивотны м и была удовлетворитель
ной, этому способствовал разнообразны й ассортимент мя- 
со-ры бной группы  рациона.

Во второй половине ноября щ енков забили, ш курки  об-
работали по общепринятой технологии, бирковали и комис
сионно рассортировали в совхозе. При э т о м  в числе шку
р о к подопытных зверей нормальных было 53,67о» первого
цвета __ 65,2, а в числе контрольны х — соответственно 47,1
и 69 8% . то есть использование в рационе забойного м о-

Imm t ^ M i i  mw m\ жщШ\ щь
m o b  вместо свежих вполне себя оправдало, тем более что 
себестоимость выращивания щ енка подопытной группы со
ставила в совхозе 61,78 руб., а контрольной группы — 
63,51 руб.

На основании проведенны х наблюдений в прош лом году 
мы включили в рацион всего забойного молодняка лисиц 
около 60% сухих м ясо-ры бны х корм ов от общ его количе
ства переварим ого протеина корм ов  животной группы.
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К обоснованию
механизированной линии В. Ф .  К О С Т И К , гл а в н ы й  и н ж е н е р  

з в е р о с о в х о з а  « М е л х о в с ки й  >

Объем перерабатываемого корма в звероводческих хозяй
ствах, повышение зоотехнических требований к качеству его 
приготовления и своевременности доставки вызывают необ
ходимость изучать и обосновать параметры соответствую
щих механизированных линий.

Нами проведены в специализированных совхозах 60 хро- 
нометражных наблюдений за работой кормовозов различных 
конструктивных схем и объемов.

Условия работы машин, их показатели оценивались по 
затратам времени на подготовку к работе, на загрузку и 
раздачу корма, на переезды от ш еда к шеду, между бригада
ми, к кормоцеху. Учитывались такж е простои, объем пере
возимого корма, коэффициент загрузки кормовоза, средняя 
скорость его движения, размер выдаваемых порций и пр.

На основании обобщения данных исследований все кормо- 
возы можно классифицировать по трем признакам: объему 
бункера (VK =  l + 6  м 3) ,  способу агрегатирования (с тракто
ром, с автомобилем) и способу разгрузки (шнековый, самос
вальный, самотечный, насосный).

Затраты времени на загрузку и раздачу кормосмеси в 
общем процессе доставки кормов в бригады занимают до
статочно большой удельный вес (рис. 1). При повышении 
производительности загрузочных устройств до 400 кг/мин, 
а разгрузочных до 200 кг/мин происходит резкое снижение 
затрат времени на эти операции. При дальнейшем увеличе
нии производительности загрузочных устройств до 
800 кг/мин, а разгрузочных до 400 кг/мин затраты времени 
уменьшаются медленнее и остаются без изменений, если про
изводительность загрузчиков превышает 800 кг/мин, а раз- 
датчиков — 400 кг/мин. Следовательно, при конструирова
нии оптимальным параметром производительности загрузоч
ных устройств кормовоза следует считать 800— 1000 кг/мин, 
а разгрузочных — 400 кг/мин. Увеличение производительно
сти погрузочно-разгрузочных механизмов до указанных зна
чений снижает затраты времени на операциях в два раза.

О 400 800 1200 Q кг[м

Рис. 1. Зависимость удельных затрат времени на 
погрузку (1 )  и раздачу (2 )  кормосмеси от произ
водительности погрузочно-разгрузочных механиз
мов

Рис. 2. Суточная потребность в кормах звероводческих 
совхозов с разным количеством норок в основном стаде.

Рис. 3. Зависимость затрат времени на доставку кор
мов в бригады от объема кормовоза и разовой потреб
ности в нем

Z0-Z6 тыс.6 
15-20 тыс.

С Я  ц
10-15 тыс. 
до 10 тыс.
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Объем кормовоза такж е влияет на его производитель
ность.

Сложность обоснования этого показателя усугубляется 
резкими изменениями суточной потребности хозяйства в кор
мах (рис. 2) по месяцам, а такж е необходимостью соблю
дать ряд требований к кормовым смесям.

В процессе приготовления и раздачи смеси важно сохра
нить в ней определенную температуру — летом 8— 12°С, зи
мой — 15—25°С.

В производственных условиях pH фарша колеблется от 
5,2 до 6,4. По мере хранения в нем возрастает количество 
микробов, меняются реологические свойства. Установлены 
три периода старения фарш а: упрочнение структуры, ослаб
ление и качественное перерождение.

В корм зверям пригоден фарш состояния первого периода 
и первой фазы. Последняя продолжается не более двух ча
сов при температуре 8— 10°С. Поэтому для сохранения вы
сокого качества кормовой смеси при рекомендуемых темпе
ратурах необходимы ее быстрое приготовление, доставка и 
раздача.

Без применения консервирующих веществ при указанных 
температурах смесь можно хранить не более часа с момента 
приготовления. Выполнить это жесткое условие можно 
лишь при четко налаженной работе высокопроизводитель
ных кормовозов объемом не более 5,2 м3.

При объеме кормовоза 1—3 м3 затраты времени на транс
портировку смеси возрастают, требуется такж е большее ко
личество средств доставки. При объеме кормовоза в преде
лах 3—4 м3 затраты времени несколько уменьшаются, а при 
разовой доставке кормов весом до 20 т фактически не изме
няются. Затраты  времени в расчете на тонну доставляемого 
корма при объеме кормовоза в 1—5 м3 и при разовой пот
ребности 1,8—33,5 т корма показаны на рис. 3. Следует 
учесть, что в 80% звероводческих хозяйств в периоды 
«большого» корма разовая потребность не превышает 20 т. 
Значит для них оптимальным будет объем кормовоза в пре
делах VK= 3 —4 м3. Использование же кормовозов, объем 
которых более 4 м3, даж е в особо крупных хозяйствах не
эффективно по двум основным причинам.

Такие хозяйства, как правило, выращивают зверей 2—3 
видов и готовят корм разного состава.

Увеличенная одновременная потребность в кормах бы ва
ет на фермах три месяца в году, остальное время кормовозы 
объемом более 4 м3 работаю т с недогрузкой или вообще не

П л е м с о в е т -76
Недавно состоялось очередное  заседание координацион

ного  Совета по плем енной работе с пуш ными зверями. На 
этот раз участников Совета принимал звероводческий сов
хоз «Днестровский» (Львовская обл.)

О рганизованный десять лет назад, этот совхоз за сравни
тельно короткий  ср о к превратился в одно из ведущ их пле
менных хозяйств страны. Здесь наряду со стандартной нор
кой  занимаются разведением зверей различных цветовых 
типов. За успехи в совершенствовании стада серебристо -го- 
лубых н о р о к коллектив был признан победителем Всесою з
ного конкурса  на лучш ие показатели плем енного  ж ивотно
водства.

На совещание съехались из разных уголков страны: члены 
Совета, специалисты по звероводству министерств и ве
домств, ведущих племенных хозяйств, сотрудники научно- 
исследовательских учреж дений  и вузов.

В первый день заседания были заслушаны и обсуж дены  
доклады и сообщ ения о состоянии и перспективах разведе
ния норок и лисиц новых цветовых типов (М. В. Савин, 
Л. В. Милованов, Б. А Куличков. В. А Яковлева, Р. Л. А к 
куратов, Н. Н. Негреева, Р М. С ы пченко, Н. И. Козловцева,
А. И. Далечин, М. Ф . Аталс, Г. В. Соколов 3. А. Брусова, 
И. И. Ш иротов, А  В Росляков, В П Бойко. Е. Д . Ильина).

Выступавшие отметили, что в годы девятой пятилетки 
продолжался рост производства ш кур о к  норок, в том числе

работают, что экономически не выгодно. Д ля окончатель
ного выбора оптимального объема кормовоза с учетом ад
министративно-хозяйственной структуры совхозов основой 
может быть наибольшая разовая потребность в корме бри
гады с поголовьем 2500 самок норок с приплодом при выхо
де 5,5 щенка. Такая бригада в сентябре будет потреблять 
примерно 3,2 т корма. Целесообразность разовой доставки 
корма в бригаду подтверждают поостота его учета и рас
пределения, территориальное разделение бригад. Учитывая 
сказанное, принимаем за коэффициент заполнения бункера 
кормовоза а  =  0,9 (необходим для расчетов потерь корма 
при переездах по неровной дороге), оптимальный объем 
бункера V* будет равен 3,5 м3. При цикличной работе кор
моцеха и закреплении за каждым трактором 2—3 кормово
зов такого объема доставку корма в бригады можно ре
шить достаточно эффективно.

Агрегатирование кормовоза экономически выгодно произ
водить с колесным трактором. Анализ движения такого аг
регата показал, что при расположении бригад от кормоцеха 
на расстоянии до 2000 м увеличение его скорости сверх 15 
км/час не оказывает существенного влияния на производи
тельность. Практически кормовозы даж е в период особой 
необходимости заняты не более 4—5 час. в сутки, поэтому 
в остальное время смены трактор может быть переброшен 
на другие работы.

Кормовоз, установленный на шасси автомобиля, исполь
зуют лишь для раздачи корма. Поэтому применение автомо
билей для доставки корма в бригады экономически невы
годно из-за больших прямых затрат.

Задачу транспортировки корма в различные периоды его 
суточной потребности следует решать, изменяя количество 
одновременно работающих кормовозов рекомендуемых па
раметров.

Выводы
1. Оптимальная производительность устройства для вы

грузки корма из фаршемешалки — 800— 1000 кг/мин.
2. Оптимальный объем кормовоза для любого зверохо- 

зяйства VK= 3 ,5 —3,6 м3.
3. Наиболее перспективен и экономически оправдан при

цепной вариант кормовоза, агрегатируемый с трактором 
класса 1,4 т.

4. Объемы фаршемешалок и кормовозов должны быть 
кратными.

5. Производительность разгрузочного устройства кормо
воза долж на быть 400 кг/мин.

Т. КА Р Е Л И Н А

и цветных. В 1975 г. в СССР было произведено 9 млн. ш ку
р о к, из которы х 40% составляли цветные. Быстрому росту 
производства цветной пуш нины во м н огом  способствовал 
им порт цветных норок.

Ведущее место в разведении цветных зверей занимают 
совхозы  системы З веропром а М СХ РСФСР (70% от всей 
цветной пушнины). В последние годы наметился рост произ
водства ш куро к цветных н о р о к в ряде сою зны х республик.

В настоящее время освоено разведение норок с м оно- 
рецессивным (паломино, пастель, серебристо-голубая, бе
лая Хедлунд) и дирецессивным (ампалосеребристая, сок- 
лотпастель, сапфир) типами окраски , а такж е крестовок чер
ных. За прош едш ую  пятилетку в два с лишним раза (до 
80 тыс.) увеличилось производство  ш куро к оригинальных, 
пока мало распространенных типов. Значительно расширить 
ассортимент цветных ш куро к , пом им о перечисленных по
родны х групп, м ож но  за счет разводимы х в ряде хозяйств 
15 редких типов и создания новых по окрасу норок.

Среди цветных стад норки  типа соклотпастель серебри
стые, мойлалеутские, орхидпастель, алеутские стальные, 
мойлсапф ир и дж ет стандартные достаточно многочислен
ны. При разведении их в ряде хозяйств достигнуты хорош ие 
результаты. В совхозе «Бирюлинский» {Татарская АССР) от 
мойлалеутских но р о к вырастили по 4,7 щенка. От соклот- 
пзстелевых серебристых сам ок в совхозе «Салтыковский»
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(М осковская обл.) получено 5,5, «Судиславском» (Костром 
ская обл.) —  4,8 щ енка на самку. В «С ом овском » совхозе 
(Воронежская обл.) от норок, орхидпастель выращ ивают 
свыше пяти щ енков, а в «Багратионовском» (Калининград
ская обл.) алеутские стальные норки  дали по 4,4 щенка. 
Неплохие результаты достигнуты в разведении д ж ет стан
дартных зверей. В совхозах «Пуш кинский» (М о ско в 
ская обл.), «Петровский» (Полтавская обл.), «Гауя» (Латвий
ская ССР) от них научились выращивать по 4,5 щ енка и вы
ше.

При наличии племенных стад но р о к этих типов и вы сокого  
уровня рентабельности производства м о ж н о  переходить
з ближайшие годы к их пром ы ш ленном у разведению .

В стране практически не производят ш куро к цветных 
лисиц. Объясняется это отчасти тем, что до 1974 г. за купоч
ные цены на их ш курки  были значительно ниже, чем на 
ш курки  серебристо-черны х лисиц. В 1974 г. на ш курки  ли
сиц снежных, платиновых и платиновых белых цены во зрос
ли до уровня цен на пуш нину серебристо-черны х лисиц, 
а на красных якутских и крестовок камчатских клеточного  
разведения они остались по -преж н ем у низкими.

В настоящее врем я обсуждается проект нового  Государ
ственного стандарта на невыделанные ш курки  лисиц сере
бристо-черных, серебристо-черны х белом орды х, плати
новых, снежных, платиновых белых, огневок, красных, ба
стардов, крестовок и сиводуш ек клеточного  разведения.

В целях удовлетворения потребности внутреннего рынка 
и экспорта в вы сококачественной пуш нине ш и ро ко го  цве
тового ассортимента Совет по племенной работе с пуш ны
ми зверями решил реком ендовать М СХ сою зны х республик 
и Ц ентросою зу СССР при организации производства цвет
ных ш куро к в десятой пятилетке в основном  при д ер ж и 
ваться той структуры  стада по породам, которая сложилась 
в сою зны х республиках в 1971— 1975 гг. Параллельно дол
ж но  увеличиваться производство ш кур о к  новых цветовых 
типов.

Для расш ирения ассортимента пуш нины и улучш ения ее 
качества племсовет реком ендовал:

а) министерствам сельского хозяйства РСФСР, БССР, Лат
вийской ССР, М инистерству совхозов УССР и Ц ентросою зу 
рассмотреть возм ожность создания и расш ирения в 1976—  
1978 гг. в звероводческих хозяйствах ф ерм по разведению  
мойлсапфировых, соклотпастелевых серебристых, мойла- 
леутских, орхидпастелевых, стальных алеутских и ам ерикан
ских диких норок. Для успеш ного  разведения зверей этих 
окрасов целесообразно иметь в ка ж д о м  хозяйстве не м е
нее 1,5— 2,0 тыс. сам ок од ного  типа;

б) министерствам сельского  хозяйства РСФСР и ЛатССР, 
Министерству совхозов УССР и Ц ентросою зу расширить 
производство дж ет стандартных н о р о к путем завоза самцов 
(джет) в товарные хозяйства и скрещ ивания их со стандарт
ными самками;

в) министерствам сельского хозяйства и министерствам 
совхозов сою зны х республик, Ц ентросою зу принять меры 
к  улучш ению  работы на звероводческих ф ермах со стада
ми янтарьсапфировых, мойлпастелевых серебристых, р о зо 
вых и ж ем чуж н о -розовы х, стальных голубых, пастелевых се
ребристых, алеутских, мойл и пятнистых н орок; необходим о 
создать не менее трех ф ерм с поголовьем ка к м иним ум  
в 500 самок по ка ж д о м у  из этих типов;

г) министерствам сельского  хозяйства РСФСР, Латвий
ской ССР, Э стонской ССР и Ц ентросою зу разработать пла
ны увеличения производства ш кур о к  платиновых, снежны х 
и красных лисиц на 1977— 1980 гг.

Совет реком ендовал такж е  министерствам сельского  хо
зяйства и министерствам совхозов сою зны х республик про 
вести в течении 1977 г. проверку  состояния работы с но
выми типами норок и лисиц в хозяйствах-репродукторах, 
а такж е использования им портного  поголовья в совхозах 
«Тимоховский» (М осковская  обл.), «М елковский» (Калинин
ская обл.), «Кощ аковский» (Татарская АССР) и «Мадона» 
(Латвийской ССР).

На заседании плем енного  Совета в 1972 г. (совхоз «Заря» 
Ленинградской обл.) были рассмотрены  перспективны е пла
ны племенной работы с породам и серебристо-черны х

лисиц, голубых песцов и внутрипородны м  типом тем но-ко 
ричневых норок. Тогда ж е  Совет определил по зонам и ре
гионам  хозяйства-репродукторы , которы е должны были 
поставлять в дочерние совхозы  высококлассный молодняк. 
Планирование племенной работы предусматривало посте
пенный рост количественных и качественных показателей 
по каж дом у отдельном у хозяйству

Племсовет-76 рассмотрел и обсудил результаты выпол
нения в 1971— 1975 гг. этих планов (доклады и сообщ ения
A. В. Яковенко, Н. И. С ы рникова, Н. М . Цепкова, Ю . М. Еф
ремова, А. В. Рослякова, В. А. Дель, Б. А. Куличкова,
B. Г. Ш иряевой, Б. А. Кулешова, А. С. Веревкиной, Г. А. Куз
нецова).

По лисице. Серебристо-черная лисица была приз
нана породой с пуш кинским  заводским типом 
в 1970 г. За прош едш ие годы  численность ос
новного  стада на племенных фермах совхозов «Би
рю линский», «Крансноярский» (Красноярский кр.), «Лесной» 
(Алтайский кр.), «Мадона», «Пуш кинский» и «Рощинский» 
(Ленинградская обл.) оставалась стабильной. В целом на 
одном  уровне держался выход щ енков на самку. Анализ 
качества поголовья показал, что только совхозы «Бирюлин
ский», «Пуш кинский», «Рошинский» и «Мадона» немного опе
редили плановые показатели. Почти во всех хозяйствах 
увеличилось количество бездеф ектных ш курок. Рощинский 
совхоз и «Мадона» имею т показатели выше предусмотрен
ных. Наивысший зачет по качеству ш куро к серебристо-чер
ных лисиц в 1975 г. был в «Мадоне» (85% ), П уш кинском  
(82% ) и Бирю линском  (81 %) совхозах, а самый низкий —  
в совхозе «Красноярский» (66%)- Рентабельность выращи
вания лисиц колебалась от 74% («Мадона») до 18,3 («Вин
ницкое» УССР).

Не выполнили плана завоза вы сококлассного племенного 
м олодняка хозяйства «Винницкое» и «Пинское» (БССР).

Предлагалось такж е провести работу по апробации за
водских типов серебристо-черны х лисиц в совхозах «Мадо
на», «Рощинский», «Бирюлинский» и др.

По песцу. Разведением голубого  песца в нашей стране 
занимаются около  50 специализированных совхозов, бо
лее 150 хозяйств потребкооперации и десятки колхозов во 
м ногих областях, краях, республиках.

В 1970 г. признаны две породы  песцов: вуалевая и се
ребристая.

П ерспективны е планы племенной работы с этими порода
ми были составлены по ведущ им хозяйствам: «Заря», «Кон
допож ский»  (Карельская АССР), «Кощ аковский», «Раисин- 
ский» (М осковская  обл.), «Салутагузе» (ЭССР), «Кольский» 
(М урм анская обл.) и «Тобольский» (Тюменская обл.).

Совхозы, работаю щ ие с вуалевым песцом, выполнили 
свои перспективны е планы по улучш ению пород ного  соста
ва стад. Имея только чистопородных животных, совхозы 
«Заря», «Кондопожский», «Пуш кинский» и «Салутагузе» рас
ширили поголовье. Полностью заменили помесных зверей 
чистопородны м и совхозы  «Кольский» и «Кощ аковский».

Проведенная во м ногих хозяйствах углубленная и плано
мерная работа по улучш ению цвета и увеличению  размера 
зверей, особенно там, где в качестве показателя размера 
учитывался не вес, а длина тела, дала положительные ре 
зультаты. Количество отборной пушнины с 5,5% (1970 г.) 
увеличилось до 48% (1975 г ) .  П роизводство ш куро к экстра 
с 15,5% (1970 г.) возросло до 27,3% (1975 г.) Такие совхозы, 
как «Кондопож ский» и «Салтыковский», сдают отборной 
пушнины больш е 60%, а «Пуш кинский» и «Кольский» — 
свыше 75% . Более половины песцовых ш куро к совхоз «За
ря» сдает цветом экстра, а «Пуш кинский» —  70% . Рента
бельность разведения песца достигла 29,1 %.

Заметные успехи в развитии песцеводства говорят о том, 
что племенная работа со зверями этого вида в целом раз
вивается в правильном направлении. В дальнейш ем следует 
обратить серьезное внимание на тональность окраски 
и структуру волосяного покрова. Сейчас почти все веду
щие хозяйства имею т средневолосых песцов с густым, 
плотным опуш ением, поступивших в последние годы из-за 
рубеж а. Высказано мнение, что было бы целесообразным
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наряду с разведением  этого вида сохранить стадо песцов 
с большей высотой опушения.

По темно-коричневой норке. При составлении плем енно
го плана было выделено 11 ведущ их хозяйств для разных 
зон Сою за: «Пуш кинский» (Центр европейской части С ою 
за), «Сосновский», «Аудру», «Вентспилсское» (С еверо-За
пад), «Петровский» (Украинская ССР и Белорусская ССР), 
«Кольский» и «Повенецкий» (Север европейской части 
Союза), «Бирюлинский» (Поволжье), «Майский» (Северный 
Кавказ, Закавказье, Средняя Азия), «Лесной» (Урал, Си
бирь, Крайний Север), «Силинский» (Дальний Восток).

Пятилетний план по увеличению поголовья и реализации 
продукции выполнен всеми перечисленными совхозами. 
Достигли предусмотренных показателей по деловом у выхо
ду м олодняка пять совхозов: «Лесной» —  5,2, «Повенецкий» 
(Карельская АССР) и «Сосновский» (Ленинградская обл.) —  
5,1, «Майский» (Кабардино-Балкарская АССР) —  4,9 и «Си- 
линскийч (П рим орский  край) —  4,7. Три хозяйства («Пуш

кинский», «Майский» и «Повенецкий») повысили классность 
зверей  основного  стада. Все совхозы, за исключением 
«Кольского», «Лесного» и «Силинского», справились с зада
нием по увеличению размера зверей.

Ведущие хозяйства работали рентабельно.
Члены Совета высказали мнение, что НИИ пуш ного зверо

водства и кролиководства совместно со специалистами 
хозяйств необходимо продолжать работу по апробации 
новых и соверш енствованию имеющ ихся заводских типов 
норок.

Совет поручил ведущ им племенным хозяйствам до 
1 марта 1977 г. разработать планы племенной работы на 
десятую  пятилетку с породами серебристо-черны х лисиц, 
голубых песцов и стандартных но р о к тем но-коричневого  
типа. Совет поручил такж е НИИ пуш ного звероводства и 
кролиководства  разработать к концу 1977 г. единый план- 
плем енной работы со стадом пастелевых норок.

З А  P V E E m O M

Пастелево-серебристая лисица
(«Hodowca drobnego  in w en ta rza» ,  
1976, И  (9) 11—12; ПНР)

Ф ерм а по разведению  лисиц в Больших О зерах 
единственная в м ире м ож ет гордиться пастелево-сере- 
бристой лисицей с коричневатым оттенком . Этих зверей 
разводят в госхозе  четыре года и уж е  теперь м о ж н о  пред
сказать им больш ое будущ ее. Получили оригинальных ж и 
вотных в результате мутации серебристо-черной лисицы.

Первый мутант был спасен волей случая чуть ли не 
в последню ю  минуту перед забоем  как нетипичный. Это 
было в 1973 г. Отдавая себе отчет в значении выведения 
лисиц новой породы , мы постарались в самое кор о тко е  
время увеличить поголовье пастелево-серебристых зверей. 
Сейчас у нас есть свыше десяти особей типичной окраски. 
Это позволяет получить в ближайш ее время относительно 
больш ую группу чистопородных зверей и несколько  де
сятков помесей с серебристо-черной лисицей.

Новую мутацию серебристо-черной лисицы включили 
в номенклатуру на кож евенное  сырье ПН75/П-22022 с наи
менованием «пастелевая» и присвоили ей торговое  назва
ние «Ж емчужина О зер».

Лисица довольно крупная, ее окраске  —  от беж евой до 
коричневой, волос густо од нородно  посеребрен. С еребром  
покрыты  туловище, бока и голова, хвост без серебра, 
с очень белым типом. С еребро с металлическим блеском  
тонизирует общ ую  окраску. Подпуш ь коричневая с голубы м  
оттенком . Структура волосяного покрова безукоризненна.

Длина крою щ их волос пастелево-серебистой лисицы со 
ответствует стандарту серебристо-черной лисицы. О днако 
у нее нет гривы, крою щ ие  волосы очень густые и полно
стью покры ваю т подпуш ь, пуховые волосы тож е густые, 
упругость волоса сочетается с вы раженной ш елковистостью. 
Хвост цилиндрической ф ормы , очень пушистый.

Плодовитость чистопородны х зверей —  4,5 щ енка, в от
дельных случаях —  до  7 щ енков.

О краска пастелево-серебристых лисиц (генотип вв) ре 
цессивна в отношении серебристо-черной (генотип ВВ). 
Серебристо-черная окраска  дом инирует полностью.

При спаривании пастелево-серебристой лисицы с сере- 
бристо-черной получена следующ ая картина наследования 
окраса. Скрещ ивали (семь пар) самок вв с самцами ВВ, по
лучили четыре помета по пять щ енков, два —  по четыре,

один —  из восьми щ енков. Помеси первого  поколения (Вв) 
были однородны м и по окраске  типичной для серебристо
черной лисицы.

При спаривании (четыре пары) помесей первого  поколе
ния м е ж д у  собой (ВвХ В в) получили 22 щенка, в том числе 
14 —  генотипа ВВ Вв и 8 —  вв. Количественное соотноше
ние ф енотипов: ВВ Вв =  63,6%, вв= 36 ,4% .

От скрещ ивания (12 пар) помесных самок (Вв) с пастеле- 
во-серебристым и самцами (вв) получили 58 щ енков, в том 
числе 37 —  генотипа Вв и 21 —  вв, соответственно в про
центах —  63,8 и 36,2.

От спаривания пастелево-серебристых лисиц м еж ду со
бой вв Х в в  (девять пар) получено 42 щ енка генотипа вв.

Приведенные прим еры  подтверждаю т рецессивный ха
рактер  пастелево-серебристой окраски. Гетерозиготные 
особи (Вв) на глаз неотличимы от гом сзиготны х серебри- 
сто-черных (ВВ). Гом озиготны е пастелево-серебристые зве
ри (вв), спаренные м е ж д у  собой, устойчиво передают приз
нак коричневой окраски  потомству первого  и следующ их 
поколений.

Щ енки, полученные от скрещ ивания помесей лисиц но
вой породы , дают типичное расщ епление окраски на роди
тельские ф ормы . При этом количественное соотношение 
ф енотипов несколько  отличается от классического менде- 
левского. О днако  последнее м о ж н о  объяснить относитель
но малым количеством  пар в отдельных генетических ком 
бинациях.

В настоящее время важнейш ей задачей племенной рабо
ты является возм ож н о  бы строе увеличение поголовья па
стелево-серебристых лисиц однородной  темно-коричневой 
популяции.

Это направление в селекции и отборе нам представляет
ся наиболее правильным потому, что звери тем ного  оттен
ка очень вы годно отличаются от других. Окончательно на
правление работы с пастелево-серебристыми лисицами 
определят результаты продаж и первых лотов ш курок на 
аукционах.

П е р е в о д  Т. ТА Й Н С
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V КРОЛИКОВОДОВ 
М; 3  В Е Р  о  В  о  Д  о  В

ЛЮ БИТЕЛЕЙ

В нашем добровольном 
обществе

П рош ло восемь лет после организации С м е- 
лянского  районного  общ ества кр ол иковод ов  и 
звероводов в Черкасской области. Среди 6500 
любителей люди разных проф ессий и возрастов.

А!<тивное участие в ж изни общ ества принима
ют ш кольные кр у ж ки  юных натуралистов. Под 
р уковод ством  учителей биологии 820 юннатов с 
ж ивы м  интересом  занимаются разведением  
кроликов.

Всю работу общ ества организует и направля
ет правление, в штате ко то р о го  председатель, 
бухгалтер и кладовщ ик.

Н есмотря на сложны е климатические условия 
прош лого  года, лю бител и-кролиководы  С м е- 
лянщины успеш но выполнили свои социалисти
ческие обязательства. Выращ ено свыше 350 тыс. 
крол иков, из которы х более 60 тыс. продано 
государству для убоя на мясо. П отребкоопера 
ции сдано 184 тыс. ш ку р о к  и реализовано насе
лению на к о а л и с с и о н н ы х  началах о кол о  3,5 т 
кроличьего  мяса.

Развитию приусадебного  кролиководства  в 
С м елянском  районе способствовало внимание и 
под д ерж ка  райисполком а и местных заготови
тельных организаций. В г. Смела и селах района 
организованы  пункты , через которы е  в прош лом  
году реализовано лю бителям  30 т ф ураж ной 
пшеницы, 9 т овса, 224 т ко м б и кор м а , 3140 м 2 
металлической сетки, 490 металлических кл еток. 
В ведении правления 6 га сенокосны х угодий и
5 га земли, освоенной под посев корнеплодов.

О бщ ество поддерж ивает деловы е связи с о р 
ганизациями «Заготскотооткорм »  и автоколон
ной райпотребсою за. Заготовительны е пункты 
принимаю т у населения живы х крол иков  в 
строго  установленные дни, а автоколонна выде
ляет необходим ы й транспорт. К р ом е  этого, за
готконтора  потребкооперации предоставляет о б 
щ еству помещ ение для хранения зерноф ураж а 
и ко м би кор м о в .

Для привлечения в общ ество новых лю бите
лей члены правления проводят разъяснитель
ную  работу среди населения. Они выступают 
в печати и по м естном у радио, распространяю т 
и специальную литературу. Е ж егодно  активисты 
общества организую т своеврем енную  подписку 
на журнал «Кролиководство и звероводство»,

которы й пользуется большой популярностью  у 
наших любителей.

О собое  внимание члены правления и предсе
датель общ ества В. А. Заремба уделяют пле
менной работе с кроликам и и улучш ению  каче
ственных показателей сдаваемой государству 
продукции . В прош лом  году среди населения 
реализовано свыше 1000 крол иков , завезенных 
из племенных хозяйств. Большой спрос был на 
животны х пород  калиф орнийская, белая новозе
ландская и белый великан.

В го ро д е  и селах района организованы случ
ные пункты, где крол иковод ы  имею т во зм ож 
ность спаривать своих самок с племенными сам
цами. П рактика  подсказала, что разведение 
племенных крол иков  способствует росту дохо
дов и рентабельности приусадебного кр ол ико 
водства.

М ногие  из наших любителей разводят не толь
ко  крол иков , но и нутрий. Члены правления 
И. А. Гребенкин, П. С. Рак, А. С. Ткаченко зани
маются разведением  цветных нутрий, поддер
ж иваю т связь с К ировским  НИИОЗ.

С целью  ускорения дальнейшего развития 
приусадебного  кролиководства общ ество совме
стно с районны м ком итетом  Л КС М  и районо 
еж е год но  проводят ко н кур с  крол иковод ов-лю 
бителей. Победители конкурса  среди ш кол, дет
ских садов, интернатов и других детских учре ж 
дений долж ны  иметь в своих хозяйствах не ме
нее 10 самок, вырастить от каж дой  из них не 
менее чем  по 15 крольчат, кр о м е  этого они 
долж ны  сдать заготовительны м организациям
10 ш ку р о к  или 10 ж ивы х кроликов.

Среди отдельных любителей победителем 
конкурса  признается тот, кто  сдал в течение го 
да не менее 100 крол иков  или 80 ш куро к, из 
которы х 80% долж ны  быть I и II сорта.

В числе победителей конкурса  приятно на
звать юннатов средней ш колы  с. Носачево, 
восьмилетней ш колы  с. П оповка и Смелянской 
ш колы -интерната. Все они награждены грамота
ми и премированы . Лучш ие кролиководы  г. Сме
ла П. В. Щ ерб ак, П. Ф , Малов были участниками 
областной выставки передового  опыта в народ
ном  хозяйстве УССР. За высокие достижения в 
выращивании крол иков и активную  пропаганду 
кролиководства  среди населения П. В. Щ ерб ак 
и П. Ф . М алов награждены грамотами и преми
рованы.

Е. Д . Ш У Л Ь Г А , член  п р ав л ен и я , 
б у х га л т е р  С м е л я н с к о го  р а й о н н о го  
о бщ е ства  к р о л и к о в о д о в
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Выращиваем нутрий
М олоды х сам ок нутрий я с о д е р ж у  в клетках 

группами по 6— 8 голов с одним  самцом . Они 
свободно выходят через лаз в выгульный дво 
рик, о горож енны й металлической сеткой. В вы
гуле стоит большая ванна с водой для купания 
зверей. Воду я меняю  в течение дня раза два- 
три.

Пол выгула застлан сеткой, сверху она засы
пана речны м  гравием  с песком . Сетка не позво
ляет зверям  копать ямы, а гравий способствует 
чистоте —  сколько  бы нутрии ни выплескивали 
воды из ванны, она остается под гравием, и в 
выгуле всегда сухо и чисто.

Беременных сам ок накануне щенения расса
живаю  в клетки по одной. Через месяц-полтора 
после щенения еж едневно вы пускаю  их часа на 
два (летом два раза в день) во д ворик на про 
гулку, где одноврем енно  находится и самец.

Щ енкам  даю возм ож ность  гулять и купаться 
в выгуле только  после отъема от матерей.

К орм  взрослы м зверям  ставлю в выгул, а м о 
лодняку —  в клетки. Недавно я побывал в Пяти
горске  на конф еренции нутриеводов-лю бителей. 
Там м ногие утверждали, что постоянное купание 
нутрий в бассейнах отрицательно сказывается на 
качестве волосяного покрова. Объясняли это 
тем, что чем чаще звери купаются, тем чаще 
расчесывают лапами свой мех, каж ды й раз вы- 
дерая волосы. Я с этим не согласен, наоборот, 
купание нутрий, особенно перед забоем , как 
нельзя лучше сказывается на качестве их ш ку
рок.

М . И . Ш И П О В А Л О В  С та в р о п о л ь с ки й  к р а й

* **
Раньше я жил на Кубани и с успехом  выра

щивал там нутрий. Н икогда в м оем  хозяйстве не 
было падежа зверей, ш курки  получал вы сокого  
качества, а мясо употреблял в пищу. Когда пе
реселился в С вердловск, решил попробовать 
выращивать нутрий и здесь, на Урале, в более 
суровы х климатических условиях. Зверей купил 
в Арм авире  и привез их самолетом .

Сначала разместил животны х в клетках раз
м ером  7 0 X 7 0  см по одном у. Когда  ж е  они д о 
стигли возраста более пяти месяцев, стал со
держать их группами из пяти сам ок и самца. 
Через два месяца отсаживал самцов от самок, 
и результатами остался доволен —  каждая 
матка принесла в среднем  пять щ енков.

На зим у оборудовал нутриям  четырехъярусные 
клетки в ш лакоблочном  сарае. Длина клетки —  
V0& с*л, ширина не превышает длины моей руки  
(что без труда позволяет отлавливать ж и во т- 

28 ных), пол из жести, с наклоном  для стока ж и д - 
хости. Зимой  ванночки для купания зверям  не 
ставлю, а для утоления ж аж д ы  даю им снег или 
лед.

Накануне щенения рассаживаю  самок в клет
ки по одной или- не более двух. При большем 
их количестве после щенения бывают случаи 
затаптывания новорож денны х. Щ енков  отсажи
ваю от матерей в возрасте 1— 1,5 месяца. При 
отсадке подбираю  сам очек в группы по возра
сту, о краске  и развитию .

Заключил до говор  с заготконторой на сдачу 
ш куро к, и согласно ему им ею  возм ож ность 
приобретать зверям  ком бикорм а . Жаль только, 
что для нутриеводов не установлены твердые 
норм ы  встречной продаж и этих корм ов.

ф . И. ЗУБОВ 
г .  С ве р д по вск

* **

Я работаю  кином ехаником , а потом у днем 
им ею  достаточно времени, чтобы наблюдать за 
нутриями. На основании своих наблюдений я 
пришел к выводу, что самки результативнее 
спариваются с сам цом  в возрасте 5— 7 месяцев, 
чем в более старшем. И совсем хорош о, если в 
вольере есть для зверей емкость с водой, —  
спаривание чаще происходит в воде.

В группах неродственные беременные самки 
дерутся, а самки-сестры  из од ного  помета не
р ед ко  вместе воспитывают своих малышей. 
Как-то  привез я из Ташкента четырех цветных 
самок, в первое ж е  щенение три из них принес
ли по 6 щ енков, а четвертая, самая красивая, 
черная —  11. М ногоплодная матка вскоре забо
лела и после болезни не стала поднимать зад
ние конечности. Забивать зверя было жалко. 
Больше того , я решил попытаться получать от 
этой матки ещ е м олодняк.

Во время спаривания я приподнимал самку за 
бедра и самец благополучно ее покрывал. Щ ен
ки родились прекрасны е.

Летний выгул у меня сетчатый, с сетчатой 
кры ш ей. Его разм ер  —  4 0 0 X 6 0 0 X 2 2 0  см. Пол —  
цементный. Для купания в выгуле установлена 
на бетонных нож ках деревянная колода длиной 
3 м, высотой —  40 см. В дне колоды  отверстие 
со ш туцером , на которы й надевается шланг для 
слива воды или заполнения ею  емкости. М еняю  
воду в колоде  раз в сутки.

Выгул сообщ ается через лаз (2 0 X 2 0  см) с 
клетками, разм ещ енны м и в сарае. М олодняк в 
клетках со д ер ж у группами, беременных са
м о к  —  по одной.

К орм л ю  зверей два раза в день, преимущ ест
венно подводными частями болотных растений, 
кухонны м и отходами, корнеплодам и с собствен
ного  о города , по возм ож ности  ком бикорм ам и.

Очень хотелось бы чаще читать в журнале о  
нутриеводах нашей области. Узнав их адреса, 
было бы с кем  поблизости поделиться опытом, 
обменяться самцами-производителями.

В. И .  Ш Т А Н И Н  
О м с ка я  обла сть
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Коса-грабли
Чтобы заготовить зеленый ко р м  кроликам , лю 

бителям нередко  приходится выезжать на вело
сипедах или м отоциклах за пределы населенного 
пункта и там скашивать траву на обочинах д о ро г 
и на лесных полянах.

При этом необходим о везти с собой косу в 
разобранном  виде, м ол оток для последую щ его 
крепления ее на д е рж а ке  и грабли. Габариты ж е 
кос и грабель неудобны для их транспортировки. 
Я изготовил складную  косу-грабли, ко тор ую  за 
минуту м ож н о  привести либо в рабочее, либо в 
походное положение. Такую  косу удобно и без
опасно перевозить и весит она прим ерно  1,2 кг. 
В походном  состоянии длина приспособления —  
765 мм, ширина —  130 мм, высота —  110 мм.

Коса-грабли (рис. 1) состоит из двух соединен
ных друг с д р уго м  деревянных д е рж аков  (1 и 2), 
закрепленных ручкой  (3). На конце держ ака  1 
крепится стандартная коса (4) при пом ощ и винта 
(5) и гайки-бараш ка (6). На д е р ж а к (2) туго  наса
живаются грабли (7). Крепление элементов косы 
в походное полож ение осуществляется завязкой 
(8), на ко тор ую  надета резиновая подуш ка.

Чтобы привести косу в рабочее положение, не

обходим о: развязать завязку и снять ее с лез
вия; д е р ж а к 2 и грабли положить в сторону; по
вернуть косу до совпадения выступа на ее пятке 
с углублением  держ ака  1 и завинтить гайку-бара- 
ш ек; вывинтить ручку  из держ ака  2 и надеть его 
втулкой на конец держ ака  1; совместить отвер
стия под стерж нем  ручки и завинтить ее в отвер
стие д ерж аков ; туго  надеть грабли на д ерж ак 2.

Следует иметь в виду, что для безопасности в 
рабочем  положении гайка-бараш ек (6) и ручка 
(3) долж ны  быть завинчены до отказа.

Складывание косы в походное положение 
(рис. 2) производится в обратном  порядке, при 
этом следует отвинтить гайку-бараш ек до конца 
резьбы  и переместить ее с винтом до упора в 
держ ак.

При сборке  косы  возм ож на подгонка деталей. 
После сборки ручка  должна легко  ввинчиваться 
в д е рж а к и вывинчиваться из него. Не допускает
ся люфт косы  после затяжки гайки-бараш ка. Га
бариты держ аков  м ож но  изменить по своему 
росту.

С оветую  кролиководам  изготовить описанную 
косу-грабли, а по всем возникаю щ им вопросам 
прош у обращ аться ко  мне по адресу: г. Змиев 
Х арьковской области, ул. Полевая, дом  11, кв. 4.

в. к. Ш ЕВЧУК
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Как я провожу случку 
кроликов

К первой случке допускаю  хорош о упитанных 
‘ самочек в пять месяцев, а старых случаю  сразу 

после отсадки от них молодняка.
Перед случкой всегда проверяю  наличие охо 

ты по состоянию  наружны х половых органов. При 
ярко -розовой  окраске  припухшей петли самка 
легко  покрывается, оплодотворяется и приносит 
наибольшее количество крольчат. Как правило, в 
период охоты случка проходит нормально, но бы
вает, что крольчиха плохо принимает самца. 
О бычно такую  сам ку приходится отсаживать от 
самца и через несколько  часов подсаживать сно
ва. Чтобы упростить процесс подсадок, я содерж у 
производителя в специально устроенной клетке, 
разделенной сетчатой перегород кой  с лазом 
(см. рис.).

Клетка с двумя отделениями и лазом для самца 
1 — кормушка для травы и сена, 2 — заслонка лаза,
3 — дверка

В такой клетке самец свободно двигается, пе
реходя через лаз из одного  отделения в другое . 
Постоянный моцион улучшает его активность.

Перед случкой перекры ваю  клетку, оставляя 
самца в одном  отделении, а самку —  в д ругом . 
Примерно о кол о  часа кролики  «знакомятся» друг 
с д ругом  через сетчатую перегород ку . После 
«знакомства» откры ваю  лаз. К самке врывается 
возбужденны й самец и покры вает ее. После 
покрытия самца перегоняю  в д р у гую  половину 
клетки и проход перекры ваю . Через полчаса-час 
откры ваю  лаз снова и допускаю  вторичное по
крытие.

П окры тую  самку о сторож но  забираю  из клет
ки самца и пересаживаю в д р угое  место.

Контрольное спаривание провож у через пять

дней. Самку, не принявш ую  самца, считаю бе
ременной.

Иногда у старых крольчих, после отсадки от 
них молодняка, долго  не появляется охота. Такую 
самку приходится держать в клетке самца с пе
рекры ты м  лазом два-три дня. Посидев рядом  с 
самцом, она скорее  приходит в охоту и случка 
проходит успешно.

Больше двух лет самок не держ у, за исключе
нием многоплодны х и обильномолочных. Чтобы 
не допустить родственного спаривания, самца 
м еняю  еж егодно .

В. А. П ЛРЧ УК 
В о л ы н ска я  о б л ., п о с . Л ю б е ш о в , 

ул . Б о н д а р е н ко , 102

Упрощенный способ кастрации
Я связан с обслуживанием  кроликов в приуса

дебных хозяйствах любителей. Кастрировал боль
ше 4 тыс. животны х без каких-либо осложнений 
и падежа.

Известно, что у кроликов ш ирокие паховые 
кольца и незначительное расширение кастра- 
ционной раны ведет к гры же.

П ровож у кастрацию  откры ты м  способом. Ф и к
сирует кролика  в спинном положении помощ ник.

Левой рукой  массирую  у самца брю ш ную  стен
ку, для того  чтобы семенники заняли необходи
м ое положение. Захватив пальцами один или 
сразу оба семенника, вместе с м ош онкой смазы
ваю операционное поле 5% настойкой йода и 
скальпелем делаю короткий  поперечный разрез 
м ош онки  и общ евлагалищ ной оболочки. Семен
ной канатик заж им аю  пальцами левой руки и пе
рекручиваю  несколько  раз, затем плавным дви
ж ением  отры ваю  его вместе с яичком. Ранку сма
зываю  настойкой йода и припудриваю  стрепто
цидом.

В нашем Александрийском  обществе, объеди
няю щ ем  свыше 3 тыс. любителей, проводить ка
страцию  кроликов силами ветеринарных специа
листов невозм ож но , поэтому правление обязало 
меня научить крол иковод ов этому простому спо
собу кастрации. У ж е  60 человек успешно справ
ляются с этой операцией.

В эту зим у планируем обучить кастрации кр о 
ликов еще 80 членов наш его добровольного 
общества.

В етврач К О Х А Н , член правления  
К и р о в о гр а д с к а я  о б л ., г . А л е кс а н д р и я , 

ул . 6 д е ка б р я , 130

НАПО М ИНАЕМ , что разъяснение по поводу обложе
ния налогом доходов от разведения клеточных пушных 
зверей в приусадебных хозяйствах было опубликовано 
в № 2 нашего журнала за 1976 г. (см. статью замести
теля начальника управления госдоходов Министерства 
финансов СССР В. А. Тура «О налоговом обложении 
доходов от разведения пушных зверей»). Дополнения 
к этому разъяснению звероводы найдут в журнале № 6 
за 1976 г. на стр. 26.
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Редкое явление
Была у меня крольчиха породы  бабочка. Б пер

вый окрол  она принесла девять здоровы х крол ь
чат. На второй день, см отрю , м оя самочка «по
грустнела». М ех у нее стал взъерош енный, ко рм  
не тронут, нахохлилась и сидит в углу. Так как 
после окрола она охотно ела корм , даже больше 
обычного, я подумал, не запор ли у нее. Взял 
крольчиху на руки и о сторож но  прощ упал ж и 
вот. При прощ упывании обнаруж ил  твердый ко 
м о к разм ером  чуть меньш е куриного  яйца. Д у 
мал, что это скопление кала, попробовал раз
мять его пальцами, но безуспеш но. Тогда я по
ставил самке кл изм у из теплой мыльной воды и 
дал внутрь касторового  масла.

На третий день у крольчихи появился аппетит 
и она выглядела вполне здоровой. Через 10 дней 
после окрола  самка покрылась самцом.

О крол  прош ел благополучно. Крольчата роди
лись крепким и, здоровы м и. Самка все время чув
ствовала себя хорош о, и я не стал ее забивать.

После четвертого окрола  снова прощ упал ж и 
вот у самки. К о м о к  был на месте и не увеличился 
в размере. Я решил, что это какая-то  опухоль. 
Пришлось крольчиху забить. После вскрытия 
брю ш ной полости оказалось, что в правом роге 
матки был высохший плод. М не приходилось чи
тать о м ум иф икации плода у других видов ж и 
вотных, а вот что это бывает и у кроликов, узнал 
впервые. Я аккуратно удалил м атку с высохшим 
плодом  и законсервировал. Если препарат потре
буется каком у-нибудь ветеринарном у учре ж д е 
нию, охотно вышлю.

Г. М . С А Д О В С К И Й
г. Б ре ст , ул . С е ве р н а я , 13/1

Как я выращиваю 
подсосных шиншиллят

Имеются различные реком енд ации по выра
щиванию подсосных шиншиллят. Одни авторы 
считают, что подсосный период для новор ож д е н 
ных долж ен длиться 30 дней, другие  —  60.

Я практически проверил обе рекомендации и 
пришел к выводу, что не столь важен срок под
соса, как важно знать индивидуальные особенно
сти новорож денны х.

Одни зверьки рож даю тся крупными и здоро 
выми, другие  мелкими и слабыми. Крупные 
детеныши бывают обычно в малочисленных по
метах, м елкие и слабые —  в многочисленных 
(более двух).

Для крупны х и здоровы х щ енков достаточно 
и месячного  срока  содержания с самкой, если к 
том у ж е  искусственно подкармливать их теплым 
коровьем  м ол оком . Они быстро набирают силу 
и хорош о растут.

Когда в помете более двух шиншиллят и среди 
них есть слабые и хилые, месячный срок подсоса 
недостаточен, его  надо продлить и одновремен
но подкармливать новорож денны х м олоком .

Замечу, что, по м оим  наблюдениям, коровье 
м ол око  для шиншиллят недостаточно полноцен
ный заменитель м олока самки. Поэтому очень 
важно ещ е и общ ение слабого беспомощ ного 
щ енка с матерью . Ее ласка, тепло и забота, не
сомненно, стим улирую т рост детенышей.

М не приходилось выкармливать новорож ден
ных шиншиллят искусственно, не отсаживая от 
самок. Такие зверьки впоследствии были вполне 
нормальными.

Убедился я такж е  в том, что исключительно 
важно подкармливать коровьим  м ол оком  щ ен
ков после отсадки от самок до семимесячного 
возраста. От этого они бывают крупнее, а их 
мех —  гущ е и красивее.

П о д корм ка  м ол оком  шиншиллят старше семи 
месяцев вызывает ожирение, в результате от та
ких зверей впоследствии не всегда удается полу
чить потомство.

Таким образом , для здоровы х и сильных шин
шиллят достаточно месячного срока содержания 
с самкой, для слабых этот срок необходим о уве
личить, но не более чем до двух месяцев. 
Искусственная подкорм ка  зверьков теплым ко 
ровьим  м ол оком  положительно влияет на их 
рост и развитие.

и. т. К О С О Л А П О В  
К у й б ы ш е в с к а я  о б л ., п о с . В о л ж ски й , 

го р о д о к  « О р гэ н е р го с т р о я » , д . 14, кв . 2

«...свертывание производства сельскохозяйственных продук
тов в личных подсобных хозяйствах колхозников, рабочих 
и служащих тоже преждевременно. Личным хозяйствам надо 
уделять больше внимания, проявлять о них заботу».

(Из речи товарища /1. И. Брежнева на Пленуме 
Ц К КПСС 25 октября 1976 года. Правда, 26 о к 
тября 1976 года).

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ

К ролиководы  Н, И. ЛЮ БИМЦЕВ и Ф. П. ХО М ЕНКО  из
Вятско-П олянского района Кировской  области в своих 
письмах рассказали редакции о несоответствую щ ей техни
ческим  условиям ГОСТ 2136— 73 оценке  ш ку р о к  кроликов 
некоторы м и заготовителями, о неупорядоченности работы 
м естного общества крол иководов и за куп о к живы х кроли
ков для убоя. Кром е того, Ф. П. ХО М ЕНКО  высказал м не
ние о целесообразности отведения В ятско-П олянском у то
вариществу пахотных и сенокосны х угодий для заготовки 
корм ов кроликам .

После проверки фактов, излож енны х в письмах 
Н. И. ЛЮ БИМЦЕВА и Ф. П. ХОМ ЕНКО, заместитель пред
седателя правления К иров ско го  облпотребсою за  В. М . Ш У
БИН сообщ ил нам, что отмеченные недостатки действи
тельно имели место. Руководители Вятско-П олянского  рай
по вместе с заготовителями обсудили замечания кр о л и ко 
водов на производственном совещ ании. Всех прием щ иков 
кроличьего  сырья снабдили ГОСТ 2163— 73, отметили обя
зательность соблюдения его  требований. М ероприятия по 
улучш ению  работы Вятско-П олянского  товарищ ества рас
смотрены  на заседании правления в присутствии Ф . П. Х О 
МЕНКО. Товариществу отвели 4 га пахотных и 6 га сено
косны х угодий, увеличили нормы  встречной продаж и ко м 
бикорм ов, принимаю тся м еры  по упорядочению  закупок 
живы х кроликов  для убоя.

«План продаж и ш кур о к  государству в сезон 1975—
1976 гг. Горно-А лтайское общ ество выполнило,—  писал ре
дакции член этого товарищества Г. Г. АНТОНОВ. —  Но и на 
ры нке  кролиководы  успели продать 5 тыс. сырых ш курок. 
А  все потому, что заготовительный пункт наш его ко о п - 
зверопром хоза  работал нерегулярно, нередко  сдатчикам 
сырья приходилось бесполезно ездить в него  по 3— 5 раз, 
к том у ж е  заготовители занижаю т ф актическую  стоимость 
продукции  и не всегда приним аю т от населения крольча
тину для ком иссионной  продажи».

После проверки  оказалось, что все, чем  был обеспо
коен Г. Г. АНТОНОВ, имело место. Д ирекц ия  ко о п зве р о - 
пром хоза  совместно с правлением товарищ ества обсудила 
создавш ую ся ненорм альную  обстановку и наметила м еры  
по устранению  недостатков. О б этом сообщ ил редакции 
заместитель председателя Горно-А лтайского  облпотреб
сою за В. ФЕДИН.

А м урский  областной Совет депутатов трудящ ихся 
поддержал инициативу группы  крол иковод ов  из г. Благове
щ енска о создании общества. О целесообразности органи
зации тако го  товарищества благовещ енцы  писали ранее в 
редакцию . И сполком  Благовещ енского райсовета обеспе
чивает членов общ ества ком б икорм ам и . О рганизована при
емка крольчатины  заготконторой . Такую  справку мы полу
чили от заместителя председателя А м ур ско го  областного 
Совета депутатов трудящ ихся В. М . СИДОРЕНКО.

О недостаточном внимании к  крол иковод ам  работни
ков Пичаевской РЗК Там бовской области нам писал
Н. Н. ЖАБКИН из с. Анненка. Эта РЗК не заботится о р е гу 
лярной продаж е сдатчикам продукц ии  м еталлической сет
ки и конц корм ов, не закупает ш курки  у крол иковод ов  по 
месту жительства. После проверки  фактов заместитель на
чальника заготовок Там бовского облпотребсою за  А. А. К А 
ПИЦ сообщ ил редакции, что в настоящ ее время для кр о 
лиководов Пичаевского района выделены и сетка и корм а, 
принимаются меры  к  организации за готовок продукц ии  
выездными заготовителями, создается районное общ ество 
«Кроликовод».

У порно  добивается крол иковод  К. Н. СОКОЛОв из 
А б ра у-Д ю р со  К раснодарского  ярая приемки продукции 
кролиководства  непосредственно в их поселке и в опреде
ленные дни и часы недели.

Трижды  ничего не добивш ись на месте, К. Н. СО КО 
ЛОВ обращ ался за пом ощ ью  в нашу редакцию , и трижды 
редакция получала заверения руководителей Краснодар
ско го  крайпотребсою за о принятых положительных мерах.

О днако почем у-то периодически организуемы й в Аб- 
р а у -Д ю р со  заготовительный пункт и его  приемщ ик удер
живаю тся там ненадолго. И снова кролиководам , совме
щ аю щ им работу на производстве с лю бим ы м  занятием, а 
такж е пенсионерам приходится выкраивать время и день
ги на дальние поездки в приемны е пункты  г. Новорос
сийска.

На этот раз редакция вместе с кролиководам и Аб
рау -Д ю р со  очень надеется на состоятельность сообщения 
заместителя начальника управления по закупкам  и сбыту 
сельхозпродуктов и сырья Краснодарского  крайпотреб
сою за А. А. БИРЮКОВА о том, что правление Новороссий
ско го  ры б коопа  назначило для работы в поселке прием
щ ика Б. С. АРАКЕЛЯНА. Время и место закупки  продукции 
у населения согласовано с правлением товарищества «Кро
ликовод». Успехов вам, т. АРАКЕЛЯН, и большой дружбы  
с кролиководам и из А б ра у-Д ю р со !

Кролиководам  Х м ельникского  районного общества 
Винницкой области показалась высокой стоимость кастра
ции сам ца-кролика, удерж иваем ая с них местной ветери
нарной лечебницей. По нашей просьбе председатель 
Х м ельникского  районного  Совета депутатов трудящихся
Н. Е. КОПИСТЫРИНСКИЙ сообщ ил заместителю председате
ля правления этого общ ества В. С. ДАНИЛЬЧЕНКО следую
щее. Распоряжением исполком а Винницкого областного Со
вета депутатов трудящ ихся (12/IV  1972 г.) стоимость кастра
ции сам ца-кролика  установлена в разм ере 1 руб. Соответст
вую щ ей инструкцией М СХ СССР (17/1 1969 г.) предусматри
вается оплата медикаментов, перевязочны х средств и др. 
материалов для кастрации собственниками животных.

Товаровед управления заготовок Ч еркасского  облпот
ребсою за  С. И. Д О КУКИ Н  проверил жалобу Н. Н. ВЕЛИЧКО 
по поводу злоупотреблений, допускаем ы х заготовителем
В. 3. ПОДБЕРЕЗНЫМ из с. Ш елепухи Черкасского  района. 
Ф акты  наруш ения прием ки м ехового  сырья имели место. 
Руководством  заготконторы  Ч еркасского  райпо ПОДБЕРЕЗ- 
Н О М У объявлен строгий вы говор с предупреждением . Ре
шен такж е  вопрос строительства заготовительного пункта в 
Ш елепухах. В 1977 г. этот пункт будет открыт. Об этом 
сообщ ил редакции начальник заготуправления Черкасского 
облпотребсою за Н. П. ОВЧАРУК.

От нутриевода А. М . АНДрИЯШ А из п. О пошня никто 
не принимал ш курки  и мясо зверей. Заместитель предсе
дателя правления П олтавского облпотребсою за В. КОН
ДРАТЮ К проверил ж алобу зверовода и сообщил ему и 
редакции, что за готовку ш кур о к  нутрий в Опош не прово
дит О пош нянская заготовительно-сбытовая база Зеньков- 
ско го  райпотребсою за, а м ясо  нутрий —  Полтавский гор - 
кооптор г.

Встречная продаж а конц корм ов  любителям установ
лена только за проданные ш курки  кроликов и кроликов 
для убоя в количестве 1,5 к г  за каж дого .

В г. Ровно от нутриевода И. В. ПОДДУБИОЙ на загото
вительных пунктах потребкооперации не принимали мясо 
нутрий. Этот ф акт по нашей просьбе проверял заместитель 
председателя правления Ровненского облпотребсою за 
И. Ф. САХВОРУК. О казалось, что приемка мяса нутрий от 
населения поручена в г. Ровно производственно-заготови
тельному хозяйству облпотребсою за (по ценам договорен
ности), а ш курки  м о ж н о  сдать в лю бой пункт потребкоопе
рации. А дрес производственно-заготовительного хозяйства: 
с. Ровно, ул. К. Либкнехта, д. 101-В.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

КАЛЕНДАРЬ КРО Л И КО В О Д А
(февраль, март, апрель)

В феврале продолжается подготовка  кроликов 
к случке, беременности и получению  ранних о к 
ролов. Опыт показывает, что только при созда
нии благоприятных условий корм ления и содер
жания м ож н о  обеспечить вы сокую  плодовитость 
животных, крепость и ж елаем ую  продуктивность 
их потомства.

Случать крол иков  и получать от них приплод 
практически м ож н о  в течение кр угл о го  года. 
О днако необходим о иметь в виду, что м олодняк, 
рожденны й в конце зимы или ранней весной, от
личается повышенной ж изнеспособностью , его 
выращивают и откарм ливаю т на дешевых зеле
ных корм ах; кром е  того, от молоды х сам очек в 
год их появления на свет получают дополнитель
ные (разовые) окролы .

Случают только здоровы х животны х. Нельзя 
допускать ожирения или истощения сам ок и сам
цов. В обоих случаях самки обы чно не приходят 
в охоту и не оплодотворяю тся, у самцов ж е  сни
жается половая активность.

Для повышения половой активности кроликов 
за м есяц-полтора до случки реком ендуется 
включать в рацион корм а, богатые витаминами 
(пророщ енны й овес, м орковь , вы сококачест
венное сено, полынь, своевременно заготовлен
ные ветки м ож ж евельника , осины, липы, бе
резы).

В процессе подготовки  животны х к случке не
обходимо внимательно следить за их весом. 
В частности, не следует использовать для воспро
изводства м олоды х крольчих весом менее 3,5 кг.

Отбирая животны х на племя, надо преж де  
всего учитывать их молочность.

Только обильном олочны е самки в состоянии 
вы кормить крепких, жизнеспособны х крольчат, 
отличающ ихся вы сокой энергией роста. Н уж но 
помнить, что признак м олочности передается по
томству. А это особенно важно для ф орм ирова
ния продуктивности стада.

О молочности сам ок судят по состоянию  их 
приплода. Сытые крольчата обы чно спокойно  ле
жат в гнезде, голодны е расползаю тся по клетке, 
они бывают худенькими, см орщ енны м и.

М ного  внимания следует уделять первородя
щ им самкам. Если замечено, что у них слабо 
развиты молочны е ж елезы  и слиш ком  нежны е 
соски, то дней за 8— 10 до окрола  их м ассирую т 
чистой полотняной тряпкой. В результате м ол оч
ные железы  набухают и это устраняет опасность 
их травмирования крольчатами.

В большой степени качество потомства зави
сит от самцов. И это понятно, так как за одним 
производителем закрепляю т обычно 8— 10 са
м ок. Именно поэтому перед случкой вы браковы
вают всех самцов, племенные достоинства кото
рых вызывают хотя бы малейшие сомнения. П од
лежат забою  такж е  производители старше 4 лет.

Ближе к марту все клетки тщательно очищ ают 
скр еб ко м  от грязи и дезинф ицирую т, подготав
ливают маточники, соломенные маты для утепле
ния клеток, запасают необходим ое количество 
подстилки.

П одсаживаю т сам ок к  самцам в полдень, а вес
н о й —  утром  и вечером.

Сажать производителя в клетку самки не р еко 
мендуется, самец в новой для него обстановке 
не будет достаточно активным, и случка затя
нется.

Для начала случки желательны теплые сол
нечные дни.

Перед спариванием из клетки самца удаляют 
все предметы, которы е м огут помешать ему по
крыть самку (корм уш ки , поилки, остатки веточно
го  корм а  и др.).

О хоту у крольчихи определяю т по набуханию 
и покраснению  наруж ны х половых органов, а так
ж е  по возбуж дению  самки. В это время она со
бирает солом у для гнезда, плохо ест, беспоко
ится.

После покры тия крольчиху немедленно пере
носят на место, а на дощ ечке, прибитой к ее 
клетке, записывают дату спаривания. Через 5— 6 
дней проводят повторную  (контрольную ) случку. 
Если самка не принимает самца, то это может 
служить признаком  начала беременности. Чтобы 
точно установить, оплодотворена ли крольчиха, 
на 12— 15-й день о сторож но  прощ упываю т через 
брю ш ную  стенку зародыши.

Д елаю т это, сажая животное на стол головой к 
себе. Левой рукой  придерж иваю т самку за кре
стец, а правую  подводят под живот, при этом 
под пальцами ощ ущ аю т мягкие, в виде цепочки, 
зароды ш и величиной с вишню.

В марте ж е  и апреле, на 25— 31-й день после 
оплодотворения, обы чно проходят окролы. Одна
ко  бывают случаи, когда  роды наступают на 32— 
34-й и даже 36-й день.

Чтобы получить здоровых, хорош о развитых 
крольчат, необходим о обеспечить полноценное 
корм ление самок. В период сукрольности им сле
дует давать корм а, богатые белком, витаминами
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и минеральными веществами, для чего  в рацио
ны вклю чаю т хорош о облиственное клеверное 
или лю церновое  сено, зерно злаковых и бо бо 
вых, м ор ко вь , вы суш енную  до цветения крапиву, 
ягоды рябины; мел, соль, м ясо-костную  м уку  да
ют в смеси с концентрированны ми и м ягким и 
корм ам и по 1— 2 г в сутки.

С укрольны х самок за 5— 6 дней до родов обес
печивают гнездовы ми ящ иками или маточниками, 
а такж е достаточным количеством  м ягкой  под
стилки для устройства гнезд.

П ередню ю  сетчатую стенку клетки, если она 
установлена во дворе, завеш ивают соломенны ми 
матами.

О сроках спаривания 
и убоя молодых нутрий

А. М. Кальницкий из г. Крем енчуга , Ю . С. А л ек
сандров со ст. Икша М осковской  области и д р у 
гие нутриеводы спраш ивают —  каковы  оптималь
ные сроки спаривания и убоя на ш кур ку  м олоды х 
нутрий? О твечаем на эти вопросы.

Молодняк нутрий

За 2— 3 дня до  окрола  необходим о проверить 
устройство гнезд. Если самка не сделала его и не 
выстелила пухом, то крол иковод  должен сделать 
это сам.

В первый ж е  день после окрола  следует осмот
реть гнезда и убрать из них м ертворожденны х 
детенышей.

Самкам, принесшим мало крольчат, подклады - 
вают м ол одняк из больших пометов. Эту работу 
осущ ествляю т после того, как крольчата достиг
нут 3— 4-дневного возраста.

Предварительно малышей осторож но  обтира
ют пухом, взятым из гнезда, куда его сажают. 
С ам ку во время подкладывания крольчат лучш е 
из клетки удалить.

У нутрии в отличие от плотоядных пушных зве
рей период разм нож ения не приурочен к ка ком у- 
либо сезону года. Половая зрелость у самок и 
самцов наступает в 4— 5-месячном  возрасте; сам
ки полиэстричны, то есть течка и охота у них пов
торяю тся м ногократно  в течение года через каж 
дые 24— 34 дня.

В практике  применяются различные сроки спа
ривания и убоя щ енков нутрий. В журнале «Кро
лиководство и звероводство», №  5 за 1975 г., нут-

Фото П. КАПУСТЕНКО
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риевод  А. А. Иванова из г. Калининграда писала: 
«Спаривать зверьков начинаем с 4,5— 5 месяцев, 
в это время, ка к правило, у сам ок наблюдается 
первая охота. Забиваем зверей независимо от се
зона года, в основном  в возрасте 4,5— 5 меся
цев». В этом журнале, №  3 за 1974 г., кандидат 
сельскохозяйственных наук Л. Г. Комарова приво
дит результаты опыта по кр у гл о го д о в о м у  забою  
нутрий на ш ку р ку  в возрасте 5, 6 и 7 месяцев при 
полувольном разведении на Д ж и л и кул ьско й  ф ер
ме Таджикской ССР. А втор  приходит к выводу, 
что целесообразно забивать нутрий в возрасте
6— 7 месяцев в сентябре— феврале, ко гда  они 
особо крупн о го  размера с хорош ей густотой во
лоса.

Большинство других  авторов (С. А. Конохов,
1,961; Г. В. С околов, Н. М . Тимофеев, 1967; 
Ю . А. Самков, М . Н. М усаев, 1974 и др .) р е ко 
м ендую т спаривать м олоды х нутрий в возрасте
7— 8 месяцев, а убивать на ш кур ку  в холодное 
время года (о ктяб рь— март) в возрасте 8— 12 м е
сяцев. В С еверинском  и Караязском  звероводче 
ских совхозах молоды х нутрий случают в 7— 8 м е
сяцев, а забивают в основном  в о ктябр е — ф евра
ле в 8— 10-месячном возрасте.

На наш взгляд, молоды х сам ок нутрий лучше 
всего спаривать в косяках с 6— 7-м есячного  воз
раста по достижении веса 3,6— 4,0 кг, при этом 
закрепленные за ними самцы долж ны  быть стар
ше и тяжелее на 0,7— 1,5 кг. При более ранней 
случке (4,5— 5 месяцев) во зм ож н о  отрицательное 
влияние первой берем енности на организм  м ол о 
дой самки, особенно при недостаточном  или не
полноценном  корм лении. При случке в 8 месяцев 
и старше (вес 4,2 кг и более) самки нередко  де
рутся д р у г с д р у го м  или с сам цом  и труднее оп
лодотворяю тся. К том у ж е  после восьм им есячно
го  возраста во время покоя  у сам ок снижается 
обмен веществ и они иногда ж ирею т.

Вопрос об оптимальных сроках убоя нутрий не 
так прост и недостаточно изучен. При клеточном  
содержании для получения от м олоды х нутрий 
м аксим ального  количества ш ку р о к  кр уп н о го  раз
мера I сорта необходим о забивать их в возрасте 
не м ол ож е  9— 10 месяцев в холодное время го 
да. При вольном и полувольном  разведении на 
ю ге  страны ш курки  кр уп н о го  разм ера бывают, 
по-видим ом у, в более раннем возрасте (6— 7 м е
сяцев).

Специальные опыты и практика зверохозяйств 
показывают, что при хорош ем  корм лении и убое 
клеточных нутрий в 9— 11 месяцев в холодное 
время года больш инство ш ку р о к  бывает кр уп н о 
го и особо кр уп н о го  размера, но из них I сорта —  
лишь 60— 70% . Это снижает эф ф ективность пере
д ерж ки  нутрий до кр уп н о го  размера. К р ом е  того, 
с 6— 7-м есячного возраста у нутрий значительно 
снижается интенсивность роста и ухудш ается оп 
лата корм а. По нашим данным, затрата гранули
рованного ко м би кор м а  на 1 к г  привеса у нутрий

равна: в возрасте 2— 4 мес. —  4— 6 кг, в 5—
6 мес. —  8— 10 кг, в 7— 9 мес. —  15— 16 к г  и т. д. 
При клеточном  содержании нутрии наиболее ин
тенсивно растут и хорош о оплачивают ко р м  при
весами до 6— 7 месяцев. Но в этом возрасте 
ш курка  бывает среднего  размера II сорта. Возни
кает вопрос, что вы годнее —  забивать щ енков 
при ш курке  среднего  размера или содержать их 
до достижения веса 4,6 кг и более и длины тела 
свыше 51 см, когда  ш курки  бывают крупного  раз
мера?

Государство заинтересовано в получении ш ку
р о к  крупн о го  размера I сорта. Но при действую
щих заготовительных ценах на ш курки  нутрий и 
сортировке  их по ГОСТу 2916— 66 зверохозяйства 
и лю бители-нутриеводы  не всегда заинтересова
ны в выращивании крупного  молодняка. Это под
тверж даю т следую щ ие данные.

При полноценном  кормлении и убое стандарт
ных нутрий в о ктябре— декабре в 9— 11 месяцев 
почти все ш курки  бывают крупного  и особо круп 
ного  размера. Из них (% ): I сорт —  около 65,
II сорт —  35, нормальные —  окол о  60, малый де
ф ект —  25, средний деф ект —  10, большой де
ф ект —  5. Общ ий зачет по качеству составляет 
84% , или реализационная цена ш курки  —  
17,64 руб. Себестоимость ш курки  нутрии в зверо
совхозах при убое в 9— 11 месяцев равняется 
12— 13 руб. Отсюда прибыль от реализации госу
дарству одной крупной ш курки : 17,64— 12,50 =
=  5,14 руб.

При убое нутрий в 5— 6 месяцев, как зимой, так 
и летом, почти все ш курки  бывают среднего раз
мера II сорта. В этом возрасте на ш курках быва
ет меньш е деф ектов, так как м олоды е нутрии 
меньш е дерутся и у них меньш е сваливается во
лос. Но если даже допустить ту ж е  степень 
деф ектности, что и при убое в 9— 11 ме
сяцев, то средний зачет по качеству ш кур о к 5—  
6-месячных нутрий будет равняться 52,2%, или 
реализационная цена ш курки  стандартной нут
рии —  10,96 руб. Себестоимость 5— 6-месячного 
зверя в совхозах составляет прим ерно 5— 6 руб., 
а прибыль от реализации средней ш курки : 
10,96— 5,50 =  5,46 руб. Небольшая выручка от 
продаж и мяса нутрий в приведенных расчетах не 
учтена.

Следовательно, при убое нутрий в 5— 6 месяцев 
прибыль от реализации ш курки  получается при
м ерно  такая ж е, ка к и при забое в 9— 11 месяцев. 
О днако  выращивание нутрий до среднего разм е
ра прощ е: требуется меньш е клеток и кормов, 
идет бы стрее оборот стада и средств; на ш кур 
ках среднего  размера бывает меньше дефектов, 
особенно закусов и свалянности волоса (при со
держ ании без воды для купания).

Ш кур ки  стандартных и цветных нутрий средне
го размера II сорта пользую тся у покупателей не 
м еньш им  спросом , чем крупны е I сорта. В неко-
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Данила Иванович Горлач бывший кузнец, а ныне всеми 
уважаемый кроликовод, пользуется заслуженным авторите
том в Краснолиманском районном обществе «Кроликовод» 
Донецкой области, которое 8 лет назад он возглавил. Поч
ти каждый год Горлач продает государству более 100 пер
восортных шкурок по наивысшим ценам.
Два года назад Данила Иванович освоил такж е разведение 
ценных пушных зверей — нутрий.

Н а  с н и м к е :  Д . И. Горлач в минуту отдыха среди сво
их питомцев — щенков нутрий.

Фото И. Ш Е П Е Л Я

тором  отношении они даж е интереснее, так как 
на них более выравнены по длине направляющ ие 
и пуховые волосы. В Польш е и у нас м ногие  лю би
тели забивают зверей в 5— 6-м есячном  возрасте 
при содерж ании их без воды для купания. П о-ви
димому, такую  технологию  разведения нутрий 
нуж но испытать и при интенсивном выращивании 
их на крупных государственны х ф ермах в закры 
тых помещ ениях с регул ируем ы м  м и кр окл и м а 
том.

При определении рациональных сроков  убоя 
нутрий нуж но  учитывать и сезон года. Забой нут
рий весной и летом  (апрель— август) нежелателен 
в лю бом  возрасте, так ка к летние ш курки  ценят
ся на 25— 35% деш евле осенне-зимних. По срав
нению с зим ним  летний мех нутрий имеет менее 
густой пух (на 30— 40% ); пуховые волосы короче  
зимних (на 15— 30% ), тоньш е (на 15— 16% ) и сла
бее на разрыв (на 10% ), (Е. В. Ф адеев, 1961).

П оэтому при двух-трехразовом  в году щенении 
нутрий и содерж ании в наружны х клетках первый 
приплод (рож денны й в январе— феврале) целе
сообразно  забивать в 9— 10 месяцев в ноябре— 
декабре, то есть кр уп н о го  и особо крупного раз
мера. А остальных щ енков забивать в 5— 6-месяч
ном  возрасте в о ктябре— марте при среднем раз
м ере  и ш курках II сорта.

В. Ф .  К Л А Д О В Щ И К О В , д о кто р  
се л ьс ко х о зя й с тв е н н ы х  науи

Как лечить кролика
При заболевании кролика ему необходим о ввести в о р 

ганизм  лекарственные вещества. Достигается это или путем 
инъекции (укола), или дачей лекарства через рот. При вве
дении лекарства через рот е го  тщ ательно смеш ивают
с небольш ой порцией влажного, л ю бим ого  кр о л и ко м  ко р 
ма и дают ему перед очередны м  корм лением . 
После поедания этой порции выдается остальной 
корм . Если лекарство в таблетках, е го  предва
рительно растирают в порош ок. Как правило, дозы  лекарств 
небольшие и они не влияют на вкусовые качества корм а. 
В случае отказа кролика  от корм а  лекарство м о ж н о  ввести 
непосредственно в рот следую щ им  образом . Берут две 
крепкие  завязки (м о ж н о  бинт) вместе за концы , а середину 
их вводят в рот кролика . Затем одной завязкой приподни
маю т верхню ю  челюсть, д ругой  опускаю т ни ж 
ню ю . В раскрытый рот с деревянной лопаточки или лож ки
высыпают необходимый порош ок. Таким ж е  способом  
пользую тся при промывании ротовой полости дезинф ици
рую щ им и растворами.

Если лекарство нуж но  ввести по д кож н о  или внутримы
шечно, то это делают обы кновенны м  стерильным ш прицем 
в область загривка или за лопаткой (под кож но ), или в об
ласть бедра (внутрим ыш ечно).

Предварительно надо раздуть пух и ваткой со спиртом 
протереть место укола. Для стерилизации ш приц заливают 
водой и кипятят 10— 1 i мин.

При возникновении пододерматита у кроликов бинтова
ние лап бесполезно. Д ля лечения его  и с целью проф илак
тики в клетки вставляют полы из досок (30X 20 см), кото 
рые предварительно белят гаш еной известью (1:2) и высу
шивают. П обелку делают с двух сторон сразу. После за
грязнения одной стороны  ее чистят, белят и поворачи
вают вниз. Д ругая, ранее побеленная сторона, использует
ся. Побеленные полы служат хорош им  дезинф ектором  лап, 
подсуш ивают их и губительно действую т на стаф илокок
ков —  возбудителей пододерматита.

в. РЮТОВА
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ЗА РУ БЕЖОМ

Новая порода 
мясо-шкурковых кроликов

В 1952 г. на выставке, организованной Ассоциацией кр о 
лиководов С Ш А  в О регоне, ф ерм ером  М . Я нгом  из штата 
Вашингтон была показана крольчиха желтовато-коричневой 
(«золотой») окраски  по кличке  М адам П ом падур. Ф е р м е р  
представил эту самку ка к  крол ика  новой «ваш ингтонской» 
породы.

В последующ ие годы  ж ивотны е данного  типа с успехом  
демонстрировались на м ногих выставках. У ж е  в 1953 г. ас
социация присвоила новой породе  название «Паломино», 
а в 1959 г. выделила в ней два внутрипородны х типа —  
«Голден» («золотой») и «Линке» («рысий»). По классиф ика
ции Ассоциации, «Паломино» относится к  той ж е  группе по 
род, что и новозеландские и калиф орнийские кролики  
(«Коммерческие и выставочные породы », ж ивой  вес от 9 до
12 фунтов).

Работа по созданию  крол иков  упом януты х типов была 
начата в 20-е годы  и вначале расценивалась как чисто лю 
бительская.

М. Янг сообщает, что животные ж елтой окраски  были 
получены им в результате скрещ ивания кроликов  м ногих 
пород. Выщепляющиеся особи подобной окраски  в течение 
многих поколений разводились в себе; полученные ж ивот
ные, дававшие расщ епление в потомстве, систематически 
выбраковывались. В результате этого  теперь пометы  от р о 
дителей одного  типа состоят на 100% из крольчат с одина
ковой окраской волосяного покрова. При спаривании кр о 
ликов «Линке» и «Голден» в пометах рождается  м олодняк 
обоих типов окраски . Ф е р м е р  проводил анализирую щ ие

Н а  р и с у н к а х :  справа — кролик паломино жела
тельного телосложения; слева —  кролик неудовлетвори
тельного телосложения (выступающие бедра, вытянутая 
голова, неправильная постановка ушей, провислая спи
на, короткие бедра, отвислый живот, односторонний 
подгрудок); в центре — кролик с дефектами экстерьера 
(излишне плоская прямая спина, свислые кончики ушей, 
грушеобразная голова, двойной подгрудок, свислый огу
зок, вывернутые коленные суставы).

скрещ ивания этих животных с кроликам и других сходных 
по о краске  пород  и убедился в существовании разницы 
в наследовании окраски . Сам М. Янг затрудняется точно 
указать происхож дение кроликов «Паломино», сообщая 
лишь, что его  кролики  обязаны своим происхождением 
смеш ению  м ногих пород.

О дноврем енно с консолидацией стада по типу окраски 
велась работа по повыш ению  скороспелости и мясности 
ж ивотны х с целью получения от них туш ек типа «Ф райеров» 
в возрасте 2— 3 месяцев. М ол од няк теперь достигает веса
1,8— 2 к г  в 7— 10-недельном возрасте. Следует отметить, что 
требования к  весу, конституции и экстерьеру кроликов «Па
ломино» сейчас предъявляются те ж е  (рис.), что и к  ж и 
вотным белой новозеландской и калиф орнийской пород.

П орода пользуется успехом  в основном  среди тех аме
риканских ф ермеров, для которы х доходы  от кролиководст
ва не являются основными.

Лица, разводящ ие кроликов «Паломино», объединяются 
в не ко м м е р че скую  организацию  —  клуб «Паломино рэб- 
бит Ко-бридерс» , входящ ую  в А ссоциацию  кролиководов 
С Ш А .

Клуб проводит выставки, встречи, реклам ирует разведе
ние животных названной породы , оказывает консультатив
ную  пом ощ ь начинаю щ им кролиководам , а также издает 
справочник (вышло 3 издания) и несколько  раз в год —  ро- 
тапринтный бюллетень.

К ролики  породы  «Паломино» хорош о приспосабливаются 
к  различны м клим атическим  условиям. Их разводят сейчас 
во м ногих штатах С Ш А  —  от Аляски до М ексиканского  за
лива и от Вермонта до  Калиф орнии. О сновное поголовье 
сосредоточено в штатах с ум еренны м  климатом — Вашинг
тон, Кентукки , Айдахо и О регон. По сообщ ениям отдельных 
крол иководов, «Паломино» нормально размножаю тся в ус
ловиях штатов А ризона и Ф лорида, где жара достигает 
40°С. Имеются данные, что при содерж ании в неотапли
ваемом пом ещ ении на А ляске эти животные переносили 
м орозы  около  57° в течение 5 дней и 45— 50° в течение 
трех недель. Считают, что взрослы х кроликов породы  «Па
ломино» в С Ш А  сейчас насчитывается около 20 тыс. голов. 
Крупны х ф ерм, занимаю щ ихся их разведением, в А м ерике 
нет, и поголовье самцов и сам ок у од но го  хозяина не пре
вышает 100— 200 голов.

Как правило, ф ермеры, которы х интересует только ком 
м ерческая сторона кролиководства, для производства мя
са по -пр е ж н е м у  предпочитаю т разводить белых новозе
ландских кроликов, не требую щ их серьезной селекционной 
работы по соверш енствованию окраски  и качества опуш е
ния.

Небольш ое поголовье кроликов «Паломино» было выве
зено в М ексику , Канаду, Ф ранцию , Бельгию, Японию, Ф и 
липпины и Ю ж н ую  Аф рику; Н екоторы е ф ранцузские спе
циалисты называют этого кролика  за е го  вы сокие мясные 
качества «кроличьим шароле» или «кроличьим  беби-биф». 
Э кспорт значительных партий паломиновых кроликов сдер
живается сугубо  мясным направлением кролиководства ка 
крупны х специализированных ф ермах Европы, мелким  раз
м ером  ам ериканских племенных хозяйств и неблагополу
чием ряда штатов по инф екционным  заболеваниям.

В С Ш А  кроликов «Паломино», ка к правило, разводят 
в цельносетчатых батарейных одноярусны х клетках, устанав
ливаемых в небольших (7— 10X18— 20 м) помещ ениях или 
под навесом в шедах. И спользую тся и традиционные д ере
вянные наружны е клетки, сходные с теми, которы е прим е
няют кролиководы -лю бители нашей страны.

Типы корм ления животных —  самые разнообразны е; при 
желании в рацион вклю чаю тся полнорационные гранулы.

Случка молоды х кроликов «Паломино» производится 
в возрасте до 6 месяцев, по достижении ими ж и вого  веса
3,4— 3,8 к г  без признаков ожирения.

Закупка кроликов небольш ими партиями для убоя произ
водится мясоперерабаты ваю щ им и предприятиям и, кото 
рые вывозят животных с ф ерм своим автотранспортом.

Регулярно проводятся выставки кроликов. Экспертиза осу
ществляется в соответствии со стандартом породы , утверж 
денны м  Ассоциацией кролиководов в 1971 г. Стандарт,
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как правило, вводится на 5 лет. Кролики  группирую тся  по 
возрасту, типу о краски  («Голден» или «Линке»). Каждая 
группа подвергается отдельной оценке  с вы делением луч
ших животных.

По возрасту крол иков  распределяю т на 4 группы , причем  
сущ ествую т ограничения по ж и во м у  весу:

взрослы е —  в возрасте 8 месяцев и старш е —  самцы 
с живы м  весом от 8 до 10 ф унтов (от 3,6 до 4,5 кг), самки —  
от 9 до 11 фунтов (от 4 до  5 к г) ; переходны й возраст —  6—
8 месяцев —  самцы и самки с ж ивы м  весом  не более
9 фунтов (не более 4 к г); м ол одн як (ю ниоры ) —  менее 
6 месяцев —  самцы и сам ки с ж ивы м  весом  не более 
8 фунтов (не более 3,6 кг), крольчата (г.рею ниоры ) —  сам
цы и самки м енее 3 -м есячного  возраста с ж ивы м  весом 
не менее 5 фунтов (не менее 2,3 кг).

О бращ ает внимание подход  к  оценке  ж и в о го  веса. 
К группе  взрослых ж ивотны х не относят особей со слиш ком  
низким  и чрезм ерно  вы соким  весом. Если максимальный 
вес крольчат в возрасте 3 месяцев и менее не лим итирует
ся, то для рем онтного  м олодняка  в возрасте от 3 до  8 меся
цев сущ ествую т строгие ограничения та ко го  веса. Эти дан
ные характеризую т р е ж и м  выращ ивания м олодняка, р е ко 
м ендуемы й Ассоциацией, а им енно: получение максималь
ных привесов крольчат до  3 -м есячного  возраста, ум ерен
ное корм ление животных рем онтн ого  стада.

При оценке  соответствия ка ж д о й  группы  стандарту по р о 
ды применяется единая балльная шкала: тип телосложения 
и живой вес —  55, голова —  4, конечности —  2, меховой 
покров —  15, уш и —  2, хвост —  1, окраска  волосяного  по
крова —  20, глаз —  1.

Всего баллов (пунктов) максимально —  100.
Большое внимание при оценке  уделяется телосложению , 

мясным качествам (55 баллов) и опуш ению  (в сумме более 
35 баллов). За несоответствие стандарту по о кр а ске  опуш е
ния, цвету глаз, о кр а ске  ко гтей  кр о л и ки  м о гут  быть недопу- 
щены к  экспертизе.

В результате тако го  ж е стко го  отбора ф ерм ерам  удается 
сохранять тип животных, сочетаю щ их как вы сокие мясные 
качества, так и хорош ее качество опуш ения. О пыт создания 
и разведения кроликов указанн ого  типа продуктивности 
интересен и для кроликовод ов  нашей страны.

Стандарт для племенных кроликов  породы  «Паломино» 
приводится ниже (указана такж е максимальная оценка 
в баллах):
1. ТИП ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ. Ж ИВОЙ ВЕС И УПИТАННОСТЬ.
Тело средней длины с хорош о развитыми лопатками и бед
рами. Спинная арка начинается постепенно от основания 
шеи и достигает высшей точки  над центром  задних конеч
ностей, образуя  полуовальную  изогнутую  линию . Глубина 
груд и  близка к ее ш ирине. Тело плотное.

Идеальный вес взрослы х самцов —  9 ф унтов (около
4 кг), взрослых сам ок —  10 фунтов (около  4 ,5 'кг). М еховой 
покров ровный и блестящий. Тело плотное и кр е п ко е  на 
всех участках.

При оценке  —  55 баллов.
Недостатки: нетипичность для породы , длинная шея, пло

ские конечности, спина, кр уп  и особенно о гузо к . Узкий, об
рубленный, клещ еобразны й или свислый слабый круп . Гру
бый позвоночник, очень тонкие  ноги или выдаю щ иеся кости 
бедер. Излиш нее ож ирение  или вялое тело.
2. МЕХОВОЙ ПОКРОВ. Густой, с плотной структурой ; урав
ненный, яркоокраш енны й, с вы раженны м  блеском . Вырав
нен по длине на всех участках туловища, груд и  и боках. 
Остевые волосы блестящие.

При оценке  —  15 баллов.
Недостатки: истонченный или тусклый («мертвый») воло

сяной покров, с деф ектами на спине, пятнистость или раз
ношерстность, наличие белых волос.

3. ОКРАСКА МЕХА. Тип «Голден» —  золотая с кр е м о в о 
белой подпуш ью . Ость светло-золотистая. Н ижняя сторона 
хвоста, глазные кр у ги  и живот —  крем овы е. Голова, уши 
и верхняя сторона хвоста вырав»нены по о краске  с тулови
щем. М ех под челю стью  —  крем овы й. О краска  волосяного 
покрова на туловищ е постепенно переходит на окр а ску  
живота без значительного контраста в оттенке.

При оценке  —  20 баллов.

Н едостатки: чересчур темная окраска меха, латунного или 
тем но-золотого  цвета; чрезм ерно  темная окраска живота; 
темные пятна (участки) на туловищ е или голове, уши с тем
ной каймой.

Тип «Линке» —  окраска  волосяного покрова ярко-оран
жевая с остью, четко выделяющ ейся над светлой под
пуш ью. М ех светлый, кончи ки  остевых волос выравнены 
и их сиреневая окраска  создает меху своебразный оттенок. 
Ж ивот светлый. При оценке  —  20 баллов.

Недостатки: голубой цвет окраски  ости или пуха, тусклый 
в оранж евой  части; чересчур  интенсивная окраска кончиков 
волос, скры ваю щ ая оранж евы й цвет и устраняющ ая жела
тельный двухцветный эффект.

Ж ивотные не оцениваю тся при наличии белых пятен.
4. ГОЛОВА —  долж на быть средней величины, с хорош о 

оф орм ленны м и м о р д о й  и челюстями. Ш ея короткая, на
скол ько  это возм ож н о, самки им ею т средний, выравненный 
под груд ок.

При оценке  —  4 балла.
Н едостатки: узкая голова, плохо развитый или чрезмерно 

массивный под груд ок.
5. УШ И —  средние по толщ ине, упругие  и хорош о по

ставленные. Длина уш ей долж на быть пропорциональна 
длине туловища.

При оценке  —  2 балла.
Н едостатки: слабая основа ушей, плохо развитые уши.
6. ГЛАЗА —  ясные и чистые, коричневые.
При оценке  —  1 балл.
Недостатки: глаза увядш ие или тусклые. Ж ивотные не 

оцениваются, если глаза обладают д ругим  цветом.
7. КОНЕЧНОСТИ. Передние ноги должны  иметь сравни

тельно легкие  кости. Когти долж ны  быть выравнены и от
личаться максимально темной окраской .

При оценке  —  2 балла.
Ж ивотные с белыми ко гтям и не оцениваются.
8. ХВОСТ —  прям ой, хорош о опуш енный, соответствую

щ ий по разм еру  и ф орм е телу.
При оценке  —  1 балл.

(По материалам зарубеж ной печати)

ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ
Ряд причин серьезно  мешал нормальной работе Кре

м е н чугско го  районного  общ ества кролиководов Полтавской 
области.

Крем ен чугским  м ясоком бинатом  неудовлетворительно 
была организована прием ка  от населения живых кроликов 
для убоя. Еж емесячно составлявшийся граф ик приемки 
продукции , хотя и утверждался дирекцией комбината и 
райисполком ом , зачастую  оставался на бумаге. Заготови
тели являлись на пункты  прием ки кроликов несвоевремен
но. Не было транспортны х средств для перевозки  продук
ции из отдаленных населенных пунктов.

И з-за отсутствия пунктов прием ки м ехового  сырья кр о 
лиководы  пяти крупны х сел вы нуждены  были продавать 
ш курки  куда придется. Допускалась продажа конц корм ов 
не по назначению.

Редакция опубликовала по этому поводу критическую  
зам етку председателя правления К рем ен чугско го  район
ного  общ ества крол иководов Д . И. ПОЯСКА. В результате, 
как сообщ или нам автор заметки и начальник управления 
за готовок П олтавского облпотребсою за Т. ТЕРЕЩЕНКО, 
прием ка  кроликов м ясоком бинатом  нормализовалась, заго
товители стали являться на работу своевременно, для тран
спортировки продукции из отдаленных пунктов районное  
отделение «Сельхозтехника» выделило две автомашины, 
ликвидирована задолженность по концкорм ам , которы е 
долж ны  были быть проданы сдатчикам продукции согласно 
договорам .

За продажу конц корм ов не по назначению правление 
К рем енчугского  райпотребсою за объявило выговор д ирек
тору Н едогаркского  торгобъединения.
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