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1. М ойка, поступаю щ ей в хозяйство, све
жей рыбы до ее зам ораж ивания. М оечная  
машина установлена на эстакаде холодиль
ника.

2. Кормление зверей с пом ощ ью  к о р м о 
раздатчиков.

3. Линия по переработке  и приготовлению  
корм ов.

4. Загрузка м ор о ж е но й  рыбы в холодиль
ник.

Ф ото В. БОГАЧЕВА.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО

ОСНОВАН в 1910  г. М А Й - И Ю Н Ь  -КОЛОС*
ДВУХМЕСЯЧНЫЙ МАССОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА С С С Р

Отрасль,
созданная в годы Советской власти

В. А. АФАНАСЬЕВ,
начальник «Зверопрома» РСФСР, 

доктор сельскохозяйственных наук, 
заслуженный зоотехник РСФСР

В ноябре 1977 г. исполняется 60 лет С оветском у госу
дарству.

Наша Родина за годы Советской власти превратилась в 
экономически м ощ ную  страну с вы сокоразвитым и про
мыш ленностью и сельским хозяйством, она занимает те
перь первое место в м ире по производству м ногих важ
нейших видов продукции.

Социалистическая плановая система обеспечила уско р е н 
ное развитие эконом ики страны, возникновение и процве
тание новых отраслей нашей пром ыш ленности и сельского 
хозяйства, в том числе клеточного пуш ного  звероводства.

Разведение в клетках пуш ных зверей —  норок, лисиц, 
песцов, соболей и нутрий —  это новая интенсивная от
расль животноводства, призванная восполнить деф ицит 
природны х пуш ных богатств.

Известно, что закупки пуш нины, добываем ой охотой, в 
связи с индустриализацией и пром ы ш ленны м  освоением  
Севера еж егод но  сокращ аю тся и при постоянном  росте 
населения и его  благосостояния не м огут обеспечить по
требности внутреннего рынка, а такж е экспорта в нату
ральных мехах.

Первые производственные опыты разведения пуш ных 
зверей в клетках были предприняты  в С оветском С ою зе 
в годы первой пятилетки, когда Госторг организовал не
сколько звероводческих совхозов («П уш кинский» и «Сал- 
тыковский» в М осковской области, «Ш ирш инский» —  в А р 
хангельской области, «Тобольский» —  в Тю м енской обла
сти, «Путятинский» —  в П рим орском  крае и др.).

Тогда ж е были начаты научные исследования по зверо
водству и подготовка кадров зоотехников-звероводов выс
шей квалификации.

О днако в предвоенные годы и тем более в годы  Вели
кой О течественной войны клеточное пуш ное звероводство 
не получило развития и оставалось в зачаточном состоя
нии. Так, в 1946 г. зверосовхозы страны произвели всего 
26 тыс. ш курок зверей.

Становление клеточного звероводства как отрасли про
изошло в послевоенны й период и в особенности за по
следние 15 лет (табл. 1).

В 1976 г. звероводческие хозяйства сдали государству 
11 млн. ш курок на сум м у свыше 0,5 млрд. руб. в дейст
вую щ их закупочных ценах, что составляет 95% общ их за
купок всех видов пуш нины в стране.

ЗВЕРОВОДСТВО

И ПЕРЕДОВОЙ
опыт

) Издательство «Колос», «Кролиководство и звероводство», 1977 г.

О сновным и производителям и звероводческой пушнины 
являются крупны е специализированные зверосовхозы 
(8 млн. ш кур о к) и зверохозяйства Ц ентросою за (3 млн. 
ш курок).

По производству клеточной пушнины Советский Союз 
занял теперь первое место в мире, она стала основным 
предм етом  наш его пуш ного экспорта и внутренней м ехо
вой торговли.

По плану десятой пятилетки намечается дальнейшее 
увеличение производства звероводческой пушнины. Всего 
за пятилетие д ол ж но  быть произведено 55 млн. ш курок 
норок, голубы х песцов, лисиц, соболей и нутрий на
2,7 млрд. руб. в действую щ их закупочных ценах, из кото
рых 43,2 млн. ш курок, или 78% всей продукции зверовод
ства страны, падает на долю  Российской Ф едерации.

Быстрое становление и развитие клеточного звероводст
ва в послевоенны е годы явились следствием планомерного 
роста эконом ики страны, в особенности развития рыбной 
и м ясоперерабаты ваю щ ей промышленности, поставляю
щей корм а для звероводства, а также повышения благо
состояния населения, что обеспечило ш ирокий сбыт 
звероводческой пуш нины на внутреннем рынке в виде 
воротников, ш апок из натурального меха —  незаменимых 
предметов верхней одеж ды  в холодный зимний сезон.

Развитие клеточного пуш ного звероводства позволило 
С оветском у С ою зу сохранить дом инирую щ ее положение 
на м еж д ународ ном  пуш ном  рынке, которое всегда принад
лежало России. Клеточное звероводство настолько вы
росло, что теперь поставляет свою  продукцию  одновре
менно и на внутренний (75% ), и на внешний рынок (25%),
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ЗА К У П К И  П УШ Н И Н Ы  К ЛЕТОЧНОГО ЗВЕРОВОДСТВА  

В П О С Л Е ВО Е Н Н Ы Е  ГОД Ы  ПО П ЯТИ ЛЕТ К А М  

(1945 — 1975 гг.) И ПЛАН ЗА К УП О К  на 1 976— 1980 гг. 

(ТЫ С. Ш К УРО К )
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1
9
4
6
 

—
1 
95

0 
г
г
.

1
9
5
1
 

—
 

19
5
5
 

г
г
.

‘ 
1 

95
6 

—
 

19
6
0
 

г
г
.

1
9
6
1
 

—
 

1
9
6
5
 

г
г
.

1 
96

6 
—

 
19

7
0
 

г
г
.

1
9
7
1
 

—
1 
97

5 
г
г
.

1 
97

6 
—

1 
98

0 
г
г
.

В
с
е
г
о

Н орка 
Песец го

110 525 1236 10 163 19 818 37 424 48 405 1 17 681

лубой
Лисица
серебри
сто-черная

46 122 795 1 976 2 937 4 536 5 259 15 671

241 670 1590 1 933 2 043 1 914 1 798 10 189
Нутрия 25 34 227 436 499 335 290 1 846

Соболь 2 7 15 21 29 49 70 193

Всего 424 1358 3863 14 529 25 326 44 258 55 822 145 580
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покрывая тем самым недостаток охотпром ы словои пуш ни
ны и обеспечивая поступление в государственные р е сур 
сы значительного количества свободно конвертируем ой 
валюты.

Весьма благотворно на развитии клеточного звероводст
ва сказалось также отраслевое специализированное управ
ление зверосовхозами, осущ ествляемое все послевоен
ные годы, а также твердо проводимая линия на специа
лизацию и концентрацию  звероводческого производства.

В настоящее время уровень специализации зверосовхо
зов на производстве пушнины очень высокий: в сум м е реа
лизации продукции зверосовхозов ш курки занимают 90% .

Зверосовхозы являются крупнейш им и звероводческим и 
хозяйствами в стране (и в мире). Средний разм ер зверо
водческого совхоза на 1 января 1977 г. составлял 15 тыс. 
самок зверей основного стада в переводе на норку, а к 
концу десятой пятилетки он достигнет 18 тыс. самок.

Процесс концентрации звероводства, укрупнения сущ е
ствующих зверохозяйств идет и в системе Ц ентросою за.

Одним из главных условий развития отечественного зве
роводства явилось органическое единство науки и п роиз
водства, ибо научные учреж дения  (вначале лаборатория, 
затем институт) с сам ого начала активно вклю чились в 
управление отраслью.

Это позволило быстро реш ить основны е вопросы  про
мышленной технологии клеточного производства пушнины, 
внедрить в практику разведения зверей новую  (ш едовую ) 
систему их содерж ания в маленьких клетках с приподня
тым над землей сетчатым полом и новую  рациональную  
систему корм ления с использованием в рационах зверей 
отходов м ясо-м олочной и рыбной пром ыш ленности.

Без преувеличения м о ж н о  сказать, что плодотворное 
содруж ество науки и производства позволило в короткие  
сроки создать по сущ еству заново научные основы разве
дения, корм ления и ветеринарной проф илактики пушных 
зверей при содерж ании их в клетках, опередить по д ело
вому выходу м олодняка всех видов зверей звероводческие 
фермы С Ш А , Канады и Скандинавии, а главное —  соз
дать коллектив научных и практических работников, зве
роводов вы сокой квалиф икации, способны х решать самые 
сложные задачи. Так, наприм ер, были реш ены м ногие 
вопросы клеточного разведения черны х соболей, которы е 
имеются только в зверосовхозах Российской Ф едерации 
и разведение их в клетках является м онополией С оветского 
Союза.

60-летие С оветского государства звероводы  Российской 
Ф едерации встречаю т досрочны м  вы полнением  госуд ар
ственных заданий по производству пушнины.

Совхозы «Зверопрома» РСФСР почти удвоили произ
водство пушины в 1970— 1975 гг. и выполнили девятый 
пятилетний план в 4 года.

В 1976 г. хозяйства, входящ ие в «Зверопром » РСФСР и 
обслуживаемые им, значительно перевыполнили задания 
народнохозяйственного плана, успеш но взяли старт деся-
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СДАЧА ГО С УД А РС Т ВУ  К ЛЕТОЧНОЙ П УШ Н И Н Ы  

СОВХОЗАМ И И К ОЛ ХО ЗА М И  М СХ РСФСР В 1976 г.
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Шнурка в натуре по видам зверей 
(тыс. штук)
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Звероводческие
совхозы 325 528 6366 ,8  227 ,4  87 ,8  10 ,7  16 , 9 6709 ,6
Совхозы и кол
хозы Крайнего
Севера 15 866 90 ,8  8 7 ,7  53 ,2  — — 231 ,7

Итого по МСХ
РСФСР 339 394 6457 ,6  315,1  141 ,0  10, 7 16 , 9  6941 ,3

той пятилетки, увеличив производство пушнины по срав*- 
нению  с 1975 г. на 10% (табл. 2).

Значительно увеличился деловой выход молодняка по 
норке  (основной вид); так, по зверосовхозам он составил 
4,64 щ енка на самку, почти на */« (0,24) щенка больше, чем 
в 1975 г., по песцу голубом у —  7,61 щ енка (на 0,34 щенка 
больш е), по лисице —  1,4, по соболю  —  2,23, по нутрии —  
7,47 щ енка на самку.

Планы госзакупок ш курок по всем видам клеточных пуш
ных зверей были перевыполнены, так ж е как и поставки 
пуш нины на экспорт, в установленном объеме и а ссо р ти -, 
менте. По итогам года зверосовхозы  Российской Ф едера
ции получили 80 млн. руб. прибыли при рентабельности 
ш курковой продукции 28% .

Зверосовхозы  скомплектовали на начало 1977 г. основное 
стадо зверей в количестве, обеспечиваю щ ем перевыпол
нение плана производства пуш нины в текущ ем  юбилейном 
году, задача теперь состоит в том, чтобы вырастить м о
лодняк до забоя, получить вы сокий деловой выход его 
на самку при хорош ем  качестве пушнины и наименьших 
затратах труда и корм ов на единицу продукции.

К 60-летию С оветского государства клеточное пушное 
звероводство достигло столь значительного развития (на 
1/VI с. г. на фермах было около 15 млн. зверей), что воз
никает необходим ость скорейш его изменения некоторых 
традиционны х полож ений в технологии ведения отрасли и 
в направлении ее дальнейш его развития.

П реж д е  всего необходим о приступить к перестройке 
корм овой  базы звероводства, которая до сего  времени 
была в основном  представлена свежей и м орож еной  м ор
ской ры бой и мясными субпродуктами II категории 
(400 тыс. т рыбы и 250 тыс. т субпродуктов в год), являю
щ имися ценными пищ евыми продуктами.

Задача состоит в том, чтобы корм овая база звероводст
ва по ассортим енту корм ов не наносила бы большого 
ущ ерба балансу м ясо-ры бны х продуктов, используемых 
для питания населения, —  это главное условие сущ ество
вания отрасли.

П ерестройка корм овой базы звероводства должна осу
щ ествляться путем все более ш ирокого  использования в _ 
рационах зверей сухих корм ов —  в первую  очередь кор
м овой рыбной муки. У ж е в текущ ем  году зверосовхозы 
«Зверопром а» РСФСР получат 8,5 тыс. т рыбной муки, ко
торая заменит в рационах зверей по протеину более
40 тыс. т м орож еной  м орской рыбы и субпродуктов II ка
тегории.

Высококачественная рыбная мука, изготовляемая в океа
не на судах из свеж его ры бного  сырья, является, как по
казали научные эксперименты и ш ирокая производствен
ная проверка, хорош им  корм ом  для зверей, применение 
ко то р о го  обеспечивает воспроизводство поголовья и вы
сокое  качество пуш нины. Рыбная мука не содерж ит фер
ментов тиаминазы триметиламИноксида, которые ней
трализую тся в процессе терм ической обработки рыбного 
сырья.

Ш и р о к о е  использование в корм лении зверей должен 
получить соверш енно новый вид корм а —  свежемороже
ный криль, которы й м ож но вводить в рационы до 40% от 
группы  м ясо-ры бны х корм ов.

В 1977— 1978 гг. М инистерство ры бного хозяйства СССР 
поставит для звероводства 200 тыс. т криля.

Н еобходим о усилить использование в звероводстве не
которы х видов рыб, не пользую щ ихся спросом населения, 
и в первую  очередь отнерестившейся мойвы, которая бу
дет вылавливаться в Северном бассейне в значительных 
количествах для звероводства. Следует полнее использо
вать возм ож ности местных заготовок таких нефондовых 
корм ов, как рыбны е отходы, боенская кровь, тощ ий тво
рог, свежая кость. В умеренны х количествах вводить в ра
ционы зверей м ясо-ры бные корма (кровь, рыбны й фарш), 
консервированные муравьиной кислотой или пиросульф и
том натрия; скармливать после терм ической обработки 
забойные туш ки зверей, несъеденные остатки дневного 
корма.

Э коном ное расходование протеина при рационировании 
корм ления, при более полном использовании ж ира и угле-
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годов д олж но  стать правилом в практике корм ления зве
рей в каж дом  хозяйстве.

В еж егодны х народнохозяйственных планах предусм ат
ривается выделение м ясо-ры бны х корм ов для зверовод
ства, они будут выделяться и впредь, но структура их будет 
изменяться в сторону сокращ ения ф ондов на цельную  м о
р о ж е н ую  р и б у  и мясные продукты , которы е м огут быть 
обращ ены на пищ евые цели.

Учитывая вы ш еизложенное, необходим о всем ерно уси
лить научные разработки по изучению  питательной ценно
сти криля и других новых видов корм ов, добываемых в 
океане, а также рецептов сухих м онокорм ов для зверей в 
различные производственные периоды , которые в недале
ком  будущ ем  долж ны получить ш ирокое распространение.

Если выполнение десятого пятилетнего плана производ
ства пушнины, несомненно, будет обеспечено, то далее, в 
ближайшей перспективе, не совсем  было бы правильным 
планировать значительное увеличение поголовья клеточных 
плотоядных пушных зверей в совхозах, колхозах и хозяй
ствах потребительской кооперации из-за ограниченности 
ресурсов корм ов ж ивотного  происхож дения. В разведении 
плотоядных пушных зверей мы близки к оптимальному 
пределу и наши усилия долж ны  быть направлены на орга
низационно-хозяйственное укрепление сущ ествую щ их хо
зяйств, их техническое оснащение, повыш ение делового  вы
хода молодняка, улучш ение качества и расш ирение ассор
тимента пушнины.

Безусловно, следует увеличивать клеточное поголовье 
черных соболей, цветных ф орм  лисиц, отличного вуалевого 
голубого песца. Видимо, следует восстановить в ум ерен
ных размерах клеточное разведение уссурийских енотов 
и иметь несколько ф ерм  по разведению  черного  хоря, 
ш курки которых теперь высоко котирую тся на внешнем 
рынке.

Настала пора серьезно заняться разведением зверей, 
питающихся растительными корм ами, и в первую  очередь 
нутрий, им ею щ их ноский, разнообразны й по цвету мех, 
пользую щ ийся больш им спросом  на внутреннем  и внеш нем 
рынке.

Крайне необходим о ускорить разработку пром ы ш лен
ной технологии нутриеводства с м инимальным расходом  
воды (в основном  только для поения), при содерж ании 
животных в закрытых пом ещ ениях без бассейнов для ку
пания.

П ересмотреть закупочные цены на нутриевые ш курки в 
сторону их повыш ения.

Повыш ение производительности труда, сокращ ение тр у
довых затрат на выращ ивание одной головы м олодняка 
зверей —  важнейш ая задача каж дого  звероводческого  хо
зяйства.

В 1976 г. затраты труда в среднем  по системе «Зверо- 
прома» РСФСР составили (чел.-час.): на норку —  3,2, пес
ц а —  5,5, лисицу —  9,3, соболя —  11,6, на нутрию  —  2,4.

В то ж е время ряд крупных зверосовхозов, обеспечив
ших вы сокий деловой выход м олодняка, при механизации 
трудоем ких процессов обслуживания зверей, имел затраты 
труда на выращивание одной головы зверя значительно 
ниже. Так, по норм е зверосовхоз «Тимоховский» М осков
ской области затратил всего 2,4 чел.-час.; трест «Сахалин- 
зверопром »—  2,6, а трест «Калининградзверопром »—
2,7 чел.-час.; совхоз «Соловьевский» Сахалинской облас
ти, сдавший государству 110 тыс. ш курок норки, затратил 
всего 2,1 чел.-час.

Такие низкие трудовы е затраты в этих хозяйствах полу
чены путем повыш ения норм  нагрузки на работника до 
250— 300 самок, при деловом  выходе м олодняка на самку 
до 5 щ енков, полуавтом атического корм ления зверей с са
моходных корм ораздатчиков в летне-осенний период, на 
котором  один работник обеспечивает раздачу корм а 12—  
15 тыс. животных, м еханической уборки навоза и ш лангово
го поения зверей. С окращ ение разм еров клеток по ш и
рине (35 см для основного  стада и 30 см для молодняка), 
блокировка клеток и дом иков, позволяю щ ие увеличить 
звероемкость шедов на 25— 30% ,—  важные элементы в со
кращ ении затрат труда при обслуживании норок.

П роизводство продукции на одного  работника, занято

го в сельскохозяйственном  производстве, составило по 
«Зверопром у» РСФСР в 1976 г. 13 тыс. руб., а в ряде луч
ших хозяйств этот показатель достиг 16 тыс. руб. Такая от
носительно высокая производительность труда в зверосов
хозах не является пределом, она будет расти при условии 
дальнейшей более углубленной специализации и концент
рации звероводческого  производства.

В настоящ ее время НИИПЗК совместно с практическими 
работниками звероводства разрабатывают промыш ленную 
технологию  производства пушнины при полной механиза
ции трудоем ких процессов в крупных совхозах, имеющих 
25— 30 тыс. самок основного  стада с годовы м  объемом реа
лизации продукции 6— 8 млн. руб. в каждом  хозяйстве. 
Специализация таких крупных хозяйств на разведении од
ного вида зверя и их ф ерм  (или укрупненны х бригад) на 
разведении зверей одного  цвета благоприятно скажется на 
деловом  выходе молодняка, качестве пушнины и обеспечит 
дальнейш ий рост выхода продукции на одного работника.

Такая углубленная специализация в звероводстве позво
лит более целенаправленно вести племенную работу с дан
ным видом  зверя, направить ее на производство особо 
крупных отборны х ш курок с отличным опуш ением и цве
том волосяного покрова.

Крупные зверосовхозы  —  фабрики пушнины, имеющ ие 
м ноготы сячное поголовье зверей,—  предохраняю т пого
ловье от острых инф екционных заболеваний эффективными 
отечественными вакцинами против чумы, ботулизма, ви
русного  энтерита, псевдомоноза, паратифа, вирусного ге
патита, лептоспироза.

Создание этих вакцин —  очевидное достижение наших 
ученых.

В целях сокращ ения затрат труда на вакцинацию необхо
дим о усилить работу научно-исследовательских учреж де
ний по созданию  ассоциированны х вакцин и вакцин для 
аэрозольного применения.

Если потери молодняка зверей в период его выращива
ния сравнительно невелики, а во м ногих совхозах онй уже 
сведены к м иним ум у (1— 2% ), то сокращ ение отхода щен
ков д о  регистрации (родовой  отход|, снижение пропусто- 
вания самок, эмбриональной смертности плодов, преду
преж дение токсикозов берем енности, маломолочности са
м ок и т. д. остается главным резервом  повышения выхода 
молодняка в звероводстве. На изучение и предупреждение 
этих явлений необходим о направить усилия наших ученых, 
зоотехников и ветеринарных врачей.

Важнейшим условием повыш ения воспроизводительных 
способностей норок является полное оздоровление нор
ковых ф ерм от алеутской болезни. Путем регулярного про
ведения исследований крови н орок  на йодный тест и тща
тельной выбраковки больных животных удалось снизить за
болеваемость норок, но не полностью. Требуется и да
лее продолжать систематическую  борьбу с алеутской бо
лезнью, совершенствовать ра н ню ю  диагностику этого забо
левания путем исследования кровяной сыворотки со спе
циф ическим антигеном, в первую  очередь в племенных хо
зяйствах.

Значительно возросло оснащ ение зверосовхозов средст
вами механизации и обеспечение электроэнергией от го
сударственной электросети.

Корм окухни совхозов оснащ ены м ощ ны ми корм оперера
батывающ ими машинами Э ртильского  механического заво
да, с пом ощ ью  которых в каж дом  хозяйстве д<элжно быть 
обеспечено поточное приготовление корма с обязательной 
его гом огенизацией при выдаче в корм оразводящ ий тран
спорт для доставки на ф ерм ы.

Растет холодильное хозяйство совхозов. Только за 1976 г. 
зверосовхозы  ввели в действие 29 тыс. т емкостей машин
ных холодильников. В зверосовхозы  еж егодно поступают 
самоходные корм ораздатчики, на которых работают жен
щ ины -звероводы , об езж ировочны е машины и другие меха
низмы для первичной обработки ш курок, реф рижератор
ный транспорт и др.

Э нерговооруж енность о дного  работника в зверосовхозах 
достигла в 1976 г. 22 л. с. Задача состоит в том, чтобы 
эффективнее использовать всю  поступаю щ ую  в зверосов
хозы технику и обеспечивать опереж аю щ ий рост произво
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дительности труда по отнош ению  к росту заработной платы.
Дальнейшее развитие звероводства, улучш ение всех ка

чественных показателей работы системы зверосовхозов воз
м ож ны  только при постоянной заботе о научно-исследо- 
вательских отраслевых учреж дениях и укреплении их науч
ной и производственной базы.

Мы поставили своей задачей превратить входящ ий в со
став «Зверопрома» РСФСР Н аучно-исследовательский ин
ститут пуш ного звероводства и кролиководства с ОПХ, 
ОПКБ и экспериментальным заводом в центр научно-техни- 
ческого прогресса отрасли.

За последние пять лет в строительство научной и произ
водственной базы института было влож ено 6 млн. рублей и 
до конца десятой пятилетки будет ещ е освоено 5 млн. 
В целях укрепления связей науки с производством  открыты 
на базе зверосовхозов в различных зонах РСФСР пять на- 
учно-исследовательских лабораторий, подчиненных инсти
туту.

За институтом закреплено пять базовых зверосовхозов 
для апробации и скорейш его  внедрения в производство на
учных разработок.

В 1976 г. в каж дом  из этих совхозов внедрялось от 12 до 
25 научных разработок.

При институте работает школа повыш ения квалиф икации 
работников зверосовхозов.

ОПКБ института с эксперим ентальны м  заводом  обеспе
чивают проектирование реконструкции звероводческих 
ферм, корм окухонь, конструирует и изготавливает для зве
росовхозов новые машины и оборудование для зверовод
ческого производства.

Коллективы звероводческих совхозов Российской Ф еде
рации включились во всенародное социалистическое сорев
нование за повыш ение эфф ективности производства и ка
чества продукции и встретят 60-летие С оветского госуд ар
ства перевыполнением  всех плановых заданий второго  года 
десятой пятилетки.

Песец Ф ото  М . ИЛЛАРИОНОВА
Звероводы совхоза 
«Святозерский» 
в юбилёйном году

*

Заверш ен 1976 г. П ройдена одна пятая пути, который 
предстоит коллективу совхоза «Святозерский» преодолеть 
в десятой пятилетке, а старт ей дал XXV съезд Коммуни
стической партии. Если говорить о главных результатах года, 
то они заключаю тся в том, что труж еники наш его хозяйства 
добились перевыполнения основных плановых заданий по 
производству сельскохозяйственной продукции и продаже 
ее государству. В 1976 г. звероводы  вырастили 52512 
щ енков норки (120% к плану) и 4288 песцов (109,3%), 
сдали государству 4115 песцовых и 43616 норковых 
ш курок, продали в другие  хозяйства Карелии 7835 гол. 
плем енного м олодняка норки. Сумма реализации про
дукции звероводства составила 3387 тыс. руб., прибыль —  
1202 тыс. руб. Рентабельность производства пушнины до
стигла 55,7%.

Как один из победителей в социалистическом соревно
вании совхоз удостоен Красного знамени ЦК КПСС, С о
вета М инистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Такая высокая 
оценка результатов труда обязывает нас идти к новым вы
сотам во имя дальнейшего расцвета нашей социалистиче
ской Родины.

Успехи коллектива в 1976 г. не случайны, а являются про
долж ением  штурма высот, начатого в 1971 г. Задания девя
той пятилетки по всем важнейш им хозяйственно-эконо
мическим показателям коллектив совхоза «Святозерский» 
выполнил за четыре года. За это врем я в хозяйстве вы
ращ ено 19880 щ енков песца и 209440 —  норки, 16160 пле
м енных зверей продано на племя другим  хозяй
ствам. О бъем  реализации пуш нины достиг 13,24 тыс.

И. УЛИЧ, директор племенного 
совхоза «Святозерскийв
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руб. против 10,76 тыс. в восьмой пятилетке, а прибыль 
возросла до 5,2 млн. руб. По итогам работы в девятой 
пятилетке совхоз награж ден Памятным знаменем Карель
ского обком а КПСС и занесен в книгу Почета республи
ки —  «Летопись трудовы х подвигов девятой пятилетки».

За цифрами стоят наши замечательные лю ди —  побе
дители социалистического соревнования, передовики про
изводства, чьи дела —  гордость и слава совхоза.

П рош ло 18 лет со дня организации хозяйства. За это 
время сложился крепкий трудовой коллектив, сознаю щ ий 
свою  ответственность за полож ение дел на производст
ве. Большинство наших передовиков работаю т в совхозе 
с момента его  создания. Звероводы  Б. К. Зинатулина, 
М. Т. Тараканова, А. Г. Богданова, М . П. Ножикова, 
Т. Н. Боголю бова и другие  из года в год  выращ ивают ре
кордное количество щ енков. М ногие  годы  возглавляют 
передовы е коллективы бригадиры : кавалер ордена Тру
д ового  Красного Знамени, ордена О ктябрьской Революции
А. С. Дуд.чина, Р. С. М итроф анова —  депутат Верховного 
Совета Карельской АССР, Н. Н. М аньшина и Н. Т. Луки- 
чева. Их характеризую т глубокая заинтересованность в 
успехе общ его  дела, ответственность за свою  работу и 
работу товарищ ей. О ни щ едро передаю т накопленный 
опыт, умение и мастерство, укрепляю т сотрудничество и 
взаимопомощ ь в коллективе. К началу десятой пятилетки в 
хозяйстве насчитывалось 11240 основных самок норок и 
560 самок песца. Коллектив норковой ф ермы разводит 
зверей нескольких окрасов: черная (ф инское происхож 
дение —  4160 самок), дж ет стандартная (1255), сапфир 
(2365), белая Хедлунд (1845) и прочие (615).

Ф ерм а состоит из 5 бригад, за каж дой из них закрепле
но от 2080 до 2460 самок основного  стада. О дна работ
ница обслуживает от 190 (в двухъярусных шедах) до 
215 самок при ш естидневной рабочей неделе. Высокая 
квалификация звероводов, их постоянный состав, созна
тельное отнош ение к своем у делу позволили перейти на 
обслуживание зверей по едином у наряду.

В период отсадки предварительно отобранный на пле
мя м олодняк концентрируется на одних отделениях, а 
меховой передается на д ругие  отделения и бригады . Та
ким образом, к началу июля все бригады ф ермы обслу
ж иваю т одинаковое количество щ енков. Принятый четы
ре года тому назад порядок отсадки м олодняка прошел 
испытание временем и утвердился на ферме.

В прош лом году, несмотря на ограниченный ассорти
мент кормов, выращ ено от каж дой самки следую щ ее ко 
личество щ енков (в среднем ): по черной норке —  5,2, бе
лой —  4,8, сапфир —  4,2 и дж ет стандартной —  4,0.

Работа по едином у наряду повышает ответственность 
коллектива за выполнение плана, так как от результатов 
труда каж дого  зависят работа норковой ф ермы в целом 
и заработная плата отдельно взятого зверовода. В пе
риод  осуществления зооветеринарны х м ероприятий (вак
цинация, исследование крови, бонитировка, забой зверей 
и продаж а м олодняка) перевод рабочих из одной брига 
ды в д ругую  не представляет сложности.

В забое зверей и обработке пушнины участвуют все 
звероводы фермы. За обслуживание зверей в этот пе
риод работницы получаю т 50% тариф ной ставки. На за
бойном  пункте оплата производится по сдельным расцен
кам. Ответственными за обработку ш курок по операциям  
назначаются бригадиры.

Сложивш ийся в совхозе м ясо-ры бны й тип кормления 
в 1976 г. приш лось резко изменить. Начиная с мая в ра
ционе норок увеличивается процент рыбны х корм ов, д о 
стигая в августе 70% . Введение в рационы новых видов 
корм ов (мойва —  16 г, кальмар —  8 г на порцию ) приво
дило к отказу норок от корма.

В октябре-ноябре мы вы нуж дены были увеличить да
чу зерновых корм ов до 31% (13 г на порцию ). С вободный 
ж ир (0,5 г на порцию ) вводили в рацион в ию ле и в пер
вой половине августа, в остальное время его не давали 
из-за отсутствия. Если в преды дущ ие годы м олодняк с 
августа по октябрь корм или вволю, то в прош лом  году 
от этого приш лось отказаться.

С трогий контроль со стороны специалистов и бригади-

По 5,5 щенка белой норки вырастила в 1976 г. одна из луч
ших звероводов совхоза Галина Идрисова.

ров за поедаемостью  и расходом  корм ов привел к то
му, что даже при таких неблагоприятных условиях корм 
ления животных звероводам  удалось вырастить молодняк 
неплохого качества. Ш к у р о к  норки особо крупного раз
мера сдано 45,4%, бездеф ектных —  51%. Песцовая фер
ма поставила в пуш но-м еховой холодильник отборных 
ш курок 60,7%. С редняя реализационная цена шкурки 
норки составила 54 руб. 14 коп., песца —  85 руб. 88 коп.

На фермах мы внедряем  средства малой механизации 
трудоем ких процессов. Все шеды оборудованы шланга
ми для поения зверей. Рельеф местности не везде поз
волил кормить животных с пом ощ ью  мобильных корм о
раздатчиков. Затруднения связаны с тем, что некоторые 
шеды и подъезды к ним им ею т деревянные полы на вы
соте от 2 до 3,5 м от поверхности земли и в период дож 
дей или заморозков проезд  по ним небезопасен. Там, 
где невозм ож но использовать кормораздатчики, приме
няют напольные тележки.

На забойном пункте при обработке ш курок мы также 
стремимся свести на нет все трудоем кие ручные опера
ции. Болванки и косы заменили обезж ировочны м и маши
нами, а молотки и гвозди при правке ш курок —  пневмо
пистолетами. Температура в суш ильном помещении регу
лируется автоматически. Высушенные ш курки снимают с 
правилок при помощи станка. Готовую пушнину связыва
ют в бунты и метят также с пом ощ ью  специальной ус
тановки. Все это позволило повысить качество обработ
ки пушнины и сократить сроки забоя зверей.

Партийная и проф сою зная организации совхоза при
даю т первостепенное значение воспитанию у членов кол
лектива ком м унистического  отнош ения к труду, общест
венной собственности. Четыре года на ферме действует 
школа ком м унистического труда. В процессе занятий на 
конкретных, близких и понятных людям фактах и при
мерах здесь показываются успехи в коммунистическом 
строительстве, разъясняются политика партии, Советского 
государства. Звероводы изучают также основы экономи
ческих знаний, слушают лекции по эстетике. Частые го
сти в совхозе поэты, писатели, артисты.
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Лучшая школа трудовой закалки —  соревнование, его 
высшая форма —  движение за коммунистический труд. 
Именно социалистическое соревнование и высокая ква
лификация звероводов позволили нашему хозяйству д о 
срочно выполнить план девятой пятилетки и успеш но за
кончить 1976 г.

Ежеквартально члены соревную щ ихся бригад  собира
ются вместе, делятся своим опытом, изучают передовы е 
методы работы, выявляют ош ибки на тех или иных опе
рациях, изыскивают резервы повыш ения производитель
ности труда и качества продукции. На таких встречах пе
редовые звероводы рассказывают о том, как они сле
дят за упитанностью самок перед гоном, как корм ят пле
менной молодяк в октябре-ноябре, как распределяю т 
свои силы при выполнении общ их работ, делятся опытом 
с молодежью . Часто бывают наши лю ди и в других зве
роводческих хозяйствах Карелии, где стараются д оско
нально изучить все новое, передовое с тем, чтобы при
менить эти новшества у себя.

Примером трудового  соперничества является соревно
вание коллективов II бригады наш его совхоза под р уко 
водством депутата Верховного Совета КАССР Р. С. М ит
рофановой и бригады совхоза «Пряжинский», возглавляе
мой кавалером ордена Трудового Красного Знамени 
Т. Г. Трофимовой. Три года соревную тся эти бригады  и 
три года получают в среднем  на каж дую  самку норки 
5,3— 5,5 щенка.

Переходящ ее Красное знамя совхоза по итогам сорев
нования в 1976 г. было вручено коллективу IV  норковой 
бригады (бригадир Н. Н. М аньшина). Выполнив план пер
вого полугодия на 135%, работницы этого коллектива вы
растили хорош ий м еховой м олодняк и продали государ
ству шкурки черной норки в среднем  по 62 руб. 83 коп.

Бригадные и индивидуальные социалистические обяза
тельства красочно оф орм ляю тся и вывешиваются на са
мых видных местах. Итоги соревнования подводятся два 
раза в год. Коллективу, занявшему первое место, вру
чаются переходящ ее Красное знамя хозяйства и денеж 
ная премия в сумме 100 руб. Бригады, удерж иваю щ ие 
Красное знамя два года подряд, награждаю тся Почетной 
грамотой. Передовики производства заносятся в книгу 
Почета, а фотограф ии победителей соревнования пом е
щаются на доску Почета. Почти 50 труж еников совхоза 
«Святозерский» награждены медалями ВДНХ СССР, а
41 зверовод отмечен правительственными наградами.

Растет материальная база совхоза. На месте старого 
карельского села отстраивается соврем енны й поселок. 
С каждым годом  все больше семей получаю т благоустро
енные квартиры. В хозяйстве есть хорош ий детский сад- 
ясли и столовая. Имеется и своя спортивная база, где 
можно получить коньки или лыжи, поиграть в теннис. 
Наши спортсмены не раз завоевывали призовы е места 
на межсовхозных и районных лыжных соревнованиях. 
Мужской хор совхоза на смотре худож ественной сам о
деятельности республики в прош лом  году занял 1-е м е
сто. Концерты наших самодеятельных артистов пользую т
ся большим успехом у жителей села и в районе.

После вручения высокой награды Родины —  переходя
щего Красного знамени ЦК КПСС, Совета М инист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ —  коллектив совхоза ещ е 
шире развернул социалистическое соревнование в цехах 
и бригадах за достойную  встречу 60-летия Великого О к
тября и досрочное выполнение заданий десятой пятилет
ки. Взвесив свои возможности и обсудив их на рабочих 
собраниях, коллектив племзверосовхоза «Святозерский» 
принял встречный план на 1977 г. Будет выращ ено сверх 
задания 2600 щенков норки и 110 песцов, валовое произ
водство картофеля увеличится на 240 ц, м олока —  на 
311 ц, мяса —  на 40 ц, намечается реализовать дополни
тельно к ранее принятому плану 350 ц молока, 30 ц мя
са, 2600 шкурок норки и 110 песца; сдать государству п р о 
дукцию отличного качества и получить дополнительно от 
ее реализации 200 тыс. руб.; производительность труда в 
совхозе повысится на 5,4%.

Год 60-летия Великого О ктября коллектив наш его хо
зяйства ознаменует ударным трудом.

Путь к 60-летию

Летопись 
отечественного 
звероводства

Е. Д. ИЛЬИНА,
доктор сельскохозяйственных наук, 

п роф ессор М осковской ветеринарной 
академии

Д ореволю ционная Россия, будучи крупным экспортером 
пуш но-м еховы х товаров, всю пуш нину получала исключи
тельно от охотничьего промысла. Промыш ленное клеточ
ное пуш ное звероводство зародилось в нашей стране 
лишь в советский период. В середине 20-х годов сущест
вовали всего четыре небольш их питомника: Байкальский,
Ш ирш инский, Сахалинский и Соловецкий. В каж дом  из них 
было по нескольку пар лисиц и песцов. Самым крупным 
был Сахалинский, в котором  насчитывалось 60 зверей.

В эти годы предпринимались попытки организовать и 
островное звероводство при вольном содержании пушных 
зверей. В частности, в 1926 г. организуется остров
ное песцовое хозяйство на Командорах и острове Колгуев, 
в 1927 г. —  соболиное и песцовое хозяйства на Ш анторских 
островах и несколько позднее —  песцовые хозяйства на 
островах П рим орья (Ф урунгельм , Аскольд, Кильдин и др.). 
О днако опыт организации островного  звероводства себя не 
оправдал, и вскоре все эти хозяйства были ликвидированы. 
Лишь только на Командорах островное песцовое хозяйство 
просущ ествовало несколько десятков лет.

Кстати, уместно сказать, что в зарубеж ных капитали
стических странах клеточное пуш ное звероводство к кон
цу 20-х годов получило уж е больш ое распространение и 
его  продукция в общ их заготовках пушнины занимала к 
том у времени относительно значительный вес.

Вопрос о создании прочной пуш но-сы рьевой базы в на
шей стране представилось возм ож ны м  поставить для реше
ния только по окончании восстановительного периода и 
перехода к социалистической реконструкции всех отрас
лей народного  хозяйства в целях построения материаль
но-технической базы социализма и утверждения новых 
общ ественно-производственных отношений.

П ровозглаш енны й на XV съезде Коммунистической пар
тии (декабрь 1927 г.) курс на социалистическую реконст
р укци ю  сельского хозяйства, перевод его на рельсы 
кр упного  м аш инного производства, кооперирования кре
стьянских хозяйств, организации и всем ерного укрепле
ния сущ ествую щ их государственных сельскохозяйственных 
предприятий —  совхозов, определил и пути создания в 
стране новой отрасли сельского хозяйства —  клеточного 
пуш ного  звероводства. Было признано необходим ом  при
ступить к строительству крупны х звероводческих совхозов.

К этому времени уж е  было начато строительство пер
вой крупной пром ы ш ленной звероводческой фермы в 
П одм осковье —  ныне это зверосовхоз «Пушкинский». Тог
да ж е в это хозяйство была завезена крупная партия 
ценных серебристо-черны х лисиц из Германии.

У истоков новой отрасли и во главе их стояло хозяй
ственное и торговое  объединение «П уш ногосгорг»  систе
мы Наркомата торговли СССР, оно ж е осущ ествляло и 
экспорт пушнины.

Первая пятилетка (1928— 1933) ознаменовалась зна
чительным ростом  поголовья зверей и организацией но
вых звероводческих хозяйств. В 1928— 1929 гг. заканчива
ли строительство Тобольского и Путятинского зверосов
хозов, в 1931 г. вступает в строй Салтыковское хозяйст
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во, в 1932 г. —  Черепановское, затем Б ирю линское, Бий- 
ское (теперь —  совхоз «Лесной»). П ом им о серебристо
черных лисиц, зуззяйства начали осваивать норку и нут
рию, пром ыш ленное разведение которы х уж е  практико
валось за рубеж ом . В эти годы был освоен новый объект 
звероводства —  уссурийский енот (енотовидная собака), 
потребность в ш курках кото р о го  для пошива теплой о д е ж 
ды была очень велика. О собое внимание было обращ ено 
на соболей, поголовье которы х на воле катастрофически 
сокращалось. Большим достиж ением  было получение 
приплода от этих зверей и начало их пром ы ш ленного 
разведения в П уш кинском  зверосовхозе.

К началу 1933 г. в стране насчитывалось 20 зверосов
хозов, м ногие из которы х имели ф ермы с двум я, а П уш 
кинский совхоз —  даж е с четырьмя видами пуш ных зверей.

О сенью  1933 г. был организован Кольский зверосов
хоз —  первый совхоз по разведению  песцов.

Развитие новой отрасли шло по пути создания крупных 
ферм, работа на них строилась на передовы х для того  
времени приемах, в разработке которы х принимали уча
стие как непосредственные работники ф ерм, так и при
влекаемые к этому делу крупны е учены е 
(проф . Б. М. Ж итков, П. А. Мантейфель и др.). Было ос
воено полигамное разведение зверей и в больш инстве 
хозяйств на трех самок держ али только о д н о го  самца. 
Значительно упростили корм ление и содерж ание клеточ
ных животных.

В годы первой пятилетки развернулась подготовка спе- 
циалистов-звероводов: из М осковского  зоотехническо
го института выделился Институт пуш ного  звероводства 
(позж е переименованный в М осковский пуш но-м еховой 
институт. Кстати, в первом  его  выпуске значилось всего 
лишь 5 человек). При П уш кинском  зверосовхозе в 
1931 г. организуется научно-исследовательская лаборато
рия по звероводству, в задачи которой входила разработ
ка вопросов рационального корм ления зверей и органи
зации Племенной работы.

Вторая пятилетка (1933— 1937) характеризуется в об
ласти развития звероводства организационно-хозяйствен
ным укреплением  совхозов, освоением  ими технологии 
разведения зверей. Во вс«х совхозах была внедрена по
лигамная система разм нож ения зверей (кром е соболя), 
значительно удеш евлена и упрощ ена система корм ления: 
хозяйства полностью  отказались от расхода говядины и 
птичьего мяса, заменив их кониной. Все совхозы были ос
нащены костедробилкам и, что позволило полностью  ис
пользовать туши (раньш е скармливали только мясо, а 
кости выбрасывали), а следовательно, эконом ить значи
тельное количество мясных корм ов и обеспечить зверей 
кальцием и ф осф ором . Последнее, в свою  очередь, из
бавило животных от заболевания рахитом, которы й до 
этого был бичом  во всех хозяйствах.

О своение технологии разведения зверей в крупны х зве
роводческих совхозах дало возм ож ность внедрить но
вую  отрасль и в колхозы, в которы х к этому времени за
кончился организационны й период. В 1934 г. колхозные 
звероф ерм ы  были организованы в 17 краях, областях и 
автономных республиках. Поначалу они были очень не
больш им и: в среднем  по ф ерме числилось всего лишь 
3— 4 лисицы или 8 енотов. При этом для упрощ ения ра
боты со зверям и реком ендовалось их м оногам ное разве
дение, следовательно, самки составляли только половину 
поголовья. Постепенно колхозное звероводство набира
ло силу, хотя развивалось в различных краях и областях 
неравномерно.

К началу третьей пятилетки (1937— 1941) в колхозах 
насчитывалось 3660 лисиц, 3390 уссурийских енотов, 
730 норок и 24 песца. Енотов разводили главным образом  
на Украине, куда лисиц не завозили, а такж е в Чкалов- 
ской области, где пух енотов ш и роко  использовали для 
производства вязаных изделий.

Звероводческих совхозов к этому времени насчитыва
лось уж е свыше 30. Они обеспечивали колхозы  племен
ным  материалом и поставляли пуш нину на экспорт. По
давляю щ ее большинство совхозов были крупным и по то
м у времени хозяйствами с поголовьем  400— 500 и даж е

1000 самок. Ведущ им видом  была серебристо-черная ли
сица. Численность енотов была стабилизирована, по
скольку потребность в ш курках этого вида несколько 
уменьш илась и значительная их доля поступала из кол
хозов. Н орку и песца совхозы также разводили в огра
ниченных количествах.

Размеры звероф ерм  в колхозах увеличились незначитель
но: в среднем  на лисьих фермах было по 9,6 зверя, на 
енотовых —  11,5, на норковы х —  15,8. Зоотехническая ра
бота на таких фермах в большинстве случаев велась при
митивно, выход м олодняка был на них в два и более ра
за ниже, чем на фермах совхозов. Тем не менее многие 
колхозны е звероф ерм ы были источником поступления 
значительных денеж ны х средств. Звероводством в 1940 г. 
занималось 1828 колхозов в 55 автономных республиках, 
краях и областях, в результате чего общ ие поступления 
пуш нины сущ ественно возросли. В этом предвоенном го
ду в совхозах и колхозах было заготовлено ш курок пуш
ных зверей (тыс. ш тук): лисицы серебристо-черной —  27,3; 
норки —  5,0; песца —  1,6; енота уссурийского —  14,8.

Великая Отечественная война нанесла больш ой урон 
всему нашему народном у хозяйству, в том числе и пуш
ному звероводству. М ногие хозяйства оказались на вре
м енно оккупированной врагами территории и были раз
граблены, а поголовье зверей в них уничтожено. Из хо
зяйств приф ронтовы х районов часть лучших зверей была 
эвакуирована.

Возникли о гром ны е трудности с обеспечением сохра
нивш ихся звероводческих хозяйств мясными кормами, 
поэтом у поголовье зверей в них резко сократилось. О д
нако, придавая важное значение клеточному пуш ному 
звероводству, как источнику значительных валютных по
ступлений, партия и правительство предприняли эффек
тивные меры по сохранению  этой отрасли, поголовье 
обеспечивалось кормами по нарядам государственных ор 
ганов. Колхозам при сдаче ш курок серебристо-черной ли
сицы за каж дую  из них зачитывалось в счет обязательных 
поставок государству 40 кг мяса (в живом весе) и 3 ов
чины. В последую щ ем  в некоторых краях и областях ве
ли зачет по зерну, м олоку и по рыбе (в рыболовецких 
колхозах). Кром е того, при сдаче клеточной пушнины 
разреш алась встречная продажа нормированных продо
вольственных и промышленных товаров, что заинтересовы
вало колхозников в сохранении звероферм.

Тяжелые условия военного времени потребовали от 
специалистов хозяйств и научных работников пересмотра 
м ногих, считавшихся незыблемыми, полож ений в области 
корм ления и содержания зверей, побудили их к поиску 
путей более соверш енной организации этих производст
венных процессов на основе глубокого  изучения физио
логии животных. Установленные диф ф еренцированны е 
цены на ш курки в зависимости от выраж енности окраски 
способствовали соверш енствованию племенной работы. 
П оэтом у в целом зоотехническая работа в звероводстве 
за годы тяжелых военных испытаний не только не ослаб
ла, а наоборот, поднялась на более высокий уровень. По
тенциально отрасль была подготовлена к тому, чтобы при 
наступлении благоприятных условий в самый кратчайший 
срок восполнить понесенный урон  и двинуться в своем 
развитии вперед по пути неуклонного  прогресса. И ког
да наступил реш аю щ ий перелом  в нашу пользу на ф рон
тах Великой О течественной войны и страна получила не
больш ую  возм ожность приступить к восстановлению раз
руш енного  хозяйства, отрасль звероводства начала бы
стро набирать силы. У ж е в 1944 г. было восстановлено 
довоенное поголовье зверей в совхозах. На колхозных 
фермах к концу войны общ ая численность лисиц также 
почти достигла д овоенного  уровня.

В 1944 г. в системе М инистерства внешней торговли, в 
чьем ведении находились все зверосовхозы, было созда
но Главное управление звероводства, что сыграло поло
ж ительную  роль в дальнейш ем развитии отрасли. После
военный пятилетний план развития звероводства (1946—  
1950 гг.), несмотря на больш ие трудности, был выполнен 
успеш но. Звероводческие совхозы значительно окрепли 
в организационном  отнош ении, что позволило поднять на
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более высокий уровень зоотехническую  работу и о су
ществить ряд  эффективных мер по дальнейш ему совер
ш енствованию технологии производства. Была доработана 
система содерж ания зверей в клетках с приподняты м  
сетчатым полом, что резко сократило отход лисиц и пес- 
цоз от глистных инвазий. Внедрение системы соде р ж а 
ния норок и молодняка лисиц и песцов в шедах не толь
ко значительно облегчило труд  и повысило его  произ
водительность, но и способствовало во м ногом  улучш е
нию  качества пушнины, поскольку звери были защ ищ ены 
крыш ей шеда от прямых солнечных лучей и  осадков. 
Использование в рационах новых видов корм ов позво
лило сократить расход мяса и снизить себестоимость 
продукции. Только за счет скармливания в рационах ку
колки тутового ш елкопряда (отхода ш елком отальной про
мышленности) за 1947— 1949 гг. получено более 70 млн. 
руб. экономии.

Рост поголовья зверей обеспечивал значительное улуч
шение показателей по воспроизводству стада и резкое 
снижение отхода м олодняка. Выход щ енят на матку в 
1950 г. составил в среднем  4,1 против 2,64 в 1946 г., а от
ход молодняка за те ж е годы уменьш ился с 18,6 до 
4,33%. Динамика численности и видового состава зверей 
в совхозах за пятилетие характеризовалась следую щ им и 
показателями (табл.).

Для укрепления колхозного  звероводства и повыш ения 
уровня зоотехнической работы в 1949 г. был организован 
Тобольский госплем рассадник по звероводству в Тю м ен

Год Лисица Песец Норка Соболь Нутрия

1946 7 850 880 830 330 1200
1950 14 800 2550 13 450 690 1800

ской области, а несколько позж е —  аналогичный рассад
ник и в С вердловской области.

Число звероводческих совхозов в стране к 1950 г. до
стигло 36. В среднем  в каж дом  из них имелось по 1000 са
мок, а в отдельных хозяйствах («Кольский», «Бирюлин- 
ский», «Красноярский» и др.) —  до 2500. Изменился видо
вой состав зверей, особенно возрос удельный вес но
рок, ш курки которы х на м еж дународном  рынке стали 
пользоваться все больш им спросом .

В колхозах поголовье лисиц за послевоенное пятиле
тие также увеличилось вдвое (с 6,7 до 12,6 тыс.), но дру
гие виды зверей, на заготовку ш курок которых не ра
спространялись льготы, ф актически были ликвидированы. 
Численность сам ок лисиц на колхозных фермах в 1950 г. 
составляла в среднем  12 голов. Только отдельные фермы 
держ али по 30— 40 самок.

(О кончание следует)

Передовой опыт 
кормления пушных зверей

В. Н. КАЛИНИН, 
ВДНХ СССР, павильон «Кролиководство 

и пушное звероводство»

Дальнейший рост производства пуш нины при постоян
ном деф иците корм ов ж ивотного  происхож дения и из
менениях в их ассортименте обязываю т специалистов и 
всех работников звероводческих хозяйств использовать 
имеющ иеся корм а с оптимальной эф ф ективностью . На 
ВДНХ СССР в павильоне «Кролиководство и пуш ное зве
роводство» дем онстрируется опыт рационального исполь
зования животных корм ов в совхозах страны и приводят
ся рекомендации по корм лению  зверей.

Там, где творчески подходят к использованию  научных 
рекомендаций и передового  опыта в корм лении зверей, 
достигнута высокая рентабельность производства пушнины 
при одноврем енной эконом ии корм овы х и трудовы х ре 
сурсов.

Ведущее место в стране по качеству пуш нины занима
ет неоднократный участник ВДНХ СССР трест «Калинин- 
градзверопром». Уверенно вступили совхозы треста в д е 
сятую пятилетку. В 1976 г. выращ ено 515 тыс. гол, м олод 
няка норки при уровне рентабельности 51% и средней 
реализационной цене ш кур ки ^—  52 руб.; введен в строй 
межсовхозный базовый холодильник ем костью  4500 т, ко 
торый позволит круглы й год заготавливать отходы ры б
ной промыш ленности и м алоценную  ры бу; объем холо
дильных емкостей по тресту доведен до 75 кг корм а на 
условную самку.

Внедрение новых методов корм ления норок, своевре
менная заготовка и хранение деш евых местных корм ов, 
современная технология приготовления корм осм еси с обя
зательной гомогенизацией и раздача корм а м обильными 
раздатчиками обеспечили увеличение производительности 
основной самки на 0,5 щенка по сравнению  с 1972 г. и 
улучшили качество ш курки на 0,55 руб.

Во всех совхозах треста с июня по сентябрь в рационах 
для молодняка норки увеличивается уровень ж ира до
4,5— 5,5 г на 100 ккал, а затем сокращается за счет вве
дения в октябре —  ноябре значительного количества угле
водов. Это создает условия для наилучш его роста м олод
няка, удеш евляет кормление и снижает деф ектность ш ку
рок за счет уменьшения подмокания. Рассадка животных

с учетом  классности и размера, ежемесячное взвешива
ние зверей позволяю т ввести диф ф еренцированное корм 
ление, эконом ично и эфф ективно использовать корма.

Специалисты и звероводы калининградских совхозов не 
останавливаются на достигнутом , они в постоянном поиске 
более соверш енной технологии производства пушнины. 
В совхозе «Береговой» ф ункционирует линия, которая 
обеспечивает растущ ий м олодняк недорогим и сухими кор
мами из туш ек зверей и остатков несъеденных кормов. 
В совхозе «Гурьевский» внедрение мобильных корм ораз
датчиков на норковой ферме позволило увеличить норму 
обслуж ивания на рабочего до 300 самок с приплодом.

Для удеш евления себестоимости ш курки в рацион м ехо
вого  м олодняка норки в летне-осенний период вводится 
до 15— 20% рыбны х отходов и 50% непищ евой рыбы (от 
м ясо-ры бной группы ). П оддерживать высокий аппетит у 
м олодняка удается исклю чением из рациона через каж
дые 2— 3 дня рыбны х корм ов и постоянного обогащения 
корм осм еси ком плексом  витаминов и БВК. Среднесуточная 
калорийность рационов для м олодняка предусматривает 
высокий энергетический уровень,

В прош лом  году звероводы хозяйства вырастили от каж
дой самки норки 5,1 щенка, песца —  8,5 при стоимости 
корм о-дня  13,3— 33,1 коп. соответственно.

В совхозе «Прозоровский» самая высокая в стране нор
ма обслуживания норок одним рабочим —  370 сам ок с 
приплодом . В хозяйстве умело используют местные корм а: 
обезж иренны й творог, непищ евую  рыбу, кальмаров, р ы б 
ную  муку, обрат, отходы рыбной промышленности, овощ и. 
В период выращивания молодняка норки в 100 ккал ко р 
ма уровень переварим ого протеина не поднимается выше
8,5— 9 г, количество свободного ж ира достигает 4,5— 5,5 г, 
а углеводов —  5,5— 6,5 г. На 100 ккал обм енной энергии 
рациона в течение всего года вводилось от 6 д о  12 г 
обезж иренного  творога при постоянном  обогащ ении кор
мосмеси БВК. На фермах совхоза с 15 ию ля д о  конца го
да практикуется одноразовое корм ление зверей.

В рационы м ехового молодняка серебристо-черной ли
сицы с середины июля по ноябрь на 100 ккал энергии
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корма давали д о  10 г рыбной муки и д о  6 г куколки ту
тового ш елкопряда. В результате этого каждая реализо
ванная ш курка серебристо-черной лисицы в 1976 г. сто
ила д ор о ж е  на 3,47 руб., чем в 1975 г.

В совхозе «Кондопож ский» совместно с Институтом 
биологии Карельского филиала Академ ии наук СССР 
(В. А. Берестов, Л. В. Куксова, Г. Г. Петрова и д р .) были 
проведены опыты, подтверж даю щ ие возм ож ность скар
мливания мойвы зверям. В период подготовки к гону и 
во время беременности вводили д о  20— 36% мойвы (от 
м ясо-ры бной группы ). Опыты показали, что вклю чение в 
рационы зверей 30— 50% мойвы при условии добавления 
в безрыбны е дни пушновита, лактата железа, хлористого  
кобальта и сернокислой меди не оказывает отрицательного 
влияния на рост щ енков и качество пушнины.

Выращивание отсаж енного м олодняка норки на рацио
нах с мойвой позволило совхозу «Кондопож ский» сэконо
мить на корм ах 37,6 тыс. руб., а в целом по совхозам 
«К арелзверопром а»— 405 тыс. руб.

Больших успехов в производстве пушнины добились 
звероводческие хозяйства Латвийской ССР. Внедрение на
учно обоснованных м етодов организации производства, 
кормления, содерж ания и разведения зверей вывело 
республику на первое место в стране по уровню  рента
бельности производства пуш нины —  61 %.

Во всех хозяйствах механизированы основные труд оем 
кие процессы приготовления и раздачи корм ов, поение 
зверей —  автоматическое и полуавтоматическое.

На выращивание щ енка норки затрачивается 3,0 чел.-час.
За счет сочетания недорогих местных видов рыбы 

(килька, бельдю га, салака), субпродуктов II категории и 
зерна совхозы республики добились миним ального расхо
да м ясо-ры бны х корм ов при вы соком  качестве пушнины. 
На выращ ивание щ енка норки затрачивается 42 кг ко р 
ма, а это на 10 кг меньше, чем в среднем  по совхозам 
страны. Себестоимость норковой ш курки в прош лом  году 
равнялась 28,5 руб. В таблице 1 представлен расход ко р 
мов на выращ ивание 1 головы молодняка в лучш их хо
зяйствах республики.

Т а б л и ц а  1

Корма (кг) «Гауя»
« Г р о 
биня»

«Гро>
биня»

«Ма-
дона» «Мадона»

Норка Лисица Песец

М ясо морского зверя 
Конина, мясо прочих

1 ,8 3 ,2 6 ,8 10 ,3 6 ,3

животных 
Мясные субпродукты.

0 ,7 0 ,9 4 ,7 0 ,4 1 ,6

кровь 13, 6 17,8 41 , 2 4 5 ,6 28 ,6
Рыба, рыбные отходы 21 ,4 21 ,1 21 ,2 14 , 9 24,  1
Куколка 0 ,2 — 2 ,2 1 ,5 1 ,5

Всего мясо-рыбных кор*
мов 37 ,7 43 ,0 76,1 72 ,7 62, 1

в переводе на мясо 24 ,0 27 ,4 50 ,8 47 ,3 41 , 1
Ж ир 0 ,6 0 ,6 1 ,7 0 ,8 1 ,3
Молоко цельное, творог 2 ,9 0,1 1 ,0 3,1 2 ,0
Концентраты 5 ,8 7 ,2 17, 5 15 ,2 12 , 2
Овощи, корнеплоды 1 ,9 0 ,8 1 ,8 2 ,9 3 ,5

Использование опыта латвийских совхозов позволит д р у 
гим зверосовхозам  страны сэкономить более 100 тыс. т 
деф ицитных м ясо-ры бны х корм ов в год  и произвести за 
счет них дополнительно 2 млн. ш курок норки.

Высоких эконом ических показателей добились совхозы 
«Гауя» и «Гробиня». П рим енение м обильны х ко рм ораз
датчиков в совхозе «Гробиня» позволило сократить потери 
корм ов и уменьшить затраты труда на выращ ивание м о
лодняка норки до 2,7 чел.-час.; рационально использовать 
рабочее время при проведении зооветеринарны х м еро
приятий; предоставлять отпуска звероводам  в июле —  ок
тябре без привлечения сезонны х рабочих; сэкономить 
ф онд заработной платы на 5% ; окупить затраты на при
обретение машин за 1,5— 2 года.

С овхоз «Гауя» по итогам 1975 г. награж ден Диплом ом
I степени М СХ СССР и денеж ной премией, а в 1976 г.

признан лучшим звероводческим  хозяйством республики.
В Татарской АССР ордена Трудового Красного Знамени 

племенной совхоз «Бирюлинский» использует в корм нор
кам ры бную  муку, куколку тутового шелкопряда, каль
мара и БВК. После успеш но проведенных опытов по скар
м ливанию  сухих корм ов контрольной группе молодняка 
серебристо-черны х лисиц в 1976 г. сухими кормами (70% 
от обм енной энергии) корм или весь меховой молодняк. 
В рационах соболей часть дорогостоящ ей конины замени
ли минтаем. Это позволило без снижения качества пуш
нины и воспроизводительных способностей зверей снизить 
себестоимость ш курок.

В совхозах треста «Сахалинзверопром» от 111 тысяч 
самок норок семи пород  и породны х типов получено в 
1976 г. по 4,98 щенка, при затратах труда 2,9 чел.-час. 
В рационах зверей используются от 60 до 90% малоцен
ной рыбы различных видов и отходы рыбоконсервной 
пром ыш ленности. В корма постоянно включаются пивные 
д ро ж ж и  и БВК. Раздают корма с пом ощ ью  мобильных 
корм ораздатчиков. В совхозах «Соловьевский» и «Поро- 
найский» при внедрении гомогенизации корм ов в 1976 г. 
сэконом или 32,7 тыс. руб.

Важное значение в бесперебойном  обеспечении зверей 
корм ам и имеет работа корм оцехов хозяйств. Во многих 
совхозах страны («Майский», «Заря», «Магистральный», 
«Кондопож ский», «Кощаковский» и др.) местными рациона
лизаторами вносятся изменения и дополнения в им ею 
щиеся типовые проекты цехов для повышения качества, 
объема и эконом ного  приготовления кормов, строят
ся корм окухни по индивидуальным проектам.

В корм оцехе  ордена Трудового Красного Знамени Коль
ского  совхоза см онтированы четыре поточные линии при
готовления корм ов. Две линии перерабатывают м ясо-ры б- 
ные корма, не требую щ ие варки и мойки (мясо и рыба в 
брикетах), на третьей —  готовят субпродукты и варят их 
вместе с ком бикорм ам и, четвертая линия перерабатывает 
в основном  рыбны е отходы с обязательной мойкой. П ро
изводительность корм оцеха 50— 60 т в сутки. Высота кух
ни местами достигает 10 м, что позволяет транспортиро
вать перерабатываемые корм а по принципу падающего 
потока. Ввод в действие новой корм окухни обеспечил 
переход на односм енную  работу с уменьшением штата 
рабочих до 9 человек и эконом ию  39— 41 тыс. руб. при 
бесперебойном  приготовлении корм а вы сокого качества.

Большое место в экспозиции павильона занимает показ 
реком ендаций по корм лению  зверей подготовленных 
научными сотрудникам и отдела кормления НИИПЗК 
(зав. отделом  проф ессор Н. Ш . Перельдик). Нормы про
теинового питания молодняка пушных зверей (г перева- 
римых веществ на 100 ккал), разработанные институтом, 
позволяю т значительно сократить расход животных кор 
мов без сниж ения качества пушнины.

При одинаковом  качестве ш курок стоимость прокорма 
одной  головы норки на рационе с 8 г по сравнению с
11 г белка в 100 ккал сокращается на 3,7— 4,2 руб. Эко
номия на каж д ую  тысячу ш курок составляет до 4 тыс. руб.

Эф фективность выращивания норок пастель (крупной) 
при норм ированном  корм лении иллю стрирует таблица 2.

Качество пуш нины у м ехового молодняка при кормле
нии по норм ам  было значительно выше, чем у зверей, 
которы х-корм и ли вволю (табл. 3 в %)•

П рокорм  одной головы в течение 140 дней по нормам 
обош елся в 20,09 руб., а корм ление в в о л ю — в 21,12 руб. 
Прибы ль на ш курке при норм ированном  кормлении соста
вила, таким образом , 4,59 руб.

Т а б л и ц а  2

Расход Вес (г)

Кормление
корма 

в среднем 
за сутки 

(ккал)
1/V II 2/1X 16/Х 1/XI

Вволю 454 950 2060 2280 2450
По нормам 426 980 2000 2350 2480
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Т а б л и ц а  3 Т а б л и ц а  6

Кормление

Особо крупные 
шкурки Потери 

на дефектах
Зачет 

по качеству

А Б

Вволю  
П о нормам

97 ,5  
100 ,0

2 ,5 15, 4
12 , 6

113 ,9
118, 0

Переваримые 
питатель

ные вещест- 
ва (г)

Соевый Подсолнеч-
никовый Л ьн я 

ной
жмых

Кормовые 
дрожжи  

(гидролиз
ные, БВК )

жмых шрот жмых | шрот

Протеин 24 ,2 25 ,8 27 ,0 28 , 1 20 ,6 35 ,7  — 40 ,3
Ж ир 4 ,9 0 ,8 5 ,2 1 ,5 5 ,3 4 ,5  — 5, 7
Углеводы 12 ,6 14 , 5 7 ,4 9 ,5 15, 3 19 ,5

Ккал обмен
ной энергии 206 184 200 179 205 203 — 234

Т а б л и ц а  5

Вид зверя

Замена белка 
животных кормов 

рыбной мукой 

<%)

На 1 00 ккал 
рыбной муки 

(г)

Экономия 
при скармливании 

тонны рыбной 
муки (руб.)

Лисица
Песец
Норка

80
80
50

13
13
9

300 — 350 
300 — 350 
300 — 350

Показатели Для лисиц Для песцов Для норок

Важный резерв расш ирения корм овой базы зверовод
ства —  частичная замена м ясо-ры бны х корм ов источниками 
растительного протеина (жмыхи, ш роты) и корм овы м и 
дрожж ами.

В рационах, содерж ащ их ж м ыхи (ш роты), на каждые 
100 ккал долж но быть не менее 5,5 г ж ира  летом, 4 г —  
осенью и 3,5 г —  зимой. Кром е этого, такие рационы сле
дует обогащать рыбьим  ж иром , дрож ж ам и и поливитамин
ными препаратами.

По питательности ж м ыхи, ш роты и корм овы е д ро ж ж и  
приближаются к корм ам  м ясо-ры бной группы  (табл. 4. 
в 100 г).

Т а б л и ц а  4

Коэффициент перева
римости (%): 

белка 
жира  

Обменная энергия 
(ккал в 100 г)

80
94

300— 419

75
92

290 — 395

70
35

275 — 375

дами рыб (табл. 7) возрастает при обогащ ении корма ви
таминами и введении препаратов железа.

Т а б л и ц а  7

Рыба

Переваримых веществ 
(100 г)

протеина (г) | жира (г)

Обменной
энергии
(ккал)

Полярная тресочка 
Путассу

1 2 , 0
14,0

8,0
2, 5

135
85

Тонна ж м ыхов (ш ротов), скорм ленны х зверям, заменя
ет 1,8 т м ясо-ры бны х корм ов и дает более 500 руб. эко
номии, а тонна гидролизны х д ро ж ж ей  сокращ ает расход 
сырых м ясо-ры бны х корм ов на 2,5 т и дает эконом ию  в 
200 руб.

Другой  путь эконом ного  расходования деф ицитных ко р 
м о в —  это скармливание забойном у м олодняку туш ек луш- 
ных зверей. При содерж ании помесных песцов и норки 
(пастель) на рационах, где 25% ж ивотного  белка было за
менено туш ками зверей, средняя реализационная цена 
шкурки песца равнялась 83,2 руб. (отборны х ш курок —  
48,3%),; а норки — 54,7 руб. (особо крупны х ш курок— 44%).

Немаловажное значение в корм овом  балансе вы ращ и
вания молодняка приобретает скармливание зверям  ры б
ной муки (табл. 5).

Зимой дачу минтая (и других тресковых) м ож но дово
дить до 22 г на 100 ккал корма, в летне-осенний период —  
до 30, а с инъекциями норкам  ф ерроглю кина —  до 50 г. 
Рационы с рыбой, содерж ащ ей тиаминазу, следует чере
довать с рационами без такой рыбы, обогащ енными вита
м ином  В{. Предельная дача норкам  салаки, кильки, мойвы 
в расчете на 100 ккал корма —  30 г, сельди и сар
дин —  15 г.

Рационы с ж ирны м и видами рыб (мелкая непищевая 
скум брия и ставрида) необходим о дополнять витамином 
Е. Предельная дача такой рыбы (на 100 ккал корма) в 
летне-осенний период —  60 г, с добавлением 7 м г вита
мина Е; зимой —  30 г.

Ц енные ж ивотны е корм а для з в е р е й — свиные субпро
дукты и птицеотходы, их питательность и предельные нор
мы скармливания м олодняку (г на 100 ккал) иллюстрирует 
таблица 8.

Т а б л и ц а  8

Корма

Переваримых 
веществ (в 1 00 ккал)

протеина
(г) жира (г)

Обменной
энергии
(ккал)

Предель
ные

нормы

Рыбная мука долж на быть высококачественной и содер
жать следую щ ий химический состав (% ) : белок —  55— 65,
ж и р — 10, зола —  18— 22, соль (N a C l)  не > 3 ,  аминоам
миачный азот —  н е > 3 5 0  мг, альдегиды —  н е > 5  мг, вла
г и —  8— 12; ЛЖК мл на 100 г —  н е > 1 4 .  Питательная цен
ность муки представлена в таблице 6.

При введении в рационы ры бной муки следует довести 
общ ее содерж ание ж ира до 5,5 г на 100 ккал, обогащ ая 
корм  витаминами А, В, Д и дрож ж ам и . П оение зверей в 
этот период долж но быть бесперебойным .

Ряд совхозов, используя в корм  норкам  сы рую  рыбу, 
добивается высокой рентабельности в производстве пуш 
нины. Питательная ценность рационов с тресковым и ви-

Головы свиные 
Желудки » 
Головы птиц 
Лапы *

11.4  
11,0  
12,1
10.5

23 ,6  270
7 .0  115
7.1 120 
6 ,0  103

15
25
18
10

Т а б л и ц а  9

Новые корма

Переваримых веществ 
(в 100 г)

Обменной
Предельные

нормы

протеина
(г)

жира
(г)

БЭВ
(г)

энергии
(ккал)

скармливания 
(г на 100 ккал) 

для норок

Криль
Кальмар

11 ,4 
14 ,2

3 ,6
4 ,4

0 ,7 87
105

18 — 20 
15— 18

Новые животные корма для пуш ных зверей —  криль и 
кальмары. Криль —  это зоопланктон, состоящ ий в основ
ном из 10 видов веслоногих рачков разм ером  от 2 до 7 мм.

Питательная ценность новых корм ов представлена в 
табл. 9.
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Возможности более эффективного
Б. Д. БАБАК, доцент Московскойиспользования кормов

Рациональное использование корм ов —  одна из важней
ших задач звероводов. В условиях крупны х специализиро
ванных звероводческих хозяйств даж е небольшая в рас
чете на зверя экономия корм а (как и перерасход его) 

оборачивается в итоге внуш ительными цифрами.
Большие потери корм а м ож но предотвратить при улав

ливании их в сточных водах после м ойки корм оприготови
тельных машин и корм ораздатчиков. Подсчитано, что в лет
нее время при мойке двух корм оприготовительны х ли
ний, корм овозов и корм ораздатчиков еж едневно теряется 
120— 180 кг корм осмеси (фаргша). Для улавливания фарша 
в сточных водах при м ойке машин для хозяйств (зверо
совхоз «Тимоховский», опытное хозяйство НИИЛЗК М о 
сковской области и др.) установили короба-уловители из 
мелкой сетки, что обеспечивает улавливание еж едневно 
до 100 кг корма, который используется после его  вторич
ной проварки. О днако лучш им способом  м ож ет стать 
центриф угирование смывных вод, как это делается на 
предприятиях м ясо- и ры боперерабаты ваю щ ей пром ы ш 
ленности. Л егко подсчитать, что расходы на приобретение 
и установку центриф уг оправдаю тся уж е в первые месяцы 
их эксплуатации.

Значительное количество корм а расходуется в хозяй
ствах соверш енно нерационально, при передерж ке после 
гона и до глубокой осени самцов, подлеж ащ их вы браков
ке (совсем не принимавш их участия в гоне или плохих 
полигамов, покрывш их 3— 4 самки). Таких самцов бывает 
35— 40% и более от о б щ е го  числа. Д о забоя их прихо
дится корм ить на протяж ении 250 дней (с 15/111 по 20/XI), 
расходуя еж едневно в среднем  на голову по 0,3 к г  ко р м о 
смеси, или по 75 кг за весь период.

В зверосовхозах на каждые 10 тыс. самок норки д ер
жат обычно 2 тыс. самцов, из них около 50% (1 тыс. 
голов) м о ж н о  забивать весной, а не держать до осени, 
как это практикуется в некоторы х хозяйствах. При этом 
экономия корм ового  фарша составит около 75 т, такого 
количества вполне достаточно, чтобы обеспечить корм ом
1,5 тыс. голов молодняка на протяж ении 165 дней.

Для повыш ения эффективности этого м ероприятия ре 
комендуется забивать весной только тех самцов, ш курки 
которы х при осм отре на ж ивом  звере обесценены де
фектами не более чем на 50%- В этом случае хозяйство 
^ д о п о л у ч и т  на каж дой ш курке весеннего забоя прим ер
но 25 руб. (средняя цена ш курки самца осеннего забоя 
50 руб.). О днако и передерж ка вы бракованного самца до 
осеннего забоя в течение 250 дней при стоимости одного  
корм о-дня 11— 12 коп. обойдется в 27— 30 руб. Следова
тельно, никакого убытка на этом деле не будет. Самцов, 
вовсе не участвовавших в гоне, надлежит забивать в пе
риод  7— 10 марта, всех остальных, подлеж ащ их вы браков
ке, —  16— 20 марта. '

Не всеми оценен по достоинству также и такой прием 
рационального использования корма, как его  гом огениза
ция после смешивания. Известно, что корм овая смесь 
представляет собой неоднородную  массу. При измельче
нии костных субпродуктов в м ясорубках с диам етром  ячей 

в решетках 12— 20 мм образуется м ного  крупных костных 
частиц, которы е при раздаче на сетку проваливаются 
сквозь сетчатое дно клеток. При этом, в зависимости от 
состава корм овой смеси, диаметра отверстий реш еток, 
скорости оборотов и качества шлифовки нож ей и реш е
ток, потери корма м огут достигать 5% и более.

В 1976 г. нами совместно с главным зоотехником  Га
гаринского  звероплемхоза В. П. Борисовым был поставлен 
опыт по определению  эффективности использования ко р 
ма при его гом огенизации. Кормовая смесь состояла из 
костных и м якотных субпродуктов, рыбы, зерна и жира

и измельчалась на м ясорубках с диаметром отверстий 
решетки 12 мм. Опыт проводился с 10/VII по 1/Х на двух 
группах-аналогах самцов м олодняка норки, по 28 голов 
в каждой. С одержали их парами в стандартных клетках. 
О дну группу корм или обычной смесью, а другую  —  той 
ж е  смесью, но пропущ енной через гомогенизатор.

Ко времени забоя звери обеих групп по весу практиче
ски не различались, а средний зачет по качеству шкурок 
был на 3,4% выше и соответственно цена за ш курку на
1,9 руб. больше у молодняка, вы ращ енного на гомогени
зированном корме.

Учет фактической поедаемости рациона выявил, что 
в расчете на голову гом огенизированного корма расхо
дуется в среднем на 8 г в сутки меньше (за счет потерь 
и поедаемости). Таким образом, по всему поголовью  зве
рей Гагаринского хозяйства (12 тыс. самок и 50 тыс. м о
лодняка) общая экономия корм ов при их гомогенизации 
составляла еж едневно 400— 500 кг.

В зверосовхозе «Тимоховский» и некоторых других хо
зяйствах для лучшего измельчения кормосмеси типовые 
м ясорубки Эртильского завода переделали в гомогениза
торы (6 мм реш етки, увеличенное число оборотов и ре
гулярная через 4— 5 дней заточки ножей).

В целях повышения вязкости корм овой смеси и умень
шения ее потерь в некоторых хозяйствах включают в ра
ционы сухие корма —  ры бную  муку, гидролизные д р о ж 
жи, БВК. Для этой ж е цели половину полагающ ейся нормы 
зерновых корм ов задают в виде доброкачественной сы
рой муки.

В настоящее время в корм оцехах отдельных хозяйств 
принято гомогенизировать корм  только в период выра
щивания щенков. Переход на кормление гом огенизиро
ванным корм ом  поголовья в течение всего года позво
лит сэкономить десятки тонн кормов.

Немало корм ов на фермах расхищ ают птицы. Наблю
дения в Н аро-Ф ом инском  звероводческом  хозяйстве 
(доцент ВСХИЗО П. Г. Репьев и В. Ф. Вишневский) пока
зали, что здесь постоянно кормятся около 1500 серых 
ворон и 2000 галок. По вскрытым желудкам  отстрелян
ных галок определили, что корм  для зверей в их пита
нии занимает в июле 40% , в сентябре —  ноябре —  
60% . Выяснили также, что еж едневно каждая ворона 
потребляет около 20, а галка —  около 10 г кормосмеси 
из рационов зверей. В течение летнего кормления зве
рей птицы ежем есячно растаскивают в хозяйстве не ме
нее 1,5 т корма. Чтобы предотвратить расхищение корма 
птицами, открытые части шедов затягивают сеткой. При 
этом затраты на шед длиной 160 м составляют 300—  
320 рублей. Вложенные средства в тот ж е год окупаются 
дополнительным доходом  за счет экономии корма и по
вышения качества ш курок.

Для уменьшения потерь корм а в виде несъедобных ос
татков имеет значение группировка молодняка норок по 
энергии роста. Создание больш их массивов молодняка с 
одинаковой потребностью  в корм е способствует его ра
циональному использованию.

Группировать м олодняк по энергии роста мож но не 
раньше чем в 60— 70-дневном возрасте, подразделяя его 
по весу на три группы : крупный, средний и мелкий. По 
данным Г. А. Кузнецова (1971 г.), различия в весе молод
няка порок, обнаруж енны е в двух-трехмесячном возрасте, 
не изменяются к м ом енту забоя. В этом случае молодняк 
до 60— 70-дневного возраста содерж ат пометами, отсажи
вая от них самок в 40— 42 дня. С 30-дневного возраста 
корм  м олодняку раздаю т на сетчатый верх домика, а в 
дом ики насыпают опилки, чтобы щенки могли достать
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корм. По данным опытов, при группировке молодняка 
по энергии роста без дополнительных затрат корма м о ж 
но улучшить качество пушнины на 2% .

Работу по группировке молодняка проводят или вы бо
рочно в одном возрасте (наприм ер, по достиж ении 60 
дней), или подряд, но тогда вводят поправку в фактиче
ские веса, если взвешивание произведено раньш е или 
позднее, чем через 60 дней после рож дения. С реднесу
точные привесы молодняка в возрасте 60— 70 дней м ож но 
определить, взвесив отдельно самцов и самок из 8— 10 
наиболее ранних пометов.

Для экономии имеет значение и технология раздачи 
корма. Лучше всего из полагаю щ ейся норм ы оставлять 
10— 15% корма и раздавать дополнительно через 1,5—
2 часа тем животным, которы е к этому времени уж е 
съели свой корм.

М но го  лиш него корма в норководстве расходуется при 
недостаточном утеплении дом иков в холодное время го 
да. П ренебреж ительное отнош ение к подстилке вызывает 
лишний расход энергии у зверей, а следовательно, и д о 
полнительное потребление корма.

В средней полосе нашей страны подстилку в дом ики 
норок набивают в первой декаде сентября, когда в ноч
ное время температура опускается ниже 10°. В холодное 
время в домиках всегда теплее, чем снаруж и. Н аблю де
ниями установлено, что при наруж ной тем пературе воз
духа 0°С в дом ике с подстилкой температура колеблется 
в пределах 12— 15°, а без подстилки она равна темпера
туре наруж ного  воздуха. В утепленном гнезде темпера
тура чаще бывает 12— 15°, что близко к оптимуму, кото
рый для норки зим ой долж ен быть в пределах 15— 20° 
(А. Н. Сегаль, 1976). Каждый градус понижения внешней 
температуры увеличивает суточный расход энергии и пот
ребность в корм е норок прим ерно на 4,5 больш ой кало
рии.

Экономить корм  м ож но  также путем смещ ения забоя 
зверей на более ранние сроки. Это достигается путем 
затенения клеток в осеннее время и сокращ ения светово
го дня до 7 часов. П оложительные результаты при этом 
получены на песцовых и лисьих фермах.

Большую эконом ию  корм а получаю т на песцовой 
ферме Гурьевского зверосовхоза Калининградской обла
сти при выращивании песцов в четырехрядных шедах. 
Как показали исследования (М. И. Казаков), в этих шедах 
по сравнению  с двухрядны ми м олодняк забивают в сред
нем на 10 дней раньше и за счет этого эконом ят по 6,5 кг 
корма в расчете на песца. При этом качество ш курок 
не ухудшается. Следовательно, на песцовой ферме, 
рассчитанной на 1000 самок, при выращ ивании м олодняка 
в четырехрядных шедах, представляется возм ож ны м  ум ень
шить общ ий расход корм а за год  прим ерно на 50 т.

Норка

При содерж ании норок в четырехрядных шедах во 
внутренних рядах ш курки м олодняка созревают также на 
несколько дней раньше. Так, при определении годности 
к забою  молодняка норок в том ж е хозяйстве 13 ноября 
во внутренних рядах шедов имели созревш ие шкурки 
35,5% зверей, во внеш них —  21,9%, а через 10 дней (24 
ноября) —  соответственно 73,8 и 57,0%.

В 1976 г. в зверосовхозе «Тимоховский» проводили с 
18 августа затенение двухрядны х шедов молодняка пес
цов рубероидом . Полосы его прибивали рейками к окон
чанию стропил и краю  клеток. Испытывали два способа 
затенения: полное —  до земли и неполное —  до нижней 
кром ки клеток. О бщ ие затраты в расчете на одного  зверя 
при этом составили: при полном затенении —  39 коп., не
полном  — - 27 коп. Соответственно реж им у содерж ания бы
ли созданы три группы молодняка —  аналогов средних 
сроков рож дения, по 60 пар в каждой. Две из них были 
подопытны м и и одна контрольной.

Затенение шедов ускорило сроки линьки зверей. С ред
ний срок забоя молодняка 1 группы (полное затенение) 
был 29 октября, II группы (неполное затенение) —  2 
ноября и III группы  (контрольной) —  5 ноября. В затенен
ных полностью  клетках ш курки зверей созревали на 
7 дней, а в полузатененных —  на 3 дня раньше, чем в 
незатененных клетках. При этом качество ш курок у м о
лодняка, вы ращ енного в затененных клетках, было выше, 
что сказалось и на реализационных ценах. Так, площадь 
ш курок по группам  была (в см2): I —  2217, II —  2164, lit  —  
2080; средний зачет по качеству (в %): I — 113,0, I I — 109,5,
III —  108,5; среднереализационная цена (в руб.): I —  94,33,
II — 92,15 и 111 —  91,22.

По сравнению  с контрольной экономия корма в I груп
пе составила 43, а во II —  2,5 кг в расчете на голову. Это 
значит, что на ф ерм е численностью 1000 самок общая 
экономия корм а при полном затенении шедов составит 
30— 32 т, а при частичном —  18— 20 т.

Таким образом , опыт показал, что затенение клеток в 
шедах песца позволяет сэкономить значительное количе
ство корма, снизить себестоимость и повысить рентабель
ность производства ш курок. Все эти преимущества полу
чают при незначительном увеличении затрат труда на ноч
ное проветривание шедов.

В зверосовхозе «Мадона» Латвийской ССР также прак
тикуется затенение ю ж ной стороны лисьих шедов начи
ная с 10 августа. Это несколько ускоряет сроки забоя 
зверей, предохраняет мех от воздействия прямых солнеч
ных лучей и осадков. Забой лисиц здесь производят с 
9 по 23 ноября и получают 61,3% ш курок 1 цвета, общ им 
зачетом по качеству 85% (М. ф. Аталс, 1976).

Наконец, очень важно не затягивать забой, а прово
дить его  в сжатые сроки при немедленном замораж ива
нии снятых, но необработанных ш курок.

Фото В. РУБАШНОВА
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8-я М еждународная выставка-конкурс

С 14 по 15 января 1977 г. в Л ондоне проходила 8-я М е ж 
дународная выставка-конкурс ш курок норки, организован
ная Ассоциацией норководов Великобритании и Ирландии. 
В ней приняли участие 61 норководческая ферма из вось
ми стран, в том  числе: из Ф инляндии —  21, СССР —  15, Ве
ликобритании (Англия и Ш о тл а н д и я )— 14, Голландии —  3, 
Дании —  3, Ш в е ц и и — 2, Ирландии —  2, С Ш А  — 1.

Представленные на выставку ш курки оценивались по раз
работанной стабильной системе. Наивысшая оценка (в бал
лах) в ней предусм отрена за следую щ ие показатели: раз
м е р —  15, цвет —  35, качество ости —  18, качество подпу
ш и —  18, первичная обработка —  7 и подборка  в бунт —  7.

Все выставленные ш курки демонстрировались в двух са
мостоятельных секциях: для крупны х ф ерм  (престижная) и 
для мелких ф ерм. В престиж ной секции ш курки подразделя
лись на 30 классов. В бунте каж дого  класса необходим о 
иметь 60 ш курок самок и 40 ш курок самцов черной, корич
невой, ж ем чуж ной , белой, д икой и деми-баф ф  и 40 ш курок  
самок и 30 ш курок самцов расцветок паломино, серебристо
голубой, виолет, сапф ировой, голубой ирис, алеутской и 
крестовки. В этой секции демонстрировались и ш курки со
ветской норки. В секции для мелких ф ерм  ш курки подразде
лялись на 26 классов. В бунтах каж дого  из них необходим о 
было иметь 5 ш курок самцов и 5 ш курок самок по каждой 
расцветке, кром е гол уб ого  ириса и алеутской.

Ш и р о ко м у  показу выставленных экспонатов предш ество
вала их оценка. В состав ж ю р и  конкурса входило пять опыт
ных специалистов ф ирмы «Гудзон Бей и Аннинг, Лтд».

Из нашей страны на 8 -ю  М еж д ун а р о д н ую  выставку-кон
курс были представлены ш курки норки 14 цветов из 15 зве
росовхозов РСФСР. П о предварительном у отбору на выстав
ку было послано 2860 ш курок норки в 72 бунтах. Выставле
но для показа 2190 ш курок в 54 бунтах. Из-за слабого каче
ства подготовки экспонатов 670 ш курок в 18 бунтах эскпер- 
тами не были допущ ены  к показу.

Представленные отдельными зверосовхозами ш курки нор
ки получили далеко не равнозначную  оценку.

Совхоз «Святозерский» выставил для оценки 2 бунта ш ку
рок черной норки и 2 бунта сапф ировой норки. Ш кур ки  са
м ок сапф ировой норки заняли первое место в своем клас
се. Ш кур ки  самок черной и самцов сапф ировой норки полу
чили поощ рительные призы. Ш кур ки  самцов черной норки 
из-за нарушения правил инструкции (вместо 40 в бунте бы
ло 30 ш курок) не были оценены, хотя по своем у качеству 
они могли бы претендовать на самое вы сокое место. По об
щ ем у мнению  экспертов и посетителей выставки, представ
ленные данным хозяйством ш курки норки по контрастности 
расцветки и качеству опуш ения заслуживаю т высокой оцен
ки, но  они проигры ваю т по разм еру и качеству первичной 
обработки.

Зверосовхоз «Салтыковский» послал сам ую  больш ую  кол
лекцию  из 370 ш курок в 9 бунтах, выставлено —  340 ш курок 
в 8 бунтах. Ш кур ки  самок норки паломино заняли на ко н кур 
се второе м есто в своем классе, ш курки сам ок норки ж е м 
ч у ж н о й —  третье место, ш курки самцов норки паломино и 
ж ем чуж ной —  четвертое место, а ш курки сам ок норки то
паз получили поощ рительны й приз.

Совхоз «Заря» представил на выставку пять бунтов ш ку
рок топазовой, пастелевой и сапфировой норки. Ш кур ки  сап
фировой норки заняли в своих классах третье и четвертое 
призовые места, а ш курки самок топаз получили поощ ри
тельный приз.

Из четырех бунтов серебристо-голубой и сапфировой 
норки, выставленной совхозом  «Мамоновский», бунты сап
ф ировой норки заняли третье и четвертое призовые места.

Зверосовхозы «Береговой» и «Рощинский» заняли третье 
призовое место и получили поощ рительный приз за шкурки 
норки виолет.

Два бунта ш курок белой норки выставил зверосовхоз 
«Пионер». Ш кур ки  самцов заняли четвертое место, а шкур
ки самок отмечены поощ рительным призом. По общ ему 
м нению , качество опуш ения ш курок этого хозяйства было 
лучше конкурентных, по контрастности расцветки, размеру 
ш курок и качеству их первичной обработки они уступали по
следним, что и помешало им занять более высокие места.

Зверосовхоз «Прозоровский» отмечен двумя поощ ритель
ными призами за ш курки паломино, зверосовхоз «Пушкин
ский» —  двумя поощ рительными призами за ш курки ж ем 
чуж ной и лавандовой норки, зверосовхоз «Раисинский» —  
одним  поощ рительны м  призом за ш курки самок норки кре
стовки.

Ш к у р к и  норки зверосовхозов «Гурьевский», «Багратионов
ский» и «Тимоховский» не получили ни одного приза из-за 
недостаточной их подготовки и слабого качества опушения, 
а ш курки зверосовхозов «Судиславский» и «Кондопожский» 
вообщ е не были допущ ены  к участию в выставке-конкурсе.

В дальнейшем в целях более успешной рекламы качества 
ш курок советской норки на меж дународны х конкурсах зве
росовхозам  следует обратить серьезное внимание на более 
тщ ательную  подб орку бунтов по чистоте и контрастности 
расцветок (серебристо-голубая, пастель, топаз), не допуская 
в них ш курок с белыми и желтыми пятнами. Желательно го
товить ш курки светлых тонов с одинаковой окраской по 
хребту и череву. Норка крестовка долж на иметь более свет
лый тон с непреры ваю щ им ся «ремнем» по хребту. Не следу
ет посылать на выставку ш курки с закрученным остевым 
волосом  и слабым качеством опушения. Ш курки  норки сле
дует откатывать до тех пор, пока волос и мездра не примут 
естественную ф орму.

Очень важно иметь в виду, что призовые места определя
ются только в том случае, если по данному типу ш курок 
норки в конкурсе участвует не менее трех хозяйств.

Учитывая отмеченные недостатки в подготовке выставоч
ных экспонатов, необходим о улучшить качество первичной 
обработки ш курок норки, а также обратить особое внима
ние на подб ор бунтов по разм еру ш курок, выраженности 
цвета, качеству опуш ения с учетом требований выставочной 
инструкции.

Участие в м еж дународны х выставках-конкурсах безуслов
но поднимает престиж  советского норководства на внешнем 
рынке, способствует расш ирению  рекламы его продукции, 
что полож ительно влияет на успеш ную  продаж у нашей пуш
нины на аукционах в Ленинграде и Лондоне. Кроме того, 
участие в м еж уднародны х выставках-конкурсах дает много 
поучительного для советских звероводов, знакомит их с до
стиж ениями наших конкурентов в производстве высококаче
ственных ш курок норки. В январе 1978 г. состоится 9-я М еж 
дународная выставка-конкурс ш курок норки. Наше- участие в 
этом реклам ном  м ероприятии весьма желательно.

М . н . ПАСТУШЕНКО, директор 
пушной конторы В/О «Союзпушнина»
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Влияние соотношения питательных веществ 
в рационах молодняка норок 
на их последующую воспроизводительное

В. Д. ЧЕПРАСОВ, директор 
Солнцевского зверосовхоза, 
аспирант НИИПЗК (научный 

руководитель —  заслуженный деятель 
наук РСФСР, проф ессор, 

доктор сельскохозяйственных наук 
Н. Ш . Перельдик)

Исследования по корм лению  клеточных пуш ных зверей, 
выполненные в последние годы  в разных странах, даю т ос
нование считать, что растущ ем у м олодняку н орок в воз
расте 2— 6 месяцев при вы соком  содерж ании в рационе 
ж ира (40% и более по калорийности) достаточно давать
7— 8 г переварим ого протеина в расчете на 100 ккал обм ен
ной энергии корм а. При более ум еренном  содерж ании 
ж ира количество протеина в рационах следует доводить 
до 10 г и более на 100 ккал. На каж дые 3 г ж ира надо 
давать 1 г переварим ых углеводов, так как ж иры  пищи при 
недостатке углеводов организм ом  усваиваются не полно
стью, что приводит к наруш ению  обмена веществ.

Надлежит вместе с тем отметить, что вопрос о наиболее 
рациональном соотнош ении питательных веществ в рацио
нах молодняка н орок более раннего возраста изучен ещ е 
далеко недостаточно. В частности, слабо изучен вопрос о 
влиянии различного уровня протеина и ж ира в рационах м о
лодняка на е го  последую щ ую  воспроизводительную  способ
ность. В целях восполнения этого пробела нами в 1973—  
1974 гг. проведены соответствую щ ие исследования на стан
дартных норках в С ом овском  зверосовхозе Воронеж ской 
области.

Опыт был заложен 20 мая 1973 г. на щ енках норки 20- 
дневного возраста, находившихся ещ е под матерями. С ред
ний вес щенка в этом возрасте составлял 200— 203 г. Все 
отобранные щ енки сф ормированы были в четырех группах: 
в двух из них находились по 250 и в двух —  по 150 щ енков. 
Средняя численность пометов в первых трех группах соста
вила 5,8, а в четвертой —  6,0 щенка.

Рационы всех подопытных групп м олодняка в возрасте до 
двух месяцев были одинаковыми по общ ем у ур овню  об
менной энергии, но различными по количественном у соот
нош ению в них корм ов и питательных веществ. В период  с 
20 мая по 3 июня рационы содерж али 80 ккал, а с 3 ию ня по 
1 июля —  200 ккал обм енной энергии в рационе на 1 голову 
в сутки. С оотнош ение ж е питательных веществ в них было 
по группам следую щ им  (табл. 1).

О сновными компонентами рационов подопы тного м олод 
няка в  период с 20 мая по 3 июня были конина и говяж ья 
печень, а в период с 4 июня по 1 ию ля —  минтай, говяжьи 
и свиные головы и рубец  говяжий. Для сбалансирования ра
ционов по общ ей питательности в состав корм овой смеси 
(фарша) входили некоторы е добавки (глю коза и ж ир  говя
ж и й —  в первый период; творог обезж иренны й, обрат, ры б
ная мука, ячменная мука —  во второй). Состав рационов м о 
лодняка по периодам  был следую щ им  (табл. 2).

В сутки на одного  зверя в рационе приходилось трипто
фана (в м г) по группам : I —  220, II —  210, 111 —  190, IV  —  170. 
Соотнош ение других аминокислот соответствовало реко
м ендуемому, а именно: серосодерж ащ их аминокислот бы
ло в 3,7— 4,2, а изолейцина в 4,5— 5,1 раза больше, чем трип
тофана. В продолж ение всего опыта ж ивотным  добавляли в 
корм  еж едневно витамины: Bi— 0,2 мг, Во— ,0,2 мг, Bi2 —
5 мкг, Е —  2,5 мг, фолиевой кислоты —  0,15 м г на зверя.

С 1 июля до окончания опыта (середина мая 1974 г.) под
опытных животных всех групп корм или одинаково по приня
тым в хозяйстве рационам согласно нормам. Калорийность 
и содержание питательных веществ фактически съеденного 
в сутки корма (табл. 3) определяли по разнице в заданном 
корм е и остатках.

Т а б л и ц а  1

Группы

В граммах на 100 ккал обменной энергии рациона

протеин жир
безазотис.тые
экстрактивные

вещества

I 12 3 ,8  — 3, 9 2 ,5 — 2 ,6
II 11 3 ,5  — 3, 6 4 , 2  — 4, 6
I I I 9 4 , 8  — 4, 9 3, 5  — 3, 7
IV 8 5 ,3  — 5 ,4 3, 4 — 3, 5

Т а б я й ц а  2

К орма по периодам

В граммах на 100 ккал 
обменной энергии рациона 

по группам:

I | II | I I I  | IV

С 20 мая по 3 июня (подкормка)

Конина 45 40 30 . 25
Печень говяжья 20 20 20 20
Глюкоза 1 ,5 3 ,2 2,6 2 ,6
Ж ир говяжий 0,8 0 ,8 2 .7 3 ,5

С 4 июня по 1 июля

Конина 14,5 _ _ _
Минтай 30 40 36 33
Головы говяжьи 5 ,5 8 ,0 7 ,3 6 ,6
Головы свиные вареные 6 ,5 10,0 9, 0 8 , 2
Рубец 4 6 5 ,5 5
Творог обезжиренный 3 5 4 ,5 4
Обрат 12 16 15 13
Ж ир говяжий 1.5 . 1 1 .9 2,85
Рыбная мука 3 — — —
Ячменная мука 4 8 7 7

Т а б л и ц а  3

На одного 1973 г. 1974 г.

зверя 1 1 I
в сутки VII V III IX  1 X XI X II I II 1 I I I  1 IV

Обменная
энергия (ккал) 280 330 347 299 288 208 206 190 205 209
Протеин (г) 2 6 ,6  3 0 ,0  3 3 ,3  2 8 ,7  25 ,6  23 ,0  23, 9 23 ,5  25,8 25 ,7
Ж ир (г) 12 , 9  16 , 6  16, 3 10, 6 10,8 7, 3 6,1 5, 2 5, 3 5, 9
Безазотистые
экстрактивные
вещества (г) 9 ,8 10, 0 11 , 0  16,0 17,5 9,1 9,0 8, 7 9, 6 9 , 3

Учет изменения веса подопытных зверей до окончания их 
роста мы вели в каждой группе только по самкам, посколь
ку нас интересовала только их последующ ая воспроизводи
тельная способность. Различия по этому признаку м ежду 
группами были несущественными и притом  статистически 
недостоверными. Поэтому результаты взвеш ивания молод
няка (табл. 4) по группам не подразделяю тся.

Среднесуточный привес за период опы тного  кормления 
(с 20 мая по 1 июля) составил по всем группам  13 г,, а за 
весь период роста (по 1 ноября) —  6,4 г.
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Т а б л и ц а  4

Средний вес (в граммах) по группам

Возраст молодняка 
(месяцев) * I I I I I I IV

(п = 1  30) (п =  1 33) (п =  66) (п== 65)

1 202 203 201 202
2 754 753 747 746
3 932 927 926 937
4 1046 1045 1040 1042
5 1160 1160 1174 11 67
6 1250 1258 1261 1260

Т а б л и ц а  5
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Выход щенков 
на самку к отсадке

на штат* 
ную

на благо
получно 
ощенив
шуюся

I 50 30 29 ,7 6 ,25 3 ,7 5 ,4
I I 50 36 23 ,7 6 ,2 9 4 ,0 6 ,2

I I I 50 30 31 ,2 6 ,33 3 ,7 5 ,2
IV 50 46 34 ,7 6 ,62 3 ,2 5 ,8

О сенью  из каж дой группы  отобрали на племя по 50 са
м ок, лучших по качеству волосяного покрова и одинаковых 
по длине и весу. Их готовили к воспроизводству индивиду
альным корм лением . О ж иревш им  самкам снижали уровень 
питательности рационов в декабре —  феврале, а недоста
точно упитанным —  повышали. Все самки пришли в охоту 
и были случены.

Наибольш ее количество самок без приплода (46%), а так
же м ертворож денны х и павших до регистрации щенков 
(34,7% ) было в IV группе самок, выращ енных до двухме
сячного возраста на рационах с высоким содержанием ж и
ра (5,3 г на 100 ккал корма) (табл. 5).

Разница в выходе щ енков на ш татную самку м еж ду I, И,
III и IV  группами хотя и достигает 0,5— 0,8 щенка, статисти
чески недостоверна. Выход щ енков на основную  самку в I,
II, III группах сущ ественной разницы не имеет.

Результаты опыта даю т основание полагать, что на ф ор
м ирование репродуктивны х качеств самок стандартной нор
ки заметного влияния не оказывает колебание соотнош ения 
питательных веществ в возрасте от 20 до 60 дней в преде
лах: протеин —  от 9 до 12 г, ж и р  —  от 3,5 до 4,9 и углево
д ы —  от 2,5 д о  4,6 г на 100 ккал.

КРОПИКОВООСТВО
НАУКА 
И ПЕРЕДОВОЙ
опыт

Крупнейшая племенная А. ГНОЙКО, директор зверосовхоза 
«Петровский» Полтавской области

Кролиководческая ф ерма совхоза «Петровский» —  одна 
из старейших в Советском С ою зе. В первые годы в хозяйст
ве разводили кроликов м естного происхож дения, которы е 
не отличались крупны м  весом и плодовитостью . В середине 
сороковых годов сюда завезли из совхоза «Бирюлинский» 
около  сотни крупны х животных п ород  фландр и шампань. 
Специалисты решили путем м е ж п о р од н о го  скрещ ивания 
вывести кроликов кр уп н ого  размера, скороспелы х, вынос
ливых и плодовитых, отличающ ихся густым волосяным по
кровом . Началась кропотливая работа зоотехников и рабо
чих ф ермы по созданию  новых пород. Целенаправленный 
отбор и подб ор при хорош ем  корм лении, уходе и содерж а
нии способствовали выведению  вы сокопродуктивны х пом е
сей, полож ивш их начало новым отечественным породам  
кроликов —  серый великан и серебристый. М н о го  труда в 
создание совхозного стада вложил зоотехник А . И. Каплев- 
ский, один из авторов новых пород.

Кролиководство —  одна из основных отраслей совхозного 
производства. В 1976 г. от 3 тыс. самок было получено
66,5 тыс. крольчат, из них 17,6 тыс. продано на племя. Госу
дарству сдано 1,22 тыс. ц мяса, прибыль ф ермы составила 
135 тыс. руб. На производство центнера крольчатины в сов
хозе затрачено 56,3 чел.-часа и 7,16 ц корм , ед., при себе
стоимости 177 руб. Рентабельность кролиководства —  48%.

С о д е р ж а н и е .  С одерж атся кролики в четырехрядных 
шедах ангарного типа. Конструкция сооруж ения отличается 
легкостью  и простотой исполнения: каркас деревянный, сте
ны и крыша обшиты конструктивны м  ш иф ером. В шеде 
(6 0 X 6  м) размещ ено 120 спаренных клеток, расположенных 
в два ряда вдоль стен и в два двухъярусных ряда по центру. 
Часть клеток сделана из металлического сварного каркаса,

обтянутого оцинкованной сеткой, часть из цельносварной 
сетки без каркаса. Пол из обычной или электросварной 
сетки с ячейками 0 ,2X 0 ,2 см. Спаренная клетка (20Q X 70X 
Х 4 0  см) разделена посередине яслями для грубых и зеле
ных корм ов. На передней стенке в специальное гнездо 
вставлена круглая поилка. Бункерная корм уш ка для конц- 
корм ов укреплена на дверке.

Клетки для молодняка и основного стада одинаковой кон
струкции. Отличаются они только тем, что для крольчих во 
время окролов вставляются деревянные маточники (10Х 
X 4 0X 40  см). Для удобства осм отра гнезда с фасада клетки 
имеются дверки. Лаз в маточник (20X 20  см) обит полоской 
жести. Практика показала, что порс.жек в гнездо делать не
целесообразно, потому что маленькие крольчата при боль
ш ом количестве подстилки легко вылезают из гнезда, а воз
вратиться не м огут и в холодную  погоду погибают. Все 
шеды оборудованы легкими шлангами для поения живот
ных и-тележками для раздачи кормов.

На ф ерме приняты следую щ ие нормы площади клетки на 
кролика: 0.60 м 2 выгул для самки основного стада и 0,11 —
0,12 м 2 для молодняка, площадь гнезда для крольчихи с 
приплодом  —  0,25 м 2.

Стоимость такого крольчатника 10 тыс. руб. Производи
тельность труда в нем на 35— 40% выше, чем при обслу
живании кроликов в наруж ны х клетках. В этих шедах м ож 
но проводить и зимние окролы . В 1976 г. первый окрол за
верш ился 12 февраля при минусовой температуре и от 
3 тыс. окроливш ихся самок было получено 17 тыс. крольчат, 
в 1977 г. 20 тыс. В зимнее время за неделю до окрола ма
точник выстилают обильной сухой подстилкой. На второй 
день после окрола, при осм отре гнезда кролиководом, по
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меты выравниваются и под самкой оставляется 6— 7 кроль
чат. В хозяйстве еж егодно проводят четыре тура окролов.

К о р м л е н и е .  Всеми видами зерновых, грубы х, сочных, 
зеленых кормов и травяной м укой совхоз обеспечен за счет 
своего растениеводства (2494 га сельхозугодий, из них 
2373 га —  п й ш н я ) .  Летом рацион кроликов состоит в основ
ном из зеленых корм ов и концентратов, зимой —  из кон
центратов, травяной муки и сена. Из зеленых и сочных к о р 
мов животным скармливают озимые (рож ь, пшеница), эс
парцет, лю церну, горохо-овсяную  смесь, суданку, кукурузу, 
морковь. Специалистами разработан зеленый конвейер для 
кроликов, (табл. 1).

Для приготовления корм осм есей на ф ерм е оборудована 
кормокухня. Овес, пшеница, ячмень дробятся и скармлива
ются животным, в виде мешанок, которы е увлажняю тся со
левым раствором (взрослом у кролику 1 г  поваренной соли, 
м олодом у —  0,5). В состав меш анок, кром е этого, входят 
высококачественная травяная мука и м инеральные добавки 
(до 30%). Новые для животных корм а вводятся в рацион по
степенно, начиная с небольш их количеств (10— 15%). Посту- 
паемые Комбикорма для кроликов бывают иногда обсем е
нены токсическими грибкам и, поэтом у мы скармливаем их 
осторож но, с предварительной биопробой. Зеленые корма 
раздаются животным  свежими и чистыми. Убираю т их с 
поля с пом ощ ью  переоб орудованного  под косилку по
грузчика-комбайна СК-4. При среднем  весе взрослого 
кролика 5,0— 5,5 кг в совхозе приняты следую щ ие нормы 
кормления (табл. 2).

В зависимости от производственных периодов и наличия 
кормов рационы составляются на 10— 15 дней. В 1976 г. 
соотнош ение израсходованных корм ов составляло (% ): 
концкорм а —  64, травяная мука —  7, зеленые корма —  15,3, 
сочные —  1,2, сено —  12,5. Выращивание значительного ко
личества плем енного молодняка, естественно, требует 
дополнительных затрат. Реализуемый кролик в прош лом  
году весил в среднем  2,8 кг, а расход корм ов на 1 кг при
веса с долей самца и самки составил 7,1 корм . ед. Выра
щивание одного  крольчонка обош лось совхозу в 4,4 руб. 
Результаты корм ления во м ногом  зависят от рабочих, 
которые корм ят животных. Раздача корм а без учета упи
танности кролика приводит к п ерекорм у или недокорм у 
отдельных групп животных. Следствием этого м огут быть 
неравномерное развитие м олодняка, его  заболевание и 
падеж. О ж ирение или истощ ение основного  стада ведет 
к сниж ению  воспроизводительных способностей.

П л е м е н н а я  р а б о т а .  На ф ерме, насчитывающей 
3 тыс. самок и 450 самцов, разводят кроликов нескольких 
м ясо-ш курковы х пород: серый великан (995 самок), сереб
ристый (959), белый великан (363), шинш илла (488) и кали
ф орнийский (195).

О тбор вы сокопродуктивных животных, подб ор  пар, 
контроль за ростом  и развитием плем енного молодняка,

оценка самцов и самок по качеству потомства немыслимы 
без правильно организованного племенного учета. В кроли
ководстве эта работа усложняется высокой плодовитостью 
животных, коротким и интервалами м еж ду окролами и зна
чительной выбраковкой стада на протяжении года. На фер
ме совхоза учет отвечает соврем енны м  требованиям. Сво
еврем енно проводятся татуировка и отсадка крольчат, на 
траф аретках самок и самцов записываются сведения 
о случках и окролах, аккуратно ведутся производственный 
и м олодняковы й журналы.

Бонитируется основное стадо и ремонтный молодняк 
еж егодно. Учет продуктивных и племенных качеств живот
ных проводится по следую щ им  показателям: весу самок 
и самцов, плодовитости и производительности, сохранности 
приплода. Кром е этого, учитываются вес крольчат в возра
сте одного  и трех месяцев и при отсадке, а также качество 
меха и эфф ективность оплаты корма.

На племя оставляется молодняк, родившийся от м олоч
ных самок. Важно также, чтобы отобранные кролики про
исходили от родителей с высокой интенсивностью роста 
в раннем возрасте и хорош им и мясными качествами. Ре
монтный м олодняк (в 1,5— 2 раза превыш аю щ ий потреб
ность ф ерм ы) выбирается из числа крольчат, полученных 
от первых двух окролов. О тбор на племя проводится в не
сколько этапов: первый раз кроликов намечаем при отсад
ке (45 дней), затем осматриваем их в трехмесячном возра
сте. Крольчат, отстающ их в росте, имею щ их дефекты тело
сложения и слабых, выбраковываем. Окончательный отбор 
плем енного молодняка происходит после бонитировки.

При чистопородном  разведении, проводя ежегодный 
анализ результатов подбора и сочетаемости пар, наши 
кролиководы  добились определенны х успехов. Значительно 
улучшилось качество поголовья, повысились плодовитость 
самок и вес молодняка. В основном стаде 1977 г. живот
ные класса элита и первого  класса составляют 81% , а стадо 
кроликов пород  белый великан и шиншилла укомплектовано 
только первоклассными животными. Средний вес ремонт
ного м олодняка на начало 1977 г. был следующий (по поро
дам): серый великан —  4,8 кг, белый великан —  4,9, сереб
р и сты й —  4,8 и шиншилла —  4,7 кг. Наши кролики неодно
кратно участвовали в племенных конкурсах, экспонирова
лись на ВДНХ СССР и получили немало дипломов.

Поскольку ферма совхоза племенная, то и основная ее 
задача —  выращивание плем енного молодняка и реализа
ция его колхозам, совхозам и населению. За 30 лет совхоз 
продал в разные области страны 292,5 тыс. племенных кро 
ликов.

О р г а н и з а ц и я  и о п л а т а  т р у д а  н а  ф е р м е .  Ф ер
м у обслуж иваю т 5 производственных бригад и одна хозяй
ственная. В обязанности последней входит: обеспечивать
кроликов кормами, вовремя доставлять на ферму 
подстилку, убирать навоз и др. В составе производственной

Т а б л и ц а  1
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Физиологические периоды

Корм. ед. на 1 гол.
В 100 г 

корм. ед. 
переваримого 

протеиналетом зимой

Покой 160 180 11 — 12
Подготовка к случке 180 200 12— 13
Сукрольность 200 240 14 — 15
Первая половина лактации 320 400 16— 17
Вторая половина лактации 500 550 16 — 17
Молодняк в возрасте:

40 — 60 дней 100 1 10 16— 17
60 — 90 дней 150 160 16 — 17
90 — 150 дней 180 200 14 —  15

б р и га д ы  ш есть осн о в н ы х р а б о ч их И ОДИН п о д м е н н ы й .
Их задача —  разведение и выращ ивание кроликов. Брига
диры, как правило, со специальным образованием  и боль
шим практическим опытом. За рабочим  отделения закреп
лено 126 самок с приплодом  д о  их реализации. Работа по 
обслуж иванию  кроликов на племенной ф ерм е отнесена 
к пятому тариф ному разряду (4 руб. 60 коп. в день).

В начале года бригадир и каждый рабочий получают 
производственный план бригады , в котором  предусм атри
ваются производство продукции за год, ее сдаточная 
стоимость и суммы прям ых затрат. Планом предусм отрено, 
что рабочий, обслуж ивая 126 самок, долж ен получить от 
каждой из них по 18 крольчат (2268 за год). Валовая про
дукция в денеж ном  вы раж ении определяется по средней

реализационной цене продукции (2268 го л .Х 5  руб. 26 коп. =  
=  11930 руб.).

Годовой ф онд заработной платы равен 1486 руб. 
(4,06 руб .Х З б б  дней), а увеличенный для оплаты за про
д укцию  на 25% —  1858 руб. Расценка за 100 руб. произве
денной продукции при расчете а конце года составит 
таким образом  15,57 руб. (1858 руб. : 11930 руб.ХЮ О). 
В течение года рабочий ф ермы получает заработную плату 
(аванс) за обслуживание кроликов основного стада, товар
ного стада, товарного молодняка и среднем есячного отса
ж енного  крольчонка по расценкам, начисленным из 100% 
тариф ной ставки. После окончательного определения сред
ней реализационной цены молодняка и стоимости произ
веденной продукции рабочим  выплачивают разницу между 
начисленной заработной платой и ранее выданным аван
сом. Эту разницу рабочий получает в конце года. При бри
гадном  м етоде обслуживания кроликов доплату по итогам 
года распределяю т м еж д у рабочими (постоянными и под
м енным и) пропорционально их заработку. Среднемесячный 
заработок кроликовода в 1976 г. составил 184 руб.

Кроликоф ерм а совхоза «П етровский»— неоднократный 
участник ВДНХ СССР. П ередовы м  рабочим, бригадирам 
и специалистам, среди которы х Лидия Ивановна Мальцева, 
Екатерина М акаровна Ткаченко и Анна Егоровна Пивинская, 
вручались медали выставки и ценные подарки.

В ю билейном  году кролиководы  взяли повышенные обя
зательства: вырастить 60 тыс. крольчат, из них продать 
20 тыс. на племя, сдать государству 1,5 тыс. ц  мяса и полу
чить прибыли 135 тыс. руб. Свои социалистические обяза
тельства коллектив фермы решил выполнить досрочно.

Много труда вложил Александр Иосифович Каплевский в создание новых отечественных пород кроликов.
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В авангарде кролиководов Казахстана
В. Н. ЗАВОРУХИН, начальник 

кролиководческого комплекса 
сельскохозяйственного 

производственного объединения 
«Черноярское» Павлодарской области

Кролиководство в наших краях —  отрасль совсем еще 
молодая, малоосвоенная. В нашем хозяйстве она появи
лась также сравнительно недавно. Началось все с того, 
что в 1970 г. было завезено в совхоз им. М ичурина из 
зверосовхоза «Черепановский» Н овосибирской области 
100 кроликов породы  советская шинш илла, которы х и раз
местили по клеткам в приспособленны х помещ ениях.

Поначалу дело не всегда ладилось. Не было необходи
мых навыков у обслуж иваю щ его  персонала, м икроклим ат 
в помещениях не соответствовал ф изиологическим  требо
ваниям животных, отсутствовали специальные ком бикорм а 
и автопоение. Но бы ло самое необходим ое —  желание 
преодолеть все трудности и непрем енно освоить новую  
отрасль, вывести ее на путь динам ичного развития. И дело 
пошло. Кролики начали плодиться, как им и подобает, 
и уже через три года их маточное стадо в хозяйстве воз
росло до 1200 голов. В кассу хозяйства от новой отрасли 
начали поступать весомые доходы ; все убедились, что за
нятие это стоящ ее. Возникла необходим ость и появилась 
возможность подвести под эту отрасль новейш ую  матери
ально-техническую базу.

Руководство хозяйством нашло целесообразны м  в целях 
дальнейш его успеш ного  развития кролиководства вложить 
в эту отрасль единоврем енно больш ие средства на капи
тальное строительство и завоз необходим ого  о б о р у- 

, дования.
В 1975 г. в производственном  объединении была постро

ена новая кролиководческая ферма на 1200 маток и 
150 самцов м ясо -ш курко в ого  направления. На ф ерм е име
ются крольчатник-маточник, два откорм очны х помещ ения 
на 7500 голов молодняка каждый, корм оцех, санитарный 
пропускник, ветамбулатория в блоке с изолятором , убой
ный пункт, весовая. Т ерритория ф ерм ы огорож ена  сетча
тым забором  высотой 2 м. Въезд на те р р и то р и ю  обслуж и
ваю щ его транспорта оборудован дезбарьером .

Кролиководческая ферма находится на реж им е пред 
приятия закры того типа. В санпропускнике установлена 
круглосуточная вахта, на ф ерм е соблю даю тся строгий са
нитарный реж им  и личная санитарная гигиена обслуж иваю 
щ его  персонала, вход посторонних лиц на те рриторию  ф ер
мы воспрещ ен. В санитарном пропускнике имею тся душ е
вая комната, шкафы для спецодеж ды  и спецобуви и 
верхней одеж ды  обслуж иваю щ его  персонала.

О сновное стадо кроликов разм ещ ено в крольчатнике на 
1200 маток. Он состоит из двух типовых и о дного  приспо
собленного блоков на 600 маток каждый. Размер их 
90 'Х '12 м. В каж дом  блоке разм ещ ено по три ряда одно
ярусных клеток разм ером  9 0 'Х ’60'Х ''*5 см. Д но клеток сет
чатое, размер ячейки 20 мм. Клетки оборудованы  б ункер
ными корм уш кам и для гранулированных корм ов типа ККБ, 
корм уш кам и для грубы х корм ов и автопоилками типа 
АУЗ-80.

Удаление навоза осущ ествляется при пом ощ и скрепер
ных транспортеров с последую щ им  вы возом  в навозохра
нилищ е на тракторе Т-16. Температура в пом ещ ениях 
поддерживается электрокалориф ерам и с автоматическим 
управлением на уровне плю с 14— 18°С. Вентиляция прину
дительная с использованием вентиляторов ВЦП-4 и В0-0,7.

Каждое откорм очное пом ещ ение разм ером  8 5 X 1 8  м сос
тоит из двух блоков. В блоках установлено по 6 рядов 
двухъярусных клеточных батарей (в ряду их по 13, в одной 
батарее по 8 клеток). Клетки в откорм очны х пом ещ ениях 
отличаются по устройству от клеток в маточниках. Размер 
клетки U S 'y 6 5 'Х '4 5  См ,  д н о  ее пластифицированное, диа
метр ячеек 15 мм, ф ронт корм уш ки рассчитан на 6 голов.

М еж ду верхним и нижним ярусом  клеток крепятся листы

из жести, по которы м  моча и кал сбрасываются на навозо- 
транспортер.

Тип корм ления кроликов на ф ерме преимущ ественно 
сухой (гранулированны й ком бикорм  -)- лю церновое сено). 
Гранулированный ком бикорм  для кроликов изготавливает 
Семипалатинский ком бикорм овы й завод. Все поступающ ие 
в хозяйство корм а в обязательном порядке исследуют 
в ветеринарной лаборатории, по заклю чению  которой ве
теринарный врач ф ермы допускает их к скармливанию или 
ж е  вводит определенны е ограничения.

Ветеринарную  служ бу на ф ерм е возглавляет ветеринар
ный врач В. Н. М итина. Она проводит больш ую  работу по 
предотвращ ению  заноса на ф ерм у инф екционных заболе
ваний и п редупреж д ени ю  незаразных болезней кроликов. 
С этой целью  ре гул яр н о  осущ ествляю тся плановые профи
лактические обработки животных против заразных заболе
ваний, установлен обязательный санитарный день через 
каждые 10 суток, в течение которого  проводится тщатель
ная очистка пом ещ ений, прилегаю щ ей территории, клеток, 
поилок, корм уш ек с последую щ ей дезинфекцией. Ежеднев
но все поголовье кроликов подвергаю т клиническому ос
м отру, незаразных больных отправляю т на убой. Трупы 
павших кроликов после вскрытия сжигаю т в специальной 
печи. Все операторы -кролиководы  овладевают на курсах 
основами зоотехнических и ветеринарных знаний.

На протяж ении всего врем ени существования фермы спе- 
циалисты-зоотехники ведут непреры вную  работу по улуч
ш ению  племенных и продуктивных качеств кроликов путем 
их соответствую щ его отбора и подбора. О собое значение 
при отборе молодняка для рем онта стада уделяется тако
му важ ном у хозяйственно-полезном у признаку, как опушен- 
ность лап. О тбор на увеличение густоты волосяного покро
ва лап ведется с целью  борьбы  с пододерматитом, который 
наносит значительный эконом ический ущ ерб хозяйству.

В течение года выбраковка маток и самцов достигает 
100% и основное стало обновляться. С целью пополнения 
его  созданы группы  рем онтны х самок, которых проверяю т 
в процессе 1— 2 окролов (по количеству родившихся 
крольчат, устойчивости к заболеваниям, молочности).

В течение года от каж дой самки на ферме получают 
по 5 окролов. Случают их на 20-й день после окрола, 
что отмечается на трафаретках самок. Через пять дней 
к ним подпускаю т самцов для контрольной случки. За 
каж ды м  сам цом  закреплено 10 самок. На 14— 16 день по
сле случки оператор исследует сам ку на сукрольность. 
Холостых сам ок вновь подсаживаю т к самцам. Результа
ты случки и окролов заносят в производственный журнал. 
За неделю  д о  окрола в клетку самки устанавливают чи
стый родильны й дом ик, устланный мягким  сеном.

На ф ерме принята раздельная система содержания 
кроликов, то есть после окрола молодняк содержат под 
самками в течение 40— 45 дней, затем отсаживают в от
корм очны е пом ещ ения по 5— 6 голов в клетку с учетом 
пола, возраста и развития крольчонка. При отсадке про
изводится татуировка молодняка. После 1,5— 2-м есячного 
откорм а м олодняк забивают на мясо и ш курку или ис
пользую т на рем онт стада, а частично продаю т в д руги е  
хозяйства на племенные цели. С ноября 1973 г. кр ол ико
водческая ферма Черноярского производственного  
объединения утверж дена в республике плем енной по по
роде  советская шиншилл».

Норм а обслуживания кроликов с вводом  в эксплуата
цию  новой фермы и механизацией и автоматизацией ос
новных производственных процессов возросла на одного 
оператора до 280 самок и 30 самцов. В 1977 г. планируем 
ввести систему автопоения в приспособленны х для выра-
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щивания кроликов помещ ениях, что также позволит уве
личить нагрузку на обслуж иваю щ ий персонал.

М инувш ий первый год  десятой пятилетки неустанным 
трудом  всего д р уж н о го  коллектива кролиководческой 
ф ермы был ознаменован хорош им и производственным и 
показателями. От 1800 самок основного  стада было полу
чено 50;2 тыс. приплода, или по 27,9 крольчонка в расче
те на одну самку. П родано государству 724 ц кроличьего 
мяса (в ж ивом  весе) и 31,1 тыс. кроличьих ш курок. 
В расчете на одну самку основного  стада реализовано 
по 40 кг крольчатины. С редний вес сданных на м ясо кро 
ликов составил 2,1 кг. О т реализации продукции кроли
ководства выручено 213,8 тыс. руб. Чистая прибыль сос
тавила 38 тыс. руб., или 21 руб. на основную  самку.

Больших трудовы х успехов за м инувш ий год добились 
операторы  В. К. Карабаева, выполнившая годовое про-

В порядке обсуждения

Новая
Е. H. БРАЖНИКОВ

В Краснодарском  крае есть колхозы, которы е вы ращ и
вают кроликов с пом ощ ью  надом ников. Условия вы ращ и
вания обусловливаю тся специальными д оговорам и; блан
ки последних печатаются типограф ским  способом .

Вначале колхоз организует в станице местное общ ество 
кролиководов-лю бителей. Выбирается правление этого 
общества. Затем колхоз заключает с правлением д ого во р  
по совм естном у выращ ивании кроликов на кооператив
ной основе с пом ощ ью  надомников.

С огласно д ого во р у  колхоз обязуется продавать общ е
ству концентрированны е корм а по закупочной цене из 
расчета 2 кг за каждый килограм м  ж иво го  веса сданного 
кролика и отпускать зеленую  массу (согласно рационам) 
по себестоимости. Колхоз обязуется закупать у общ ества 
кролиководов по государственны м  закупочным  ценам 
всех выращ енных животных. Для этой цели он перечис
ляет на счет общ ества аванс —  20— 30 тыс. руб. Правле
ние общ ества имеет своих прием щ иков, зарплата им на
числяется из расчета 25 руб. за тонну ж ив о го  веса при
нятых и сданных кроликов. Д енеж ный расчет с кролико
водами за сданных животных ведет правление общества 
согласно заклю ченны м  индивидуальным договорам . Кро
лиководы получаю т концентрированны е корм а со склада 
общества, а зеленую  массу —  с выделенных колхозом  
участков сеяных трав. Прием ка кроликов производится 
прям о в транспорны е клетки. В тот ж е  день все принятые 
животные отправляю тся для сдачи на м ясоком бинат по 
гуртовой ведомости колхоза. А втотранспорт и ящ ичную  
тару общ еству кролиководов предоставляет колхоз.

В порядке  компенсации расходов, связанных с органи
зацией выращивания, прием ки и сдачи кроликов, колхоз 
начисляет общ еству кролиководов 5% от суммы стоим о
сти принятых и сданных животных. Н априм ер, А рм ави р
ском у гор о д ско м у товарищ еству кролиководов колхоз 
имени Ленина Н овокубанского района перечислил 15 тыс. 
руб. Это оказалось хорош им  ф инансовым подкреплением .

изводствениое задание на 149% и сохранившая 99% 
поголовья, И. В. Янкаускас —  соответственно на 137 и 
98% - Это наши маяки, и по ним будет равняться весь 
коллектив фермы. С хорош им и производственными пока
зателями закончили год  операторы В. А. Малик, 
Е. М. Черникова, М. И. Ш евчук, возглавляемые бригади
ром  Л. Э. Кугель.

Ныне на кролиководческой ферме развернулось со
циалистическое соревнование за достойную  встречу 
60-летия Великой О ктябрьской социалистической револю 
ции и значительное перевыполнение заданий второго го
да десятой пятилетки. Кролиководы  сельскохозяйствен
ного  производственного объединения «Черноярское» 
обязую тся сдать государству а 1977 г. не менее 800 ц ди
етического мяса и 36 тыс. кроличьих ш курок.

Таким образом, колхозы и колхозники, производящ ие 
кроличье м ясо на кооперативной основе в порядке на- 
домничества, остаются не в убытке. При этом колхозы не 
обрем енены ф инансовыми и трудовым и затратами на 
производство мяса, а колхозники избавлены от мытарств, 
связанных с реализацией кроликов и приобретением 
кормов.

О днако в практике работы  имели место такие факты, 
когда закупка кроликов у населения производилась без 
предварительного заклю чения договора  м еж ду колхозом и 
общ еством, с одной стороны , а также общ еством и кро
лиководами, с д ругой. Это приводило к некоторым недо
разумениям. В таких случаях контрольны е органы и крае
вое статуправление не засчитывали закупленных у насе
ления кроликов в счет выполнения колхозом  плана про
даж и мяса государству. О собенно часто в указанной си
туации страдали те хозяйства, где не было документов, 
подтверж даю щ их факт продаж и корм ов обществу кроли
ководов.

Во избежание подобны х недоразум ений производство 
кроличьего мяса на кооперативной основе с помощью 
надомников необходим о оф ормлять не только д оговор
ными обязательствами, но и предусматривать в промфин
планах колхозов соответствую щ ий расход кормов.

В Уставе общества такж е необходим о предусмотреть 
право закупок кроликов у  его  членов для реализации кол
хозам в обмен на корма.

Выплату денег кролиководам -лю бителям  за сданных ж и
вотных общ ество д ол ж но  производить через сберегатель
ную  кассу в порядке безналичного расчета. Для этой 
цели общ ество д ол ж но  перечислить кассе общ ую  сумму 
денег, подлеж ащ ую  выплате кролиководам  и одновре
менно представить peecvp на выдачу денег персонально 
каж дом у кролиководу. Затем работники сберкассы сог
ласно этому реестру обязаны перечислить на текущие 
счета вкладчиков причитаю щ иеся деньги.

При таком порядке производства и реализации кроли
ков м ногие колхозники в нашем крае выращивают и про
даю т в год  по 200— 300 ж ивотных, причем сдают их, в ос
новном, в м еж сезонны й период.

форма кооперации
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Первый отклик
П. Д. КОРСУН, главный зоотехник 

производственного управления 
сельского хозяйства 

Краснодарского  крайисполкома

Кооперация колхозов с товарищ ествами кр о 
лиководов таит в себе потенциальные резервы. 
Но в своем развитии и становлении она все ещ е  
испытывает больш ие трудности. В С таром инском  
районе наш его края органы  госстатистики не за
считали закупленных у населения кроликов в счет 
выполнения колхозами плана продаж и мяса на 
том  основании, что кооперация колхозов с това
риществами была «плохо оф орм лена до кум е н 
тально и о такой ее ф орм е ничего не сказано в 
действующ их инструкциях».

В О традненском  районе, где по сущ еству заро
дилась эта ф орм а кооперации, Госбанк прекра
тил ф инансирование всех операций, связанных с 
производством  кроличьего  мяса с пом ощ ью  на
домников, и колхозы  д ол гое  время не могли

расплатиться с ними за сданных кроликов. А  ведь 
в этом районе только  в одном  колхозе им. Круп
ской (1973 г.) было произведено таким образом  
120 т крольчатины. В целом ж е Отрадненский  
район продавал в то время 300 т мяса кроликов  
в год. О днако в 1976 г., когда в этом районе пре
кратилось кооперирование колхозов с товарищ е
ством, государству было продано лишь 5 т кро
ликов в ж ивом  весе.

Новая ф орм а кооперации колхозов с товари
ществами на взаимовыгодных условиях —  это 
шаг вперед в деле наращивания темпов произ
водства кроличьего  мяса.

Выражая мнение П роизводственного управле
ния сельского хозяйства Краснодарского крайис
полкома, считаю, что публикация статьи 
Е. Н. Бражникова «Новая ф орма кооперации» оп
ределенно ускорит кооперацию  колхозов с то
варищ ествами, а такж е предостереж ет их от 
ош ибок, которы е имели место у нас.

Как мы организовали 
производство полнорационных 
гранулированных кормов Б. Ф . ВЕРЕВКИН, главный инженер 

зверосовхоза «Майский» 
Кабардино-Балкарской АССР

Наш опыт корм ления кроликов полнорационны м и гра - мя в процессе обслуживания животных. Гранулы удобно
нулированными ком бикорм ам и свидетельствует о  том, что транспортировать и хранить. Х орош о приготовленные гра-
только прим енение таких корм ов позволяет добиться нулы не пораж аю тся токсическим и грибами, что сокра-
максимального эффекта при выращ ивании кроликов на щает ж елудочно-киш ечны е заболевания у кроликов. Гра-
мясо. Использование гранул, засыпаемых в ем кие ко р - нулированны е корм а охотно поедаю тся животными. В сос-
муш ки один раз в 7— 10 дней, значительно эконом ит вре- тав гранул м ож но  вводить синтетические вещества, сти-

Рис. 1. Технологическая схема приготовления полнорационных гранулированных кормов для кроликов с тепловой обработ
кой исходных компонентов.
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-е-------1 Исходные компоненты

— | Микродобавки
_ „ . Компонент, не треВцющий 
*- '  'тепловой обработки
(  SS | Кпмппнрнт трр/утнрнг

тепловой обработки
< « <  1 Компонент, прошедший

тепловую обработку
< XX— 1 Компонент., поступающий на дробление

< XXX 1 Компонент, не проходящий через норию

< —0— 1 Дробленые компоненты

< е  о  н Дробленые сдозиробанные компоненты

<-nvv Не дробленые сдози- 
робанные компоненты

< о о о  Полнорационный корм

<------ С Увлажненная масса

<----- □  Полнорационные гранулы

<------<| Крошка гранул

< х  о  Вода

< Жидкое топлибо -

< X □  Пыль, копоть

< Х < 1  Очищенный дым

1, 10, 45, 70 — транспортное средство; 2 — загрузочный транспортер;
3 — склад, 4—7 — отсек хранилища компонентов; .7а — отделение для 
микродобавок; 76 — весы; 8, 9, 12, 46, 58 — электропогрузчик; 11 — 
весы; 13, 20 — транспортер-дозатор; 14 — вращ ающ аяся нагреватель
ная печь; 16 — ж аровая труба; 18— 19 — установка для отделения 
пыли, дыма, очистки дыма; 21— решетный стол; 22 — промежуточ
ный смеситель; 23, 26, 41 — нория; 24, 42 — бункер-хранилище; 25, 
28 — шнек; 27 — магнитная колонка 29, 30 — циклон; 31 — распредели
тельный шнек; 32, 37 — бункер-накопитель; 29, 33 — течка; 34, 36 — 
шнек; 35 — распределитель; 38, 39 — циклон; 40 — охладительная 
колонка; 43— емкость для жидкого топлива; 44— форсунка-вентиля
тор; 47 — загрузочная горловина; 48 — транспортер-дозатор; 49, 50 — 
мельница; 51 — шнек-дозатор; 52, 55 — промежуточный бункер; 53, 
54 — зерновой бункер; 56 — горизонтальный шнек; 57 — вертикальный 
шнек; 59, 63 — загрузочный транспортер; 60, 62 — порционный смеси
тель; 61 — приемная горловина всасывающего трубопровода; 64 — 
кондиционер-смеситель; 65 — дозатор; 66 — транспортер; 67 — прес
сующий узел гранулятора; 68 — сортировальный стол; 69 — водопро
водная система; 71 — самоходное шасси.

м улирую щ ие  рост, витамины, м икроэлементы и другие 
проф илактические средства, которы е трудно давать ж и
вотным при раздельной раздаче кормов.

Гранулированные корм а —  очень перспективное сред
ство корм ления животных. О но д олж но  и будет разви
ваться. Н еобходим о ш ире изучать в производственных 
опытах самые разнообразны е рецепты гранул по набору 
ком понентов, их составу и питательности. Только проверен
ные практикой рецепты, отлично влияю щ ие на хозяйст
венно-полезны е и биологические особенности кроликов, 
следует внедрять в производство.

К сож алению , не все мелькомбинаты выпускают грану
лированные корма, а те, что выпускают, не всегда строго 
вы держ иваю т рецептуру ком бикорм ов из-за отсутствия 
тех или иных ингредиентов или наруш ают дозировку из-за 
несоверш енства техники. О тклонения от утверж денного 
состава ком бикорм а отрицательно сказываются на росте 
и развитии м олодняка, воспроизводстве стада.

В некоторы х случаях гранулированный ком бикорм  за
вод ского  изготовления бывает пораж ен токсическими 
грибами, вызываю щ ими острое отравление кроликов. Для 
обезвреж ивания пораж енного  токсическими грибами гра
нулированного ком бикорм а нами сконструирована бара
банная ж арилка для его  терм ической обработки.

Температура внутри жарилки достигала —j—250°С. Одна
ко д ол ж но го  результата прож аривание гранул не дало, 
так как гранула обезвреживалась только снаружи. О с
тавался один выход: прожаривать все компоненты перед 
их измельчением и запрессовыванием в гранулу. Такого 
процесса в технологии ком бикорм овы х заводов не пре
дусм отрено.

С января 1975 г. мы приступили к изготовлению  грану
лированного  ком бикорм а непосредственно в хозяйстве с 
обязательной терм ической обработкой всех компонентов 
в агрегате АВМ-0,4. Заболевание и отход кроликов от 
грибковы х токсикозов сразу ж е прекратились. Надеж
ность обезвреж ивания пораж енного  зерна в АВМ  неод
нократно подтверж далась республиканской ветбаклабо- 
раторией.

В настоящее время в совхозе построен механизирован
ный ком плекс для приготовления гранулированного ком
бикорм а с линией для терм ической обработки исходных 
компонентов.

М еханизированны й ком плекс занимает площадь 618 м2. 
На этой площади сооруж ены  цельнометаллический, ан
гарного  типа склад для исходных ком понентов размером 
1 1X 30 м и навес 12X 24 м. Под навесом размещ ен ком
плекс стандартного оборудования с небольш ими пере
делками. В ком плекс входят: оборудование ком бикорм о
вого  цеха ОКЦ-15, оборудование для гранулирования 
ОГМ-0,8, два смесителя С-2 с загрузочными транспортера
ми, два загрузочны х транспортера от смесителей АПС-6,
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Рис. 2. Муйказа Сайфиева одна из лучших кролиководов 
совхоза «Майский» Кабардино-Балкарской АССР. В иные 
годы от 200 крольчих она выращивает по 32 крольчонка и 
более. Средний вес молодняка для убоя 2,7 кг.

Фото И. КОЛЕСНИКОВА

вращ аю щ ийся корм озапарник, три бункера-хранилищ а 
Б-6, мельница универсальная М Д У-2, нория НЦГ-10, пыле
вой ветилйтор №  4, батарейная установка для очистки
дыма, весы для взвеш ивания электропогрузчика  с исход
ными ком понентами при поступлении из склада на пе
реработку, транспортер для загрузки исходных ком по
нентов в склад, электропогрузчик, оборудованны й ков
шом ем костью  1 м 3.

П олнорационные гранулированны е корм а вырабаты
вают по технологической схеме, представленной на р исун 
ке. Все исходные зерновы е ком поненты , в том числе и 
измельченные, с автомашин или д руги х  транспортны х
средств вы груж аю т в прием ный бункер  загрузочного
транспортера, которы й перевозит ком поненты  на склад 
или загруж ает в ковш электропогрузчика. Последний р аз
возит компоненты по отсекам для хранения.

Все м икродобавки, необходим ы е для полнорационного  
комбикорма, поступают на склад и хранятся в отделении, 
где установлены весы. М икродобавки вручную  развеш и
вают на порции, необходим ые для изготовления 2 т гра
нул, грузят на электропогрузчик и отвозят к порционны м  
смесителям (60, 62).

Измельченные  компоненты, хранящ иеся в отсеках скла
да, могут поступать в смесители четырьмя различными 
способами в зависимости от их состояния, содерж ания в 
рационе и других причин.

Первый случай: измельченный продукт заражен токси
ческими веществами и требует тепловой обработки. Эле
ктропогрузчик  проходит через весы и высыпает норм в 
прием ный бункер  ем костью  3 т загрузочного транспорте
ра-дозатора (13). В печи (14), изготовленной из враща
ю щ егося корм озапарника, измельченный продукт нагре
вается от внутренней ж аровой трубы  (15) до температу
ры, необходим ой для устранения токсического  фактора. 
Н еобходим ая тем пература и продолжительность нагрева 
регулирую тся  производительностью  транспортера-доза
тора, пламенем вентилятора ф орсунки и наклоном бара
бана печи.

П рогреты й продукт высыпается в бункер емкостью
3 т загрузочного  транспортера-дозатора (20), затем 
через реш етный стол (21), пром еж уточны й смеситель (22), 
норию , м агнитную  колонку (27) поступает в пром еж уточ
ный бункер-накопитель. Ш нек-дозатор  (51) перемещает 
измельченный корм  на повторное измельчение. После 
этого  корм  скапливается в циклонах (29, 30) и через рас
пределительный шнек высыпается в смеситель С-2. Если 
в бункерах-накопителях (32) уж е  есть подобный продукт, 
то он просто высыпается в бункер через соответствую
щ ую  задвиж ку распределительного шнека (31), а за ним 
через дозатор бункера (32), шнек (56, 57, 34), распреде
литель (35) вместе с д ругим и дозированны м и компонен
тами ссыпается в смесители. Если бункера заняты д руги 
ми компонентами, то дозирование проходит через шнек- 
д озатор (51), а из распределительного шнека (31) при 
закрытых заслонках продукт сразу высыпается в наклон
ный ш нек (34) и смесители С-2.

Второй случай: измельченный продукт не заражен ток
сическими веществами, но загрязнен посторонним и при
месями. Корм  из склада на транспортном средстве 
подвозят к бункеру транспортера-дозатора (20) и засы
пают в реш етный стол, где он очищается от примесей. 
В дальнейш ем  корм  проходит тот ж е путь, как и в пер
вом случае.

Третий случай: чистый измельченный продукт м ож но 
непосредственно загружать через транспортер-доза
тор (48) в мельницу. П овторно измельченный корм  про
ходит циклон (30), распределительный шнек (31), накопи
тельный бункер  (32) и следует тем ж е путем, что и в 
первом  случае.

Четвертый случай: чистый измельченный продукт, ко
то р о го  нет в накопительных бункерах (32), загруж аю т 
в ковш  электропогрузчика, взвеш ивают из расчета пот
ребности на 2 т гранул и высыпают в бункера транспор
теров, которы е загруж аю т смесители С-2.

Компоненты, требую щ ие измельчения, м огут поступать 
на переработку и смешивание непосредственно из скла
да на электропогрузчике  или прям о из транспортных 
средств. Эти компоненты  м огут проходить и не прохо
дить тепловую  обработку. Технология переработки ком
понента, треб ую щ его  измельчения и тепловой обра
ботки, точно такая ж е, как в первом , во втором и в 
третьем  случаях переработки измельченных компонентов.

Для пром еж уточного  накопления и дозирования грану
лированной травяной муки установлены дополнительно 
бункер-хранилищ е (24) с вы грузны м  ш неком-дозатором 
и двумя течками для мельниц.

Компоненты, не проходящ ие через решетный стол, 
смеситель, норию  (резаная соломка, жмых, ш рот и др.), 
поступаю т из транспортных средств на транспортер-доза
тор (48) мельницы.

В связи с тем, что полнорационный ком бикорм  для кр о 
ликов состоит иногда из 20 компонентов в различных ве
совых пропорциях, они долж ны  быть тщ ательно перем е
шаны. Для этой цели служат два порционны х смесителя 
С-2, переделанные для обработки сухих корм ов. Пере
менная работа смесителей обеспечивает непрерывность 
всего технологического  процесса. Гранул ятор ОГМ-0,8 
производит до 8 т готового  корм а в смену.

Итак, 6 основных компонентов, входящ их в полнора
ционный корм  (80— 90% общ ей массы корма), поступают
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на смешивание в соответствии с рецептурой. Это дости
гается регулировкой дозаторов каж д ого  компонента и 
врем енем  их работы. Остальные составляю щ ие в весовом 
отношении, необходим ом  для производства 2 т гранул, 
м огут поступать в период  смеш ивания корм ов (прод ол
жительность 2 часа) в л ю б ую  точку технологической ли
нии в зависимости от состояния: на тепловую  обработку, 
транспортер (13, 20), загрузочную  горловину (47) см еси
теля (22), транспортер (48), загрузочны е транспорте
ры (59. 63).

Тщательно перемеш анный корм  из смесителя перем ен
но через р е гул и руем ую  задвиж ку высыпается в прием 
ную  горловину всасываю щ его трубопровода циклона, от
куда через ш лю зовой затвор высыпается в бункер-нако- 
питель (37) со сводоразруш ителем, затем поступает в д о 
затор (65), а из него в кондиционер-см еситель (64), где 
происходят увлажнение массы и интенсивное перем еш и
вание. Вода для кондиционирования смеси подается из 
водопроводной системы (69). Увлажненная смесь поступает 
сам отеком  в прессую щ ий узел (67) гранулятора, где  об
разую тся гранулы. Н орией они подаю тся в охладитель
ную  колонку (40). О хлаж денные гранулы попадают на 
сортировальный стол (68), где происходит отделение гра
нул от негранулированной массы. Готовые гранулы осы
паются в приемный бункер  нории (41).

Негранулированная масса и крош ка по пневмопроводу 
поступают в циклон (39), а из него —  на повторное гра
нулирование. Нория (41) перемещ ает гранулы в бункер- 
хранилищ е (42) ем костью  6 м 3. Через электромеханиче
скую  задвиж ку гранулы высыпаются в кузов транспорт
ного средства или в бункер  сам оходного шасси Т-16, обо
рудованного вы грузны м  приспособлением для загрузки 
расходных бункеров в крольчатниках. Из расходных бун
керов гранулированный корм  самотеком загружается 
в корм ораздаточны е тележки на велосипедных колесах.

Гранулы из шести ком понентов м ож но изготавливать 
при непреры вном  процессе, минуя порционные смесите
ли. Ком бикорм , перемеш анный в горизонтальном, верти
кальном, наклонном ш неке (56, 57, 34), через открытую 
задвиж ку просыпается в шнек (36), который непрерывно 
загруж ает накопительный бункер  (37) гранулятора.

Данный механизированный ком плекс позволяет приго
товить полнорационные гранулы вы сокого качества для 
корм ления кроликов.

Д вое рабочих непосредственно следят за работой м е
ханизмов —  оператор ОКЦ-15 и оператор ОГМ-0,8, а тре
тий (маш инист-тракторист) получает исходные ком понен
ты на складе и загружает их в технологическую  линию, 
а также развозит готовые корма (гранулы) к месту скарм 
ливания.

Проблемы в службе
В связи с интенсивным развитием кролиководства в кол

хозах и совхозах Кры м ской области, а такж е у лю бителей- 
кролиководов Управлением бы тового обслуж ивания насе
ления облисполком а по реш ению  б ю р о  обком а партии 
организованы предприятия по выделке и окраске меха 
из ш курок кроликов, а на специализированных ф абриках 
индивидуального пошива одеж ды  и в швейных мастерских 
горрайбы тком бинатов освоено изготовление меховых из
делий по заказам населения.

Выделка ш курок на мех и их окраска в основном  сос
редоточены на С им ф еропольской ф абрике хим ической 
чистки одеж ды  и банно-прачечных услуг «Снежинка», где 
для этих целей оборудован  специальный участок произ
водительностью  130 тыс. ш курок в год, и на Белогорском  
райбыткомбинате, в построенном  в 1972 г. цехе с годовой 
производительностью  прим ерно 100 тыс. ш курок. Кром е 
того, на основе опыта этих двух ведущ их предприятий вы
делку ш курок, правда без окраски, организовали у себя 
Ф еодосийский и Алуш тинский горбытком бинаты , Симф е
ропольский, Бахчисарайский, Сакский, Раздольненский 
райбыткомбинаты. О ни выделывают еж е го д н о  30— 40 тыс. 
ш курок  и ш ью т из них головны е уборы .

Всего ж е  предприятиям и облбытуправления за послед
ние два года выделано свыш е 450 тыс. кроличьих ш курок 
и изготовлено по заказам населения около 120 тыс. е ди
ниц меховых изделий.

Сырье (ш курки кроликов) поступает на предприятия от 
К ры м ского объединения мясной пром ыш ленности в соот
ветствии с фондами, выделенными облбы туправлению  М и
нистерством бы тового обслуживания населения УССР. 
Кром е того, часть ш курок  сдает на переработку население.

Надо сказать, что организация выделки ш курок кроли
ка на мех и окраска его  в различные цвета оказалась для 
предприятий управления совсем не легким  делом , и в 
процессе освоения услуг данного вида они столкнулись 
с серьезным и трудностям и. Во-первых, в области да и в

С. И. ТРУБНИКОВ, главным инженер 
Управления бы тового обслуживания 

населения Крым ского облисполкома

системе служ бы быта республики предприятия не обла
дали опытом по переработке ш курок кролика. Во-вторых, 
не было специалистов, хорош о знаю щ их технологию  вы
делки и окраски меха. В-третьих, предприятия не распо
лагали соответствующ им оборудованием , химикатами и 
красителями.

М ы начали с того, что преж де разведали, где имеется 
такой опыт, а затем направили группу работников на пред
приятия, перерабатывающ ие ш курки кролика на мех.

В г. Тысменица на Государственную  м еховую  фабрику 
и в г. Бельцы М олдавской ССР в райбыткомбинат выехали 
директор  Симф еропольской ф абрики химчистки и банно
прачечных услуг «Снежинка» А . И. Копчинская и лаборант
3. К. Гусакова. Во время поездки они ознакомились с дей
ствую щ им оборудованием , нормативной документацией, 
технологическим циклом выделки и окраски меха, а по 
возвращ ении дом ой занялись организацией производства, 
отработкой технических и технологических вопросов, под
готовкой и обучением кадров рабочих.

Для оснащения цехов мы получили с пом ощ ью  М ини
стерства бытового обслуж ивания населения УССР часть 
станков, некоторы е машины закупили в г. Тысменице на 
меховой фабрике, а неслож ное оборудование (баркасы, 
откаточный барабан и д р .) изготовили собственными си
лами. Нами также был реш ен слож ный вопрос приобрете
ния соответствующ их химикатов и красителей.

Вначале не все шло гладко, —  приходилось на ходу про
изводить отладку оборудования, совершенствовать орга
низацию труда, познавать технологию . О днако постепенно 
специалисты раскрыли «тайны» выделки ш курок. Качество 
выработки и окраска меха улучш илось и, наконец, достиг
ло показателей, соответствую щ их Государственному стан
дарту. Немалую  роль сыграли фабричная лаборатория и 
ее заведую щ ий Ф. И. Айваз.

В настоящей статье мы в самом кратком виде излагаем 
технологию  выделки кроличьих ш курок, полагая, что у нас 
непрем енно найдутся последователи, которым этот опыт 
пригодится.
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Для выделки и окраски ш курок кролика применяется 
следую щ ее основное оборудование: баркасы д ер е 
вянные, откаточные барабаны, м ездрильно-дисковы е стан
ки марки ДМЗ-ЗО, разбивочные машины РМ-2, сушильная 
камера КС-2, центриф уги ЦА-25, барки красильные 
ЦФБ-1/1 и ВК-2, гладильно-полировочны е машины 
ГМ А-2-30 и ГМА-500.

Технологический процесс длится прим ерно 10 суток и 
осуществляется в такой последовательности.

После комплектования партии ш курок в количестве 
400— 450 ш тук (однодневная норм а) готовят первую  от- 
моку, которую  выполняю т в деревянном  баркасе ем ко
стью 700 л. П родолж ительность первой отм оки —  четыре 
часа. Раствор состоит из смачивателя О П -7 или О П -Ю  и 
поваренной соли (тем пература раствора 20°С). При этой 
операции происходит частичное обводнение ш курок  и 
снятие с их поверхности загрязнений и кровяных потеков. 
Затем ш курки загруж аю т в центриф угу ЦА-25, где произ
водится их отжим.

После этого готовят вторую  отм оку, назначение кото
рой —  полное обводнение ш курок и подготовка их к 
снятию подкож ной клетчатки (м ездры ). Во вторую  отм оку 
прим еняю т смачиватель О П -Ю  —  для лучш его  прони кно
вения внутрь дерм ы  поваренной соли (консервирую щ ий 
компонент), крем нийф тористый натрий —  антисептик 
(препятствую щ ий развитию  бактерий), сульф ит или би
сульфит натрия —  ускоритель отмоки. П родолж ительность 
второй отм оки —  10— 14 часов (тем пература раствора в 
зависимости от партии ш курок  30— 35°С). После вы грузки 
из баркаса и пром ы вки проточной водой ш курки отж и
мают в центриф уге ЦА-25.

Затем производится м ездрение на м ездрильны х стан
ках (скобах) и на м ездрильно-дисковой маш ине ДМЗ-ЗО.

С ледую щ ая операция —  пикелевание, ее осущ ествляю т в 
баркасе с водой, тем пература которой 30— 35°С. П родол
жительность процесса 10— 12 часов. Пикельный раствор 
состоит из поваренной соли и кислот (уксусная или сер 
ная). Пикелеванием достигается разм ягчение коллагено
вых волокон, благодаря чем у ш курки  приобретаю т по- 
тяжку.

После пикелевания ш курки .вы гр уж а ю т из баркаса на 
деревянны е козлы для пролеж ки в течение 8— 12 часов. 
Затем их отж им аю т в центриф уге и разбиваю т на разби- 
вочной маш ине РМ-2.

Разбитые ш курки погр уж а ю т в баркас с дубильны м  ра
створом , в состав которого  входят поваренная и хром овая 
(хром овы й экстракт) соли. В процессе дубления связыва
ются коллагеновые волокна ш курки, они становятся тер
м остойкими, эластичными, м ягким и, то есть пригодны м и 
для пошива изделия. П родолж ительность дубления —
8— 10 часов (тем пература раствора 30— 35°С).

После дубления следует пролеж ка 12— 18 часов, затем 
отж им  и вторичная разбивка.

Затем ш курки сортирую т по целостности мездры . 
Ш кур ки  с наруш енной м ездрой рем онтирую т на ско р 
няжной маш ине 10-Б.

Для смягчения кож евой ткани после дубления шкурки 
ж и р ую т эмульсией, состоящ ей из веретенного масла, 
сульф инированного ры бьего ж ира  или ворвани, олеино
вой кислоты и наш атырного спирта в соответствующ ем ве
совом  соотнош ении.

Ж ированны е ш курки находятся в пролеж ке 4— 6 часов, 
затем их на вешалах развеш ивают в сушильной камере 
КС-2 кож евой тканью  наруж у. При этом следят за влаж
ностью  и тем пературой суш ки, которая долж на быть в 
пределах 35— 45°С. Сушка длится 10— 14 часов. Высушен
ные (но не пересуш енны е) ш курки загруж аю т вместе с 
опилками твердых древесны х пород  в закрытый двухсек
ционный отбивочный барабан и отбивают в течение четы
рех часов, а затем перегруж аю т в сетчатый барабан, где 
на протяж ении трех-четырех часов вытряхиваются 
опилки.

В заверш ение на разбивочной машине РМ-2 партию 
ш курок отбивают и отправляю т на замер, а затем на 
склад фабрики. Так осуществляется процесс выделки 
меха.

Если необходим о придать м еху соответствующ ую ок
раску, тогда ш курки со склада направляют в красильное 
отделение. В нем производится крашение в черный, свет- 
ло-коричневы й, тем но-коричневы й и другие  цвета.

О краш енны е ш курки сдаем на склад предприятия, от
куда их в соответствии с разнарядкой облбытуправления 
отпускаю т специальным ф абрикам и швейным мастерским 
горрайбы тком бинатов, где осуществляется пошив меховых 
изделий по заказам населения.

Ш кур ки , принятые от населения, после обработки вы
даю т их владельцам. Стоимость услуг оплачивается за
казчиком  в соответствии с действущ им прейскурантом.

Технология выделки, а также окраска ш курок кролика 
является слож ны м  процессом . Тем не менее, несмотря 
на все трудности и отсутствие опыта, нашим предприя
тиям удалось решить данную  проблему.

Учитывая всевозрастающ ий спрос населения на мехо
вые изделия, облбытуправление предусм отрело перера
ботать в текущ ем  го д у  д о  300 тыс. ш курок кролика. О д
нако М инистерство бы тового обслуживания населения 
УССР выделило для наших предприятий лишь 60 тыс. 
ш курок, или 20% потребности. В результате из-за необе
спеченности сырьем  м ощ ности предприятий используют
ся неэфф ективно, высококвалиф ицированные рабочие де
лают не свойственную  им работу, а заказы на меховые 
изделия не всегда выполняются.

О щ ущ аем  мы недостаток и в некоторых химикатах и 
красителях, крайне необходим ых для выделки и окраски 
меха. Это в первую  очередь в урзоле Д, хромпике натри
евом, пирокатехине. М ы считаем такое полож ение ненор
мальным и полагаем, что Главснаб Министерства бытово
го обслуж ивания населения УССР примет соответствую
щ ие м еры по улучш ению  обеспечения наших предприятий 
сырьем  и химреактивами.

«Повышение благосостояния трудящихся неотделимо от более пол
ного обеспечения спроса населения на разнообразные товары и ус
луги. Ведь сам по себе рост денежных доходов еще не означает ре
ального подъема уровня жизни. К тому же нехватка ряда товаров, 
ограниченность объема услуг снижают возможности материального 
стимулирования труда. Вот почему, наряду с быстрым подъемом сель
ского хозяйства, партия придает столь огромное значение развитию 
отраслей промышленности, которые называют группой «Б».

(Из О тчетного доклада Л. И. Бреж нева XX V съезду КПСС 24 февраля 1976 г.)
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V КРОЛИКОВОДОВ 
и З В Е Р О В О Л О В

ЛЮБИТ ЕЛЕЙ

ВОЗМОЖНОСТИ СКОРОСПЕЛЫХ ОТРАСЛЕЙ
Полнее использовать их
для увеличения производства

«...Сегодня на Полтавщ ине в каж дом  колхозе  
и совхозе, в каж дом  сельском  Совете, в подсоб
ных и других хозяйствах разработаны перспек
тивные, на 10— 15 лет, а также пятилетние и го 
довые планы производства свинины, мяса птицы  
и кроликов. В них тщ ательно учтены все им ею 
щиеся резервы. Выполнение этих планов нахо
дится под постоянны м контролем  областной пар
тийной организации, исполкомов Советов депута
тов трудящ ихся...».

«...Мы рассчитываем еще более ш ироко ис
пользовать для увеличения производства мяса и 
такой резерв, как разведение кроликов. Зани
маться этим делом  м ож ет каждый, как говорит-  

•ся, от мала до велика —  от юнната до пенсио
нера.

На Полтавщине в прош лом  пятилетии лю бите- 
ли-кролиководы  произвели о кол о  54 тысяч тонн 
мяса. Пятнадцать тысяч тонн из них было реали
зовано государству, 20 тысяч продано на рынках, 
19 тысяч тонн использовано в семьях крол иково-  
дов-лю бителей. На заготовительны е пункты по
ступило 18 миллионов ш курок.

Придавая индивидуальном у кроликовод ству  
больш ое значение, мы не пустили его  на само
тек. Во всех районах созданы добровольны е о б 
щества кролиководов-лю бителей. Таких общ еств—  
417, они объединяю т о кол о  ста тысяч человек. 
С овместно с о б л потреб сою зом  и о б ко м ом  ком 
сомола они е ж егод но  провод ят конкурсы  кроли
ководов. П обедители, добивш иеся наилучших по
казателей в выращивании и продаж е государству  
продукции, прем ирую тся. По итогам  п р о ш л о год 
него конкурса кроликовод ам  бы ло продано пять 
автомашин «Ж игули» и 10 м отоциклов с коляс
ками.

Недавно кроликовод ы  К обелякского  района  
выступили инициаторами дальнейш его развития  
этой отрасли, увеличения производства и прода
жи государству мяса и ш кур ок  в десятой пятилет

мяса

ке. О бластной комитет партии и исполком обла
стного Совета депутатов трудящ ихся одобрили  
эту инициативу и приняли решение, обязываю
щ ее соответствую щ ие организации оказывать 
всем ерную  пом ощ ь кролиководам -лю бителям, 
заготовительны м организациям  поручено орга
низовать встречную  продаж у концентрирован
ных корм ов по установленным нормам на месте  
приема кроликов и ш курок.

В решении обком а партии и облисполкома от
мечена такж е необходимость всячески содейст
вовать школам, проф техучилищ ам, станциям ю н
натов в разведении кроликов, оказывать им по
мощ ь в приобретении племенного молодняка. 
С этой целью  добровольное  общ ество кролико
водов-лю бителей за свой счет завезет из зверо
совхоза «Петровский» пять тысяч племенных кро
ликов и передаст ш колам для организации и вос
становлении ш кольных кролеф ерм.

Получить больш е мяса в короткие сроки —  за
дача о гром ной  важности. Ее успешно м ож но ре
шить лишь при использовании всех имеющихся 
резервов, которы е есть как в каждом хозяйстве, 
так и в каж дом  колхозном и совхозном дворе, в 
школах, в бытовых организациях и учреждениях. 
П ом очь их вскрыть и призваны партийные и мест
ные органы.

Как и все советские люди, труженики Полтав
щ ины готовят достойную  встречу 60-летию Вели
кой О ктябрьской социалистической революции. 
Увеличение производства и продажи мяса госу
дарству будет важным вкладом во всенародное  
соревнование, посвящ енное этой знаменательной 
дате».

(Из газеты «Известия» за 16 февраля 1977 г.).

Г. ОЛЕЙНИК, 
секретарь Полтавского обкома 

Компартии Украины, 
Герой Социалистического Труда
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Победителем районного конкурса кролиководов в 1976 г. 
стал пенсионер А. И. Смирнов. Он продал государству 
250 кроликов.

Можем работать лучше
Ровесником девятой пятилетки называют свое  

товарищ ество кроликовод ы  г. Кузнецка Пензен
ской области. В 1971 г. по инициативе старейших  
лю бителей П. И. Д олгуш ева, А . И. Чернова, 
И. В. Ф омина, В. Ф . О сипова и др. бы ло создано  
наше общ ество. Петр Иванович Д олгуш ев стал 
его первы м председателем.

С тех пор  прош ло шесть лет, но за этот не
больш ой про м е ж уток  времени кузнецкие кроли
ководы  смогли практически показать, на что они 
способны. О б этом  красноречивее всего говорят  
цифры. У ж е  на второй год  сущ ествования това
рищ ество имело неплохие показатели, и не слу
чайно Пензенский о блпотребсою з в 1972 г. при
судил ем у второе место в областном  социали
стическом соревновании. Член товарищ ества  
А. И. Чернов, сдавший на м ясоком бинат 383 к р о 
лика, получил м отоцикл «Урал М 63-М ». Первый  
успех в соревновании окры лил кузнецких кроли
ководов и вот уж е  в 1974 г. товарищ ество пре
мируется 200 руб.

Всего за годы  девятой пятилетки кроликовод а
ми выращ ено и сдано государству 53 517 кроли
ков весом 1520 ц, на заготовительные пункты  
района поступило 13 805 ш курок. Значительно  
улучшились качественные показатели: средний

вес кролика за пять-шесть лет возрос с 2,0 до  
2,9 кг, а закупочная стоимость повысилась с 
3 руб. 40 коп. д о  5 руб. 30 коп.

Но успехи не приходят сами собой. Правление 
товарищ ества влож ило м ного  сил для того, чтобы  
организовать кролиководов в единый сплочен
ный коллектив, а затем мобилизовать их усилия 
на эф ф ективное ведение своего хозяйства и мак
симальную  сдачу кролиководческой продукции  
государству. Члены правления м ного внимания 
уделяю т пропаганде достижений лучших кроли
ководов и нутриеводов, участвуют в подготовке  
и проведении семинаров, выставок. О рганизую т  
экскурсии на приусадебны е фермы, вовлекают в 
общ ество новых членов, ш ироко используются  
местная печать и радио. М ы оф ормили две ф о
товитрины, стенд «Что пишут о работе товари
щества», подготовили материал для альофма 
«История Кузнецкого  товарищ ества кролиН£.во- 
дов-лю бителей». Налажен выпуск стенной гайёты 
«Кроликовод», которая вывешивается на стенде 
го р о д ско го  рынка. П риток в товарищ ество новых  
членов, особенно из села, говорит о правильно
сти работы  правления.

Первая городская выставка кроликов и нутрий  
привлекла внимание больш ого  числа жителей  
Кузнецка и района. Все ее участники были на
граж дены  Почетными грамотами и памятными 
подарками. Чаще всего посетители останавлива
лись у  клеток кролиководов В. М. Терентьева, 
Б. А . Глазнова, А. В. Борминцева, А. Р. Губгинско- 
го. Но особой популярностью  у посетителей 
пользовались нутрии. Их привезли на выставку 
первые в го ро д е  нутриеводы  Н. И. Серебряков, 
Е. А . Туманова, Л. А. Крылов. Эти товарищи д о 
ходчиво рассказали о содержании и разведении  
нутрий, а такж е предлож или ж елаю щ им  приоб
рести щ енков разных окрасов. Результаты не за
медлили сказаться, сейчас в товарищ естве уж е  
около  50 начинающ их нутриеводов.

В текущ ем  пятилетии мы хотим добиться того, 
чтобы каждый лю битель стал членом общества. 
У нас еще немало таких товарищей, которые тя
готею т к индивидуализму. Для объединения  
сельских лю бителей организованы отделения то
варищества в с. М ахалино и создается в пос. Ев- 
лашево.

Закончив девятую  пятилетку, кузнецкие кроли
ководы  не собираю тся останавливаться на до
стигнутом. На общ ем  собрании, в начале 1976 г., 
прикинув свои возм ожности, они решили досроч
но, к пятом у декабря, выполнить свои обязатель
ства и выполнили. П родано на мясокомбинат 8550 
кроликов весом в 260 ц, потребкооперации 400 кг 
мяса и 4420 ш курок.

После подведения итогов областного и район
ного  конкурсов 1976 г. победителями признаны
А. И. С м ирнов и А . Е. С орокин, которы е прода
ли государству по 250 кроликов. Им предостав
лено право приобрести вне очереди мотоцикл  
«ИЖ -Планета-3» без коляски. Премии конкурса
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На первой выставке в Кузнецке Александр Васильевич Бор- 
минцев экспонировал кроликов породы «бабочка».

Молодняк нутрий из хозяйства Леонтия Анисимовича Кры
лова у посетителей выставки вызвал особый интерес.

в сумм е 30 руб. были вручены : В. Д. М анидину и 
Г. А. Игнатову из с. Махалино, а такж е кузнецким  
лю бителям  А. М . Чижину и Б. А . Глазнову.

В соцсоревновании м еж д у Терновским, Куз
нецким и Городищ енским  товарищ ествами наше 
общ ество заняло второе место.

М ы могли бы работать еще лучше, если бы не 
досадные помехи, которы е собственными сила
ми нам не устранить. Для соверш енствования  
стада кроликов в приусадебны х хозяйствах не
обходим  регулярны й завоз племенных произво
дителей. М ы могли бы покупать таковых в сов
хозе «Елюзанский» Городищ енского  района. 
Н уж но только, чтобы областное управление  
сельского хозяйства запланировало такую  прода
ж у. Испытывает общ ество затруднение и в снаб
жении лю бительских ф ерм  зелеными корм ам и и

зерном . С ком бикорм ам и пока все обстоит бла
гополучно, а вот травяной муки, овса, витаминов 
нам явно не хватает, а это, в свою  очередь, то р 
мозит развитие приусадебного  кролиководства. 
Если бы наши просьбы  о выделении участка зем
ли под посев овса и вики в районном управлении  
сельского  хозяйства и райисполкоме не встреча
ли холодком  и если бы лесокомбинат пошел нам 
навстречу с выделением участков под покос, то 
мы могли бы обеспечить кроликов зеленой мас
сой и веточным корм ом  в полной мере. Плохо  
обстоит дело с транспортом. Заготконтора не 
оказывает никакого содействия лю бителям в д о 
ставке кроликов на м ясокомбинат или кормов в 
приусадебное хозяйство. А это тож е в какой-то  
м ере  сдерж ивает развитие отрасли.

В последние годы почем у-то перестали прово
диться областные выставки и слеты, которы е со
бирали энтузиастов своего дела и ш ироко про
пагандировали все лучшее, что есть в кролико
водстве. Д о  сих пор не создано областного то
варищества, которое  м огло  бы координировать  
и направлять работу районных обществ.

Кузнецкие лю бители хорош о понимают, что 
выращ ивание кроликов не праздное дело. В 
ю билейном год у они обязую тся свои пла
ны выполнить досрочно. Сдать на м ясокомби
нат 10 тыс. кроликов весом в 300 ц, продать 
потребкооперации тонну крольчатины и 5 тыс. 
ш курок к 15 декабря 1977 г.

Для увеличения сверхплановой продукции кро
лиководства райпотребкооперация и правление 
товарищ ества проводят с 15 по 30 декабря  
ударный конкурс. Стоимость мяса кролика I ка
тегории 3 руб., II категории —  2 руб. 60 коп., 
стоимость ш курок от 60 коп. до  4 руб. 10 коп. 
П обедители ударного  конкурса в виде поощ ре
ний приобретаю т вне очереди товары повышен
ного  спроса: I и II места —  ковер, III —  холо
дильник.

Чтобы успеш но выполнить намеченные обяза
тельства, общ ее собрание кроликовод ов реш и
ло вызвать на социалистическое соревнование  
лю бителей Пензенского и Городищ енского  това
риществ, провести слет лучш их кролиководов и 
обменяться опы том работы , организовать вы
ставку-продаж у племенных животны х и ярмарку. 
Кром е этого, правление общ ества совместно с 
райпотребсою зом  объявило конкурс на звание 
«Лучший кроликовод». Член товарищества, за
нявший первое место, имеет право вне очереди  
приобрести автомаш ину «Ж игули». Для этого в 
течение 1977 г. он долж ен сдать на мясоком би
нат 300 кроликов весом не менее 900 кг и про
дать потребкооперации 150 кг крольчатины и 
150 ш курок.

В. Б. ЧИСТЯКОВ, 
председатель правления 

Кузнецчого районного общества 
кролиководов
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Обязательства выполним
На Брянщине успеш но работаю т многие това

рищества «Кроликовод». О б од ном  из них —  
Ж уковском  хочу рассказать подробнее. Наше  
общ ество объединяет 80% лю бителей района  
(250 человек) и подчиняется Брянском у област
ному товарищ еству.

За шесть лет товарищ ество вы росло в солид
ную  организацию , которая тесно сотрудничает  
с отделом  заготовок райисполком а и заготкон
торой райпотребсою за. Товарищ ество обеспечи
вает своих членов корм ам и для кроликов, необ
ходим ы м  инвентарем, организует консультации  
со специалистами, а кролиководы , в свою  оче
редь, сдают государству кроликов, мясо и 
ш курки через Ж уко вскую  заготовительную  кон
тору. О  днях, часах и месте приема продукции  
заготконтора сообщ ает населению через район
ную  газету «Ленинец», кром е того, вывешивает 
объявление в конторе товарищ ества.

Правление во главе с А. Н. П астуховым р у к о 
водит всей работой общ ества. Для обсуж дения  
текущ их дел и реш ения организационны х вопро
сов члены правления собираю тся еж ем есячно. 
Конф еренция кроликовод ов, во врем я которой  
подводятся годовы е итоги и принимаю тся новые  
социалистические обязательства, созывается раз  
в год. В последнее время улучш ился учет сдан
ной продукции. М . И. Ш уд а  завела на каж дого  
члена товарищ ества лицевой счет, куда подш ива
ется заявление, ставится отм етка об уплате член
ских взносов, вносятся сум м ы  авансов, количест
во выданного ком бикорм а, сетки для строитель
ства клеток. В специальную  граф у заносится 
сданная кр ол иковод ом  продукция  и количество  
проданных кроликов.

По просьбе членов товарищ ества правление  
стало привлекать специалистов для проведения  
консультаций о корм лении кроликов и сроках за
боя, о правильной обработке  и сортировке  ш ку
рок. Опытные ветработники знакомят лю бителей  
с болезнями кроликов, советую т, куда обра
щаться в случае заболевания ж ивотного .

Товарищество имеет специальное помещ ение  
для хранения ф ураж ны х и концентрированны х  
корм ов, которы е поступаю т из областного ф он
да. Райисполком выделил нам 10 га сенокосны х  
угодий. Так что с корм ам и для кроликов более  
или менее благополучно. Товарищ ество «Кроли
ковод» время от времени завозит племенных  
кроликов и реализует их среди лю бителей.

Ежегодные осенние выставки стали д о брой  
традицией. В го ро д ском  парке рядами выстраи
ваются клетки с кроликами различных пород. 
П осм отреть выставку собирается больш ое коли
чество жителей. Играет музыка, работаю т ат
тракционы . Везде развешаны плакаты, лозунги, 
диаграммы и другие  пособия наглядной агита
ции. Здесь м ож но  познакомиться с лучш ими

кролиководам и района, узнать, кто больше сдал 
мяса, ж ивых кроликов, ш курок. Ознакомиться с 
перспективны м планом товарищества.

Пенсионер, инвалид Великой Отечественной 
войны, П. В. Иванин сдал в первом году десятой 
пятилетки 310 кроликов общ им  весом в 1326 кг 
и около  100 ш курок, выручив за это 2755 руб., а
В. Н. Лисицын сдал около  500 кг мяса и получил 
свыше 1000 руб. М но го  кроликов, мяса и ш курок  
сдают государству П. П. Гаврютин, В. И. Сафро
нов, Д. С. Черняков, В. Е. Воронин и многие

На выставке были и нутрии. Геннадий Дубинский помогает 
своим родителям выращивать этих зверьков.
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другие. Лучш им кролиководам  по окончании вы
ставки вручаются денеж ны е премии и грамоты.

В первом  году десятой пятилетки члены Ж у 
ковского товарищ ества «Кроликовод» продали  
государству 11,45 т мяса и 10,5 тыс. ш курок. 
В 1977 г. товарищ ество обязалось продать госу
дарству 15,5 т крольчатины, 11 тыс. ш курок. Взя
тые обязательства постараемся выполнить.

В. Г. МАКСИМ ОВ
г. Ж уковка Брянской обл., 

ул. Советская, д. 43.

Малышам экспонаты выставки демонстрировали особо. Ведь 
главное — потрепать кролика за длинное ушко.

ВСТУПАЙТЕ В ОБЩЕСТВО

Ж иву я в небольш ом  украинском  городке. За
ведую  складом в объединении «Электросеть», 
а после работы занимаюсь на приусадебной  
ф ерме. Развожу кроликов дзух пород —  белый 
и серый великан. В среднем  от крольчихи полу
чаю по 18— 20 крольчат. Занимаюсь кроликами  
давно и ничего «хитрого» в м оем  хозяйстве нет.

Ж урнал «Кролиководство и звероводство» вы
писываю давно, читаю и д р угую  специальную ли
тературу, ко то рую  заказываю через магазин 
«Книга-почтой». Все новое и полезное, что реко
мендует ж урнал кролиководам, использую на сво
ей ф ерме. Участвую  в районных выставках, кото
рые устраивает наше общ ество. На одной из них 
за своего кролика получил диплом I степени. 
Крольчатину в основном  использую  для своих 
нужд, а излиш ки продаю  на мясокомбинат.

В последнее время увлекся разведением нут
рий —  белой азербайджанской и стандартной. 
Дело это для меня новое, поэтому кажется 
слож ны м  и трудны м . Жаль, что мало литературы  
по нутриеводству, и приобрести ее непросто.

Всего у меня 5 самок и два самца. Выстроил 
для них капитальные кирпичные клетки с выгу
лом  и бассейном, а для м олодняка —  сетчатые 
вольеры.

В 1976 г. я сдал заготконторе 185 кроличьих  
и 11 нутриевых ш курок, 35 кроликов продал на 
мясоком бинат и получил за это 890 рублей.

Работа с ж ивотным и отнимает м ного времени 
и сил. Не справиться бы мне с таким хозяйством, 
если бы не общ ество. Советом и делом помогает 
оно своим членам. Добившись через облпотребсо
ю з централизованной доставки концкорм ов по на
рядам, товарищ ество обеспечивает кролиководов  
корм ам и круглы й год. П ом огает оно своим пай
щ икам и в приобретении материалов для стро
ительства клеток.

О рганизовалось товарищ ество в 1972 г. и бы
ло нас всего-то несколько человек. Ничего свое
го у общ ества тех лет не было. Теперь наша ор 
ганизация насчитывает 510 любителей. На свои 
средства общ ество построило контору и склад 
для ком бикорм ов. В ближайш ее время планиру
ем построить пом ещ ение для сочных кормов.

В прош лом  году члены общества продали го 
сударству 3340 кг крольчатины, выполнив свое 
обязательство на 168%, сдали потребкоопе
рации 14 615 кроличьих и 132 нутриевых ш курок. 
Д оход общ ества за 1976 г. составил 3246 руб. 
Повыш енные обязательства взяли члены товари
щества на 1977 г. и постараются выполнить их 
с честью.

V. к. ГУЛЕЙ 
г. Вижница Черновицкой обл., 

ул. П ионерская, д. 1.
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Многолетнее увлечение
Д умаю, что длительный период занятий 

с кроликами дает мне право поделиться накоп
ленным опытом с другим и лю бителями этих ж и 
вотных.

Кроликов развож у двух пород  —  белый вели
кан и бабочка. На племя оставляю крепких сам
цов с весом не меньш е 7 кг и самок к ним под
бираю  крупных, молочны х с хорош о развитыми  
сосочками. Крольчат, которы х хочу оставить на 
племя, отсаживаю от самки после трех месяцев. 
Корм лю  животных 3— 4 раза в день в одно  
и то ж е время, пою  два раза. У тром  воду под
саливаю, а вечером  добавляю  в нее несколько  
капель йода или марганцовки. Круглы й год питье 
даю комнатной тем пературы .

Места для размещ ения кроликов у меня не
много, поэтом у со д ер ж у их в клетках разных  
размеров, расположенны х в два-три яруса. Полы  
во всех клетках деревянные, часть которы х сде
лана в виде реш етки. С укрольной самке устанав
ливаю фанерный ящ ик с лазом (170 мм) или 
просто часть клетки перегораж иваю  полочкой и 
выдвиж ным щ итком  с лазом. Поилки и корм уш ки  
предпочитаю  алюминиевые или из оцинкованной  
жести. С облю дая меры предосторож ности, их 
м ож но обж игать огнем  паяльной лампы.

Раньше самца-производителя я содерж ал в 
квадратной клетке, но позж е убедился, что в ней 
ем у труд но  покрыть самку. Крольчиха, как пра
вило, забивается в угол и самцу приходится тра
тить м ного  сил для того, чтобы выгнать ее от
туда. Я изготовил для производителя круглую  
клетку диам етром  в 1000 мм, с деревянны м  по
лом, третью  часть ко то ро го  занимает решетка. 
На время случек реш етку закры ваю  ф анерой. 
Корм уш ки для сена и сам окорм уш ки м ож но  под
нять на ш арнирах к потолку клетки, а полочку  
для ком бикорм а снять. Самец в такой клетке  
скорее покрывает самку, так как меньш е устает.

Клетки и терри тори ю  вокруг них со д ер ж у  
в чистоте и порядке, поэтом у уж е  несколько лет 
у меня нет падежа среди крольчат и взрослых  
кроликов.

Раньше я состоял членом общества крол ико 
водов г. Д непропетровска. На выставках неодно
кратно получал грамоты, аттестаты и премии. 
После переезда в Горловку пытался организо
вать местное общ ество кролиководов, но меня 
никто не поддерж ал. Обратился в газету «Коче
гарка», но мой призыв остался без ответа.

А  м е ж д у  тем в нашем го ро д е  м ного  кролико- 
водов-лю бителей, которы е хотели бы объеди
ниться в коллектив. Уверен, что с организацией  
общ ества число лю дей, отдаю щ их свое свобод
ное время разведению  кроликов, намного уве
личится.

П. Т. ГАМАЛЯ 
338019. Д онецкая обл., г. Горловка, 

ул. М инина и П о ж а рского , д. 102.

Как я стал кролиководом
Д о ухода на пенсию я работал в Ленинграде 

на ф абрике «Пролетарский пруд» слесарем-паро- 
провод чиком  и трубопроводчиком . Последние 
три года возглавлял бригаду. Затем перенес ин
ф аркт миокарда и получил III группу инвалидно
сти. Через некоторое время товарищи по работе 
проводили меня на пенсию.

Соседка предлож ила мне заняться на досуге  
разведением кроликов, и я решил попробовать. 
Купил у нее крольчиху, 6 крольчат в возрасте 
полутора месяцев и переносную  клетку.

В первый год  мне удалось вырастить 113 кро
ликов. П остроил для них 17 одно-, двух- и трех- 
ярусных клеток разм ером  1 20 0X 80 X 6 0  см  
с сетчатыми дверками. Полы в клетках настелил 
из р ее к  (1 0 0X 25  м м ) с зазорами 10— 15 мм.

Зимой 1975 г. покрыл 9 самок самцом породы  
серый великан. Кормил животных сеном, которое  
накосил на лугах и по обочинам дорог. Комби
ко рм  получил в достаточном количестве на заго
товительном пункте.

В течение лета «ферму» пришлось расширить. 
Сделал ещ е 22 клетки и 17 переносных. Корм уш 
ки для ком бикорм а и овощ ей в моем хозяйстве 
деревянные. Поилками стали большие консерв
ные банки. Сено закладываю в ясли, которые  
установил в середине клеток. Такое располож е
ние ясель сокращ ает расход сена, так как кро
лики его  почти не затаптывают.

В течение года удалось уже вырастить 327 
крольчат. Н екоторы е особи впоследствии весили 
о коло  7 кг. Значит, отбор для воспроизводства  
лучших сам ок и самцов, который я практиковал, 
не пропал даром. М аток, у которых крольчата 
погибали, забил. Теперь получаю от самок в те
чение года по пять окролов —  это вполне реаль
но. О тсаживаю  молодняк от матерей в возрасте 
45 дней. П ервую  случку провож у 15 декабря, 
вторую  —  15 февраля, тр е ть ю — 15 апреля, чет
в е р т у ю — 15 июня, п я ту ю — 15 августа. На племя 
оставляю крольчат из январских окролов.

Во время зимних окролов клетки перетаскиваю  
в подвал с искусственным освещением. По до
стижении крольчатами возраста полутора меся- . J 
цев перенош у их во двор, где они содержатся 
до весны. Ком плектую  м олодняк в клетках 
группами по 10 голов.

В прош лом  год у  забил уж е около 500 кроли
ков, 25 продал на племя. Занимаясь выращива
нием кроликов, забываю и о возрасте, и о своих 
болезнях.

М . И. КУЗНЕЦОВ 
Л енинградская обл., пос. Коммунар 
Гатчинского р-на, пер. Павловский,

Д. 9.
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Машинка для плетения сетки
К ролиководам -лю бителям  требуется обычно  

для строительства клеток и выгулов металличе
ская сетка двух разм еров —  с ячейками 20 X  
Х 2 0  мм и 3 5 X 3 5  мм.

Такую сетку м ож но сплести из проволоки- 
катанки ручны м способом  с пом ощ ью  машинки, 
чертеж и которой даны в настоящей статье.

О днако, чтобы изготовить сетку с ячейками 
того  или иного размера, каждый раз нужна ма
шинка соответствую щ их габаритов. На чертежах 
даны размеры  двух маш инок (в скобках —  для 
изготовления сетки с ячейкой 3 5 X 3 5  мм).

П еречень деталей приспособления дан в под
писях к рис. 1.

С обираю т маш инку следую щ им  образом: 
«язык» приклепывают к оси (рис. 2), на которой  
укрепляю т р уко я тку  с ручкой. Сделать последние 
нетрудно. М о ж н о  даж е использовать для этой 
цели детали вышедш ей из строя мясорубки. Ру
коятка не должна проворачиваться на оси, поэто
му ее ф иксирую т ш понкой, лысками или шлица
ми. Втулку (рис. 3) вставляют в кронштейн, пред
варительно в нее м онтирую т собранный узел —  
«язык», ось, рукоятку. Все детали крепят одним  
болтом  М  10.

Ось и ручка долж ны  свободно вращаться во 
втулке, но не двигаться в бок. Крепят машинку  
ш урупами или болтами к краю  стола, с левой

Рис. 1. Машинка для плетения металлической сетки с 
ячейками 20x20 мм (в скобках — размеры для сетки с 
ячейками 35x35 мм):
1 — стержень, 2 — кольцо-замок, 3 — ручка, 4 — рычаг, 5— болт 
М10Х15, 6 —-шайба, 7 — бобышка, 8 — болт стопорный, 9 —* ос
нование, 10 — ось, 11 — штифт 4ГХ18, 12 — втулка, 13 — «язы
чок» .

А-А
Рис. 3. Втулка

Рис. 2. Ось
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его стороны . На правую  сторону стола будет  
ложиться готовая сетка.

П рорезь делаю т нож овкой  или на токарном  
станке по предварительной разметке, ее ширина  
должна быть на 0,2— 0,5 м м  больш е диаметра  
проволоки.

Работает машинка так. Конец проволоки п ро 
совываю т через направляю щ ее кольцо в сторону  
«языка», затем загибают этот конец в виде к р ю ч 
ка и зацепляю т его за «язык» в начале прорези  
во втулке со стороны  ручки.

При повороте  оси по часовой стрелке прово
лока наматывается на «язык» и одноврем енно ее 
витки растягиваются прорезью  на тре буе м ую  
ш ирину шага. В результате получается готовая  
сплюснутая спираль. Чтобы проволока была м яг
че и лучш е закручивалась, ее прокаливаю т на 
костре или в печке, а при подаче на маш инку  
натягивают рукой  через тряпку.

Используемая для плетения сетки проволока  
бывает различной ж есткости. Часто плоская  
спираль получается изогнутой, а при больш ой  
ширине сетчатого полотна не происходит зацеп
ления. Этот недостаток м ож но  ликвидировать, 
изогнув «язык» в маш инке против вращения ру
коятки.

Натягивать проволоку через тряпку не совсем  
удобно. П оэтом у для больш ей производительно
сти желательно изготовить ещ е одно  приспособ
ление (рис. 4) для регулировки натяжения прово
локи и направления ее в прорезь машинки. Это 
приспособление м о ж н о  закрепить на столе или 
на основании самой машинки. П роволока прохо 
дит через пару сж им аю щ их ее роликов, при 
этом сила сжатия определяет натяжение. П олу
круглы е вы борки (галтели) роликов образую т  
отверстие диам етром  чуть меньш е самой про
волоки. В разъединяем ой части корпуса находит
ся мягкая прокладка (паранит, картон), которая

при натяжении болтами способна деф ормиро
ваться и тем самым регулировать натяжение по
даваемой проволоки.

Спираль разрезаю т на куски по размеру дли
ны будущ ей сетки. Ускорить и облегчить соеди
нение отдельных спиралей сетки можно, исполь
зуя их вращ ение при выходе из машинки, для 
чего зацепляют спираль за витки уж е готовой  
сетки, которая лежит рядом  на столе.

Р. С. РЫЖОВ 
М осковская обл., Загорский р-н, 

ст. «Семхоз», ул. Институтская, д. 18.

Кто это придумал?
Уважаемая редакция, обращается к Вам груп

па ветеранов О течественной войны. Помогите  
нам восстановить справедливость.

Но сначала все по порядку. Ж ивем  мы в г. За
порож ье, в Ш естом  поселке. Давно и с удоволь
ствием занимаемся кролиководством . Никогда 
у нас не возникало никаких проблем со сдачей 
ш курок и получением ком бикорм ов. В городе  
работает несколько приемных пунктов мехового  
сырья. В нашем районе этот пункт находится на 
рынке, что очень удобно. Пришел на ры нок, сдал 
шкурки, получил тут ж е  деньги, ком бикорм , ку
пил, что надо для хозяйства, и домой. И нам хо
рош о, и государству польза.

С недавнего времени кто-то надумал этот по
ряд ок «усоверш енствовать». Теперь после сдачи 
ш курок за деньгами надо ехать в другой конец  
города, сначала автобусом , затем трамваем и 
троллейбусом . Если забыл паспорт, то поезжай  
обратно. К ом бикорм  стали выдавать по талонам, 
которы е действительны только три месяца. 
Сдашь четыре ш курки и едешь немедля за три
девять земель, чтобы получить корм. Потом та
щишься дом ой на всех видах транспорта.

А  ведь больш инство кролиководов —  люди  
70-летнего возраста и старше, м ного среди них 
инвалидов войны. Привыкли мы заниматься кро
ликами, хорош о понимаем необходимость этого  
дела и очень не хочется из-за неразберихи его 
бросать.

РАДЧЕНКО, СТЕЦЕНКО, ГАЙДУШЕВ, 
КРИВОРОТЬКО и др.

О т  р е д а к ц и и .  М ы обратились с этим письмом в 
З апорож ский облпотребсою з. Заместитель председате
ля правления облпотребсою за К. И. Кочереж ко сооб
щил нам, что факты, изложенные в письме, действитель
но имели место. К. И. Кочереж ко заверил редакцию , 
что с 1 апреля 1977 г. на рынке рядом  с приемным  
пунктом заготконторы будет вновь открыта касса для 
выплаты денег за сданную  продукцию .

Что касается продаж и концкорм ов, то она будет про
изводиться на складе З апорож ской заготсбытбазы. Свя
зано это с тем, что санитарная служба города запрети
ла хранение корма в одном  пом ещ ении с кожевенным  
и пуш но-м еховы м  сырьем, а д ругим и складами загото
вительные пункты пока не располагают.

Кроме этого, К. И. Кочереж ко сообщ ил, что срок 
действия талонов на право получения комбикормов не 
ограничен.
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Зеленый конвейер 
на приусадебном участке

Когда я реш ил выращивать кроликов, у меня 
возник вопрос, каким образом  я обеспечу ж и 
вотных травой?

П рош ло несколько лет, и теперь мне об этом  
думать не приходится. В течение всего лета мои  
питомцы бесперебойно получаю т зеленый корм .

Организовал я это следую щ им  образом .
Сразу после таяния снега уд о бр яю  на приуса

дебном  участке селитрой или мочевиной места, 
где обы чно растет трава. В результате уж е  с по
ловины мая балую  кроликов одуванчиком , под о
рож ником , ежой сборной и другой  свежей трав
кой. После первого  укоса вновь уд о б р я ю  зем 
лю, а при сухой погоде —  поливаю. За лето ска
шиваю траву триж ды . О дноврем енно вниматель
но выискиваю и вырываю  с корнем  ядовитые для 
кроликов травы —  лю тик едкий, дурман и др.

Где возм ож но на участке, высеваю клевер или 
лю церну. В течение лета урож ай этих трав соби
раю  дважды.

Несколько сократив посадки картоф еля, по 
обильно удобренной навозом почве высеваю ши
рокорядны м  способом  кукурузу. Всходы кукуру
зы пропалываю, почву разрыхляю , подкарм ли
ваю, поливаю. Вы борочно ж ну серпом  на корм  
наиболее сильные побеги, отставшие ж е  в росте  
продолж аю т расти. Зелени кукурузы  собираю  
по 400— 600 кг. С кармливаю  ее ж ивотны м  еж е
дневно с половины июля до зам орозков.

Участки огорода, освободивш иеся после уб о р 
ки ранних овощ ей (редис, салат, горох и др.), до  
1 августа, засеваю овсом. Часть урож ая овса 
скармливаю в виде зелени, остальную  часть ска
шиваю в канун зам орозков, досуш иваю  на веша
лах и берегу на зиму. П онем ногу обламываю  ка
пустный лист, его скармливаю  летом  и осенью. 
После уборки и заквашивания капусты оставший
ся лист замораживаю  и использую  кроликам  зи
мой. М ор ковн ую  ботву в полуподсуш енном  виде 
в продолж ении всей зимы скармливаю  очень 
экономно. Д аю  ее только крольчатам, начиная 
с двадцатидневного возраста и слабым перебо
левшим кроликам.

Б. Д. НИКОЛЬСКИЙ 
652300, Кемеровская обл., ст. Арлюк

Использую крапиву, 
зелень и сено кукурузы

С ранней весны и до  конца лета я скармливаю  
кроликам  крапиву. Предварительно измельчаю  
ее, ош париваю  кипятком, а затем смешиваю с 
ком бикорм ом , мелким вареным картофелем  
и очистками. Все это разминаю.

Кролики охотно поедаю т корм  с добавками  
крапивы.

В конце лета крапивы становится мало, и я за
меняю  ее зеленой массой кукурузы. Стебли ку
курузы  срезаю  после сбора початков и в из
мельченном виде добавляю  в мешанку. Если же  
необходим о бывает срезать все стебли одновре
менно, то я их высуш иваю и позже постепенно 
добавляю  в меш анку в виде сечки.

Зеленая масса кукурузы  по содерж анию  пере- 
варим ого белка уступает крапиве. Поэтому, 
скармливая ее кроликам, я даю  им одноврем ен
но зерно бобовых, ком бикорм  вы сокого каче
ства. Рубленую зеленую  массу кукурузы  я обдаю  
горячим запаренным ком бикорм ом  и хорош о их 
перемешиваю. Смесь скармливаю  кроликам ос
туженной. Заметил, что стебелькам кукурузы  
кролики предпочитают ее листочки. М еш анку  
с примесью кукурузы  приготавливаю  непосред
ственно перед корм лением  животных и только  
на одну дачу. В противном случае она быстро  
начинает киснуть. С леж у за тем, чтобы и в кор
муш ках кроликов мешанка не оставалась.

Сечку из сена кукурузы  тож е ош париваю  ки
пятком и скармливаю в смеси с другим и кор
мами.

В прош лом году мне представилась возм ож - 
ность посеять кукурузу на сено на небольш ом  
супесчаном участке. Сделал я это так. На вспа
ханной земле вырыл канавки на расстоянии 40 см 
д р уг от друга глубиной 15 см.

В канавки заложил кроличий навоз (приблизи
тельно из расчета 1 т удобрения на 100 м2 пло
щади). В стенки канавок, на глубине 6— 8 см, 
посадил по 3— 4 зерна. Канавки зарыл. Проры вку  
всходов не делал. Рыхлил почву и удалял сорня
ки дважды. Кусты окучивал.

Когда кукуруза выбросила 3— 4 листочка, пос
ле дож дя подкорм ил ее мочевиной. Выросла 
культура на славу: выше человека и по два по
чатка на стебле.

Чтобы сохранить питательность сена, срезал 
кукурузу сразу после выбрасывания початков. 
Собрал зеленой массы около  600 ц с гектара. 
Стебли высушил, расстелив тонким слоем на кры
ше сарая. Во время сушки переворачивал их и 
следил, чтобы не покрылись плесенью.
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Двойная пользаТакое сено кролики едят с удовольствием.

С мая по сентябрь картоф еля и очисток бы 
вает недостаточно. В этом случае я использую  
отходы садоводства и огородничества: падаль
яблок и груш, перезревш ие и недозревш ие ка
бачки и патиссоны, не завязавшуюся в кочаны  
капусту, ботву свеклы и м оркови. Эти отходы я 
варю или измельчаю, толку, смеш иваю  с сечкой  
крапивы, кукурузы, ком бикорм ом .

Ранней весной, после обрезки деревьев, ис
пользую также ветки яблонь и груш .

Таким образом, покупая в общ естве кролико
водов, членом которого  я являюсь, концентри
рованные корма, создавая запас других корм ов  
и максимально используя резервы , мне удалось  
в прош лом году получить от 7 самок 195 кроль
чат. Сдал государству для убоя 92 головы  и 
55 ш курок, продал на племя 5 голов, остальных 
оставил для рем онта  стада и для нуж д  семьи.

Д оход от кролиководства —  существенная д о 
бавка к моей пенсии.

А. В. РЕКУНОВ 
250010, г. Чернигов-10, ул. Калинина, 

Д. 5-а.

В больш инстве случаев поздней осенью травы  
уж е скош ены или выгорели и становится трудным  
обеспечить кроликов зеленым корм ом .

На протяжении пяти лет я использую  прекрас
ный резерв такого корма. М ногие о нем не знают.

Это —  карантинный сорняк ива ксантифалия 
(ива дурманолистная). Растет он по обочинам  
д о ро г, на пустырях и свалках, возле ферм, очень 
похож  на подсолнух, имеет стебель высотой до 
двух метров, больш ие круглы е листья. Сорняк не 
ест никто из животных, а кролики с удовольст
в и е м ,—  сначала стебель, он очень сладкий, по
том  листья.

Приучать кроликов к поеданию  растения сове
тую  постепенно, вначале давать им его поне
многу.

Старые, отвердевш ие стебли сорняка м ож но  
запаривать.

Таким образом  кролиководы, уничтожая сор
няк, будут иметь резервный корм . Двойная 
польза!

в. п. ЯЗЫК 
Харьковская обл., г. Изюм, 

ул. Тарасовска*, д. 39.

Семья калифорнийских кроликов с фермы Феодосийского совхоза
Фото Т. ТАиНС
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3 A PVBE Ж О М

Закупка нутрий для убоя
(Обзор материалов польской прессы )

В Польской Н ародной Республике в течение ряда лет 
практикуется закупка живых нутрий для убоя. Она прово
дится постоянными или передвиж ны м и заготовительными 
пунктами в районах наиболее интенсивного разведения 
зверей, в частности на территории западных и ю го-запад
ных воеводств рядом  гминных артелей «Крестьянская 
взаимопомощ ь» под руководством  Государственного 
центра племенного животноводства в Познани. Работники 
пунктов, выполняя основные свои ф ункции, кром е того, 
консультирую т звероводов по вопросам  корм ления и 
содерж ания животных. Продавая ж ивых нутрий для убоя, 
поставщики таким образом  ум еньш аю т затраты своего 
труда на первичную  обработку ш курок без риска их 
испортить и, главное, им не обязательно иметь специаль
ные помещ ения для съемки, первичной обработки, суш ки и 
хранения пушнины. Такая система способствовала значи
тельному подъему нутриеводства в стране, сущ ественно 
повлияла на качество продукции. П овы ш ению  качества 
ш курок  способствовала также хо р о ш о  организованная 
поставка нутриеводам  инвентаря и строительных материа
лов приемными пунктами.

Опыт работы организаций, занимаю щ ихся заготовкой 
нутрий для убоя, был полож ен в основу создания Государ
ственного стандарта (польской норм ы ) на этих зверей.

Ж ивые нутрии закупаются в республике без различия 
пола и возраста. Их делят на две группы  в зависимости от 
окраски волосяного покрова.

В первую  группу объединяю т все типы нутрий стандарт
ной окраски, включая серебристых и почти черных.

Во вторую  группу входят цветные звери.
В зависимости от веса в момент приемки нутрий делят 

на четыре категории, каж дой из которы х соответствует 
определенная длина высуш енной ш курки (табл. I).

Стандартом предусм отрены  определенны е разм еры  
правилок (рис. 1, в мм).

Убойных нутрий в зависимости от деф ектов или качества 
волосяного покрова при прием ке делят на четыре класса. 
Качество их меха оцениваю т в соответствии со стандартом 
на ш курки.

Выделяют следую щ ие деф екты меха:
1. Все повреж дения волосяного покрова разм ером  до 

1 см 2 —  несущественные.
2. Плешины —  вытирание пуховых волос:

а) на хребте площ адью  в 1— 5 см 2 —  малый дефект, 
5— 20 см2 —  средний, 20— 40 см 2 —  больш ой.

б) на череве 1— 4 см2 —  малый деф ект, 4— 15 см2 —  
средний, 15— 30 см2 —  больш ой.

3. Вытирание волосяного  покрова (поверхностное):
а) площ адью  в 1— 10 см2 —  деф ект несущ ественный, 

10— 20 см2 —  малый, 20— 40 см 2 —  средний, 40—  
60 см2 —  больш ой.

4. Сваливание пуховых волос:
а) до 10% площади ш курки —  средний дефект, 

10— 20% —  больш ой.
5. Загрязнение волосяного покрова:

а) д о  2 см 2 площади ш курки —  несущ ественный дефект,
2— 15 см 2 —  малый, 15— 30 см 2

б) общ ей окраски зверей остальных типов (за исклю че
нием янтарно-золотистых) —  большой.

Деф ект поры ж ения может встречаться очень часто, 
особенно у  сапфировых (бежевых зверей) в том случае, 
когда их содерж ат в незащищенных от солнца загонах или 
клетках, а также в случае неполной линьки летнего волоса.

В стандарте перечислены следую щ ие категории групп 
деф ектов: А  —  несущ ественные; В —  несущественные,
или 4 малых, или 2 средних, или 1 больш ой; С —  несущ е
ственные, или д о  8 малых, или 4 средних, или 2 больших; 
Д —  несущественные, или превыш аю щ ие число, указанное 
для категории С, а также неуказанные дефекты, которые, 
однако, не являются основанием для выбраковки ш курки. 

При определении класса убойных нутрий по качествен-

Правилки для боль
ших шкурок

Прабилки для 
мелких шкурок

средний, 30—
60 см 2 —  больш ой.

6. Ярко вы раж енный ры ж ий оттенок: 
а) подпуш и стандартной нутрии —  деф ект средний;
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Т а б л и ц а  1

Категория нутрий 
для убоя

I
II

i l l
IV

Класс шкурок

I
II

I I I
IV

Вес (кг) Длина шкурки (см)

Свыше 5 ,50
4. 50 — 5 ,50
3 . 50  — 4, 50  
3 ,00  — 3 , 50

Свыше 77 
70 — 77 
62 — 70 
54 — 62

Т а б л и ц а  2

Категории волосяного покрова и дефектов

1, 1А
1 В, 2, 2А 

1C, 2В, 3, ЗА 
1Д, 2С, ЗВ

Т а б л и ц а  3

Нутрия (кг)

Стоимость шкурки в зависимости 
(%  к наивысшей цене)

от класса

I -  ! I I I 1 IV
Стандартные

Свыше 5 ,5 100% (640 зл.) 90 79 50
Ст 4 ,5  до 5 ,5 89 79 71 45
От 3 ,5  до 4 ,5 79 71 64 40
От 3 до 3 ,5 60 54 48 31

Цветные

Свыше 5 ,5 100% (760 зл.) 90 80 51
От 4 ,5  до 5 ,5 89 80 71 44
От 3 ,5  до 4 ,5 80 72 64 40
От 3 до 3 ,5 61 55 50 31

ном у признаку руководствую тся системой особенностей и 
недостатков ш курок, представленной в таблице 2.

Заготовке не подлежат нутрии весом менее трех кило
граммов, а также не отвечающ ие требованиям IV  класса 
качества ш курок, которы е характеризую тся следую щими 
деф ектами: полностью  свалявшимся волосом или его
значительным загрязнением ; линяющ ие.

Не заготавливают также нутрий с незаживающ ими рана
ми на туловищ е и с больш им сроком  беременности, с про
явлениями признаков заболевания (матовый оттенок воло
сяного покрова, чрезм ерное истощ ение, гнойные выделе
ния из глаз и носа, струпья и гнойники на коже, наруш е
ние работы ж елудочно-киш ечного  тракта, общее 
ослабление ж изненны х функций).

В таблице 3 приводим  прейскурант на нутрий для убоя 
в % от наивысшей цены ш курки: стандартной —  640 зло
тых (14,38 руб.), цветной —  760 злотых (17,10 руб.).

О снованием для принятия такой классификации в прей
скуранте была себестоимость продукции нутриеводства и 
затраты на ее заготовку. Это, в свою  очередь, свидетель
ствует, что издерж ки на закупку и обработку ш курок в 
торговле сравнительно высокие и м огут быть ком пенсиро
ваны только стоим остью  мяса зверей (убойный выход 
мяса —  50%).

М ясо нутрий с бы тую щ им  еще предубеж дением  сбыва
ется по низким ценам. В результате его продажа покры
вает лишь расходы , связанные с закупкой зверьков и 
обработкой их ш курок  (содерж ание и оснащение загот
пунктов, боен, транспортны е расходы, издерж ки в связи с 
повреж дением  ш курок и т. д.).

П олож ение это м ож но  улучшить путем организации на 
пунктах переработки мяса зверей и продажи его на рынке 
в виде полуф абрикатов и колбас.

Стандартом предусм отрена также оплата за услуги по 
уб о ю  нутрий, оказываемые отдельными заготовительными 
пунктами. Благодаря этому зверовод м ож ет выбирать 
способ сбыта животных.

В целях дальнейшей интенсиф икации нутриводства в ПНР 
предусматривается регулярное обеспечение звероводов 
концентрированным и корм ами и необходимыми материа
лами.

Т. А. ТАЙНС

ХРОНИКА

Всероссийское совещание кролиководов
Свыше ста руководителей совхозов и колхозов из хо

зяйств Российской Ф едерации собрались недавно в г. Наль
чике для того, чтобы обменяться накопленным опытом  по 
организации и работе кролиководческих ф ерм  на пром ы ш 
ленной основе. Совещ ание было организовано «З веропро- 
мом» РСФСР совместно с секцией звероводства и кроли
ководства ВАСХНИЛ и Научно-исследовательским институ
том пуш ного звероводства и кролиководства (НИИПЗК). 
Проходило оно в зверосовхозе «Майский», которы й явля
ется центром зонального м еж совхозного  производственно
го объединения «Ю гпушнина» и научно-производственной 
базой НИИПЗК.

В совещании приняли участие представители Совета М и
нистров РСФСР, Кабардино-Балкарского обком а КПСС, М и
нистерства сельского хозяйства СССР, учены е НИИПЗК и 
Харьковского зооветеринарного института.

Как организовать производство продукции на крупных 
кролиководческих фермах, каковы задачи руководителей и 
специалистов хозяйств в свете приказа М СХ РСФСР от

20/IX 1976 г. №  1048 «О дальнейшем развитии кроликовод
ства в РСФСР», —  эти вопросы  стояли во главе повестки 
Дня.

С докладом  выступил начальник «Зверопрома» В. А. Афа
насьев. Он отметил, что становление промыш ленного кр о 
лиководства в стране особенно активно осуществляется с 
1970 г. Процесс этот в различных зонах страны проходит с 
неодинаковым успехом. О днако практика передовы х хо
зяйств РСФСР в Татарской АССР, в Кабардино-Балкарской 
АССР, в М осковской, Кировской, Л енинградской областях 
и в ряде других свидетельствует, что строительство круп
ных кролиководческих ф ерм по пром ы ш ленном у производ
ству кроличьего мяса и применение новой технологии поз
воляют наиболее рационально использовать капитальные 
вложения и новую  технику, увеличиваю т производитель
ность труда и эффективность производства, повышают 
рентабельность.

Показатели производства в м еханизированных крольчат
никах закрытого типа с заданным м икроклим атом  во много
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раз превосходят аналогичные показатели, полученные при 
старой технологии (наруж ны е клетки, немеханизированные 
шеды). Лучш ие хозяйства на 1 ц привеса кролика затрачи
вают корм ов 5 ц корм, ед., труда 40— 45 чел.-час. Рента
бельность ферм превыш ает 30% . Совхозы и колхозы 
РСФСР долж ны  будут увеличить производство продукции 
этого вида в 3,5 раза. На хозяйства «Зверопром а» возло
ж ена задача увеличить в годы 10-й пятилетки маточное 
поголовье кроликов до 300 тысяч.

В настоящее время в системе М С Х РСФСР насчитывает
ся нем ногим  более 300 кролиководческих ф ерм, в каж дой 
из которы х содерж ат в среднем  всего лишь 500 взрослых 
маток. П ервоочередная задача руководителей совхозов и 
колхозов республики увеличить поголовье ж ивотных на 
каж дой ф ерм е не менее чем по 1000 самок.

П рим ером  в развитии отрасли долж ны  быть специализи
рованные племенные совхозы, которы е в годы преды дущ ей
9-й пятилетки реализовали более 370 тыс. голов высококлас
сного плем енного м олодняка в возрасте 3— 4 месяцев. За
дача этих хозяйств приум нож ить показатели своих п еред о
виков по выращ иванию  и реализации чистопород ного  пле
м енного  поголовья (совхозы  «Бирюлинский», «Кощ аков- 
ский», «Луч», «Берсутский», «Анисовский» и др.).

М инистерство сельского хозяйства РСФСР выделило на 
нуж ды  кролиководства в 10-й пятилетке 85 млн. руб. Чтобы 
освоить их, предстоит немало поработать.

Дальнейшее соверш енствование технологии производства 
крольчатины на пром ы ш ленной основе с использованием 

.одноярусной системы содерж ания ж ивотны х основного  ста
да при полной механизации трудоем ких процессов, разра
ботка и внедрение технологии производства при трехъ
ярусном  содерж ании м олодняка —  проблем ы  первостепен
ной важности. Для их реш ения необходим о преж де всего 
позаботиться о подготовке квалиф ицированных кадров, о 
производстве полнорационны х гранулированных ком б и ко р 
мов и оцинкованной сетки с требую щ им ся разм ером  ячеек, 
разработать действенные м еры проф илактики болезней кр о 
ликов.

О собое внимание В. А. Афанасьев уделил в своем выступ
лении анализу работы кролиководческих ф ерм  хозяйств, 
переданных системе «Зверопром » в порядке двойного  под
чинения. Д окладчик подверг резкой критике руководителей 
сельскохозяйственных органов на местах, директоров сов
хозов и председателей колхозов этих хозяйств, отметил их 
невнимание к отрасли, порочную  практику планирования, 
отсутствие элем ентарного зоотехнического учета на фермах, 
календарей воспроизводства ж ивотных, корм оцехов, орга
низованной корм овой базы, оптимальных параметров мик
роклимата в закрытых крольчатниках.

В числе таких глубокоубы точны х хозяйств В. А. Афанась
ев отметил, в частности, совхозы «Родоманово» Смоленской 
области, «Александровский» М орд овской  АССР, «Путь Ле
нина» Н овгородской области, им. Ц иолковского Калужской 
области, «Сургутский» Куйбыш евской области, колхоз 
«Дружба» Ульяновской области и ряд  других.

О характеризовав создавш ую ся в этих хозяйствах ситуа
цию  как тенденцию  к свертыванию отрасли докладчик ука
зал на необходимость принятия срочны х м ер к исправле
нию  недостатков и нем едленного перехода на путь концент
рации и укрупнения производства.

Элементарный порядок на фермах', подготовка кадров 
кролиководов, закрепление за фермами угодий для произ
водства зеленой массы и травяной муки, организация кор 
моцехов с терм ической обработкой исходных продуктов 
для производства гранул по технологической схеме зверо
совхоза «Майский», конкретны е задания работникам ф ерм 
по производству крольчатины —  таков перечень перво
очередны х задач отстающ их.

В. А. Афанасьев сообщ ил присутствую щ им  о том, что в 
штат совхозов и колхозов, где м аточное поголовье кроли-- 
ков достигнет 1000, вводится долж ность управляю щ его 
ф ерм ой, а также возм ож но повыш ение квалификации ди
ректоров и председателей на специальных курсах при 
НИИПЗК; застройка ф ерм  разреш ена Госстроем по индиви
дуальном у проекту, разработанном у в зверосовхозе «За
ря» Л енинградской области.

В заклю чение В. А. Афанасьев призвал участников со 
вещания д осрочно выполнить задания текущ его юбилейно 
го  года, бороться за эфф ективность и качество производ 
ства в 10-й пятилетке.

Затем выступила с обстоятельными докладами большая 
группа ученых НИИПЗК.

С интересом выслушали присутствую щ ие сообщ ение на
чальника ОПКБ НИИПЗК Ю . В. Павлова о типах зданий и 
сооруж ени й, применяемых при строительстве кроликовод
ческих ф ерм  и о механизации трудоем ких процессов на 
крупны х фермах.

Д иректор  НИИПЗК В. Н. П омытко поделился с участника
ми совещ ания итогами научных исследований в области 
микроклимата в механизированных крольчатниках.

О б организации кормления кроликов рассказала стар
ший научный сотрудник Е. А. Раззоренова, а о технологии 
приготовления полнорационных гранулированных комби
корм ов —  старший научный сотрудник В. С. Александрова.

Заведую щ ий сектором  пром ы ш ленного кролиководства 
НИИПЗК В. Н. Александров долож ил об основном  направ
лении в племенной работе при промыш ленной технологии 
содерж ания кроликов.

Управляю щ ий кроликоф ерм ой О ПХ НИИПЗК С. П. Расти- 
меш ин подробно рассказал об опыте работы фермы инсти
тута, где в 1976 г. от 1500 самок вырастили свыше 50 тыс. 
крольчат и получили в расчете на матку по 71 кг мяса. 
Коллектив ф ермы взял обязательство выполнить задания
10-й пятилетки за четыре года.

Большой интерес участников совещ ания вызвал доклад 
старш его научного сотрудника Р. П. Цветковой, которая 
предлож ила ряд  реком ендаций по вопросам организации 
и оплаты труда при производстве крольчатины на про
м ыш ленной основе.

Заведую щ ая лабораторией по изучению  болезней кро
ликов В. П. Рютова сделала сообщ ение о профилактике и 
лечении болезней кроликов.

О собой новизной и оригинальностью  реш ений отлича
лась тема доклада заместителя декана Харьковскйго зоо
ветеринарного института Е. П. Наймитенко об организации 
туровы х окролов на крупных фермах, построенная по ма
териалам исследований автора в хозяйствах Крымской 
области.

В совхозе «Майский» ф ункционирует механизированный 
комплекс для приготовления гранулированного  комби
корм а с линией для терм ической обработки исходных 
компонентов.

Участники совещания детально ознакомились с работой 
этого  агрегата. Кроме того, им была предоставлена воз
м ож ность получить квалиф ицированную  консультацию о 
комплексе у главного инж енера совхоза Б. Ф. Веревкина и 
директора М . Г. Роменского, под  руководством  которых 
этот агрегат был оборудован.

В процессе совещ ания опы том  работы своих хозяйств 
поделились директора звероводческих хозяйств «Кощаков- 
ский» (Н. Б. Валеев), «Заря» (Е. Н. Казаков), «Подгорный» 
(М. И. Казаков), «Анисовский» (П. С. Заболотский).

Н. Б. Валеев сообщ ил, что в 1976 г. прибыль от кроли
ководства составила в их совхозе 24 тыс. руб. На фермах 
организовано сквозное обслуж ивание животных, установ
лен гранулятор с матрицей в 4,8 мм, реализация молодня
ка производится еж ем есячно, забиваю т кроликов в возра
сте 80— 90 и 120— 130 дней. В хозяйстве проводились серь
езные работы по сопоставлению  эконом и че ско й  эффектив
ности содерж ания ж ивотны х в шедах и механизированном 
закрытом крольчатнике, разработан температурный режим 
для взрослого поголовья и м олодняка по возрастным пе
риодам, установлены ф изиологические параметры для 
определения объема вентиляции помещ ений в разные се
зоны года применительно к условиям  Татарской АССР, 
изучался целесообразный разм ер групп молодняка на от
корм е. В совхозе проводится большая работа по дальней
шему соверш енствованию  разводим ых пород  кроликов. 
М но го  внимания уделяется улучш ению  условий труда и бы
та рабочих, культуре производства.
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—  Совхоз «Заря» единственное в Л енинградской области 
плем енное хозяйство пром ы ш ленного типа, —  отметил 
Е. Н. Казаков, —  в результате постоянной, углубленной 
племенной работы здесь выращ ивают высококлассный 
м олодняк для реализации. Трижды племенные ж ивотны е из 
совхоза были участниками см отров ВДНХ СССР и удостаи
вались дипломов I и II степеней.

В хозяйстве м ного  поработали над усоверш енствованием  
конструкции шедов, клеток и корм уш ек, уделяется посто 
янное внимание подготовке и переподготовке  кадров к р о 
лиководов.

Н. Б. Валеев и Е. Н. Казаков в своих выступлениях вы
сказали ряд критических замечаний. В частности, Е. Н. Ка
заков в адрес Л енинградского управления хлебопрод ук
тов, неупорядоченно поставляю щ его ком бикорм а и к тому 
ж е изготовленных по рецептам, не соответствую щ им  к о р м 
лению кроликов, Л енинградского госплем объединения, бой
котирую щ его заключение д оговоров на поставку плем- 
поголовья организациям потребкооперации и Л енинград
ского мясокомбината, наруш аю щ его объем и сроки поЬта- 
вок животных для убоя.

Н. Б. Валеев говорил о необходим ости организации про
хождения 10— 15-дневного практикума кролиководов их 
хозяйства в других передовы х хозяйствах РСФСР, так как 
возможности НИИПЗК в этом отнош ении крайне недоста
точные. Д окладчик считает также, что «Зверопром у» сле
дует возложить на ОКПБ НИИПЗК обязанность техниче
ского обслуживания кролиководческих ф ерм пром ы ш лен
ного типа и обеспечения их необходим ы м и узлами и де
талями, обеспечить выделение совхозам  гор ю ч е го  мате
риала для агрегата АВМ  на плановый объем работы, наве
сти порядок в целевом использовании плановых лимитов 
на строительство ферм, выделенных сельхозорганам  на м е
стах. Н. Б. Валеев считает целесообразны м  освободить сов
хозы, где имеются крупны е кролиководческие  комплексы, 
от плановых поставок государству витаминно-травяной 
муки. I

Далее участники совещ ания с интересом  выслушали вы
ступление директора совхоза «П одгорны й» Г. Н. Казако
ва. Трудный путь становления прош ло это хозяйство. Сла
боразвитый, малоэффективный с небольш им  запасом рабо
чей силы совхоз в течение ко р о тко го  времени организовал 
крупную  пром ы ш ленную  ф ерм у, которая по итогам 1975 г. 
стала победителем Всесою зного социалистического со р е в
нования и удостоена премии. Еж егодны й вы ход м олодняка 
от матки на ф ерм е 23— 25 голов, себестоимость центнера 
его п ривеса—  186— 200 руб. при затратах корм ов в 6 ц 
корм. ед. Рентабельность —  23— 28% . С редний заработок 
кролиководов составил в хозяйстве 178 руб.

Сейчас коллектив ф ермы борется за досрочное выпол
нение повыш енных обязательств ю билейного года —  выра
стить от 1440 маток 38 тыс. крольчат, произвести 900 ц 
мяса.

Как выращ ивают племенных кроликов в совхозе «Ани- 
совский», рассказал его директор  П. С. Заболотский. На 
ф ерм е 1000 самок породы  советская шиншилла. В 9-й пя
тилетке продано 57 тыс. племенных животных, а в 1976 г. —  
около  16 тыс. В ю билейном  1977 г. хозяйство реализует не 
менее 520 т крольчатины, а в 1980 г. —  1020 т.

Весьма полезным и поучительным было для участников 
совещ ания ознаком ление с работой совхоза «Майский», 
где его  директор  М. Г. Роменский подробно рассказал о 
деятельности коллектива хозяйства. К концу 10-й пятилетки 
здесь планируется иметь 2 тыс. голов основного стада 
кроликов и производить 120 т мяса в год.

В заклю чение совещ ания В. Н. Помытко ознакомил при
сутствую щ их с проектом  реш ения секции звероводства и 
кролиководства ВАСХНИЛ о направлении научных иссле
дований в области кролиководства в 10-й пятилетке.

О сновное в этих исследованиях: совершенствование тех
нологии производства мяса на пром ыш ленной основе с 
использованием одноярусной системы содерж ания взрос
лых животных, разработка технологии м ногоярусного  со 
держ ания м олодняка кроликов, м ер профилактики болез
ней, рациональных ф орм  организации труда на промыш 
ленных фермах, предусм атриваю щ их туровую  систему слу
чек и окролов, с генеральной дезинф екцией полностью 
освобож даем ы х от животных помещений, разработка тех
нологической схемы, равном ерно в течение года, получе
ния молодняка, рецептов полнорационных ком бикорм ов, 
позволяю щ их проводить ранню ю  (28— 30 дней) отсадку 
крольчат, и кругл огодовое  корм ление без добавок грубых 
и сочных компонентов, прем иксов для обогащ ения рацио
нов.

Исследования будут также проводиться в направлении 
отработки механизации трудоем ких процессов на фермах, 
создания вы сокопродуктивны х линий животных по призна
кам мясности, качеству волоса, ж изнеспособности особей, 
предназначенных для получения гибридов с повышенным 
эф ф ектом гетерозиса.

Предлагается также подготовить предлож ения об орга
низации племенных заводов на базе экспериментальных и 
опытных хозяйств научных учреж дений и совхозов по ве
дущ им  м ясо-ш курковы м  и м ясным  породам  кроликов, соз
дать сеть племенных репрод укторны х хозяйств.

Участники Всероссийского совещ ания кролиководов при
няли обращ ение ко всем кролиководам  республики о д о 
срочном  выполнении заданий ю билейного года.

Ю . К. ВОЛЬФ

Читатель предлагает, читатель советует
В начале марта на кролиководческой ф ерм е о ткорм оч

ного совхоза «Дубки» Кры м ской области состоялась кон
ференция читателей наш его журнала. В ней приняли уча
стие специалисты и работники ф ерм ы, секретарь Симф е
ропольского райкома партии Е. А. Возвышаева, а также 
главный ветврач овощ е-м олочного  совхоза «Саки» 
А. Н. Иванов, который приехал в хозяйство обм еняться о п ы 
том работы. г

Корреспондент журнала «Кролиководство и звероводст
во» рассказала присутствую щ им  об истории возникнове
ния издания, о методах организации материалов и порядке 
их подготовки к печати, о связях ж урнала с производством .

О больш ом интересе читателей к ж урналу свидетельству
ет тот факт, что его подписчиками к началу 1977 г. стали 
еще 14 тысяч человек. И это не случайно. Работа журнала 
направлена в основном на пропаганду реш ений XXV съезда 
КПСС, октябрьского Пленума ЦК КПСС, постановлений

ЦК КПСС «О всесою зном  социалистическом соревновании 
за повыш ение эфф ективности производства и качества 
работы, успеш ное выполнение заданий десятой пятилетки», 
«О дальнейш ем развитии специализации и концентрации 
сельскохозяйственного производства на базе м еж хозяйст- 
венной кооперации и агропромыш ленной интеграции», 
«О 60-й годовщ ине Великой О ктябрьской социалистиче
ской револю ции».

Важной стороной деятельности журнала «Кролиководст
во и звероводство» является работа с письмами корреспон
дентов. Их еж егодно в редакцию  поступает более тысячи. 
И на все нуж но квалифицированно, в сж атые сроки отве
тить. Письма читателей пом огаю т ж урналистам  увидеть 
ж изнь во всем ее м ногообразии; за отдельны м и, кажущ и
мися сначала частными фактами, акцентирую т их внимание 
на важных явлениях.

Почта редакции лучший баром етр читательских интере
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сов. М но ги е  рубрики живут потому, что питаются ж иви
тельным со ком  корреспонденций, поступаю щ их непосред
ственно с производства. Поэтому, естественно, редакция за 
интересована в том, чтобы каж дое ее выступление нашло 
своего  адресата, чтобы опыт стал достоянием  масс.

Участники конф еренции обратили внимание на то, что 
больш инство читателей уж е не удовлетворяет простое пе
речисление на страницах журнала Героев труда, подвигов, 

т соверш аем ых ими на сроем рабочем  месте.
Хотелось бы видеть, говорили читатели, социальные порт

реты современников. Н ередко бывает так, что за потоком  
инф ормации на производственные темы не видно советско
го человека, как будто все больш ие и малые дела совер
шаются сами собой, автоматически. П роизводство, как 
правило, всегда показывается в развитии, а о человеке- 
труж енике не говорится вовсе.

Н. М. Ф ирсова, заведую щ ая кролиководческой ф ерм ой 
совхоза «Дубки», выступая от имени коллектива, обрати
лась с просьбой писать образно и доходчиво.

В этой связи хотелось бы, подчеркнула она, чтобы в 
ж урнале появилась рубрика  «Словарь-справочник», где 
кролиководы  м огли бы ознаком иться с терминами, упот
ребляем ым и в статьях ж урнала. На его страницах следует 
помещать больш е материалов о лучш их бригадах, участках, 
о духовном  облике рабочих.

Ветеринарный санитар ф ерм ы Л. Н. Белякова и кроли
ковод А. П. Ромасюкова просили больш е давать в ж ур н а 
ле материалов о болезнях кроликов, особенно распро
страненных в условиях их пром ы ш ленного  разведения.

Кроликовод В. К. Баранова выступила с просьбой почащ е 
печатать в ж урнале ю ридические консультации по оплате 
труда, а также материалы, касающ иеся эконом ического  сти
м улирования в условиях пром ыш ленных ф ерм.

Слесарь совхоза «Дубки» Н. Н. Стариков реком ендовал 
больш е писать о техническом  оснащ ении кроликоф ерм , 
рассказывать о том, какой завод или предприятие выпуска
ет те или иные маш ины и механизмы, позволяю щ ие увели
чить производительность труда, рациональнее использовать 
рабочее время. Где и при каких условиях они себя оправ- 
далй.

Было бы желательно, говорил он, через ж урнал обм ени
ваться достиж ениям и м еханизаторов кролиководческих 
ф ерм. Хорош о, если бы статьи по возм ож ности чаще ил
лю стрировались рисункам и и ф отограф иям и. Это помогает 
заострить внимание на прочитанном.

Н. Н. Стариков выразил пож елание чаще печатать такие 
интересные материалы, как «Н екоторы е проблем ы механи
зации и интенсиф икации производства в зверосовхозах 
Латвии» А. Атварса, «Эф фективность механизации при со
держ ании кроликов в закрытых пом ещ ениях» Р. Ц ветко
вой, «Как обеспечить эф ф ективное использование мобиль
ных корм ораздатчиков» В. Гришина, И. Ш иротова, Е. Каза
кова, Р. Аккуратова (в ном ерах 1, 5 и 6 наш его журнала 
за 1976 г.).

Главный ветеринарный врач А . Н. Иванов рассказал об 
опыте работы кролиководческой ф ерм ы совхоза «Саки».

В 1976 г. коллектив ф ермы добился высоких показателей. 
В среднем, в расчете на одну самку, кролиководы  полу
чили по 80 * г  мяса и сдали государству 50 т крольчатины.

А. Н. Иванов поделился со слушателями опытом разве
дения и корм ления кроликов в их хозяйстве. Таких высо
ких показателей, подчеркнул он, коллектив добился пр е ж 
де всего благодаря своеврем енном у осущ ествлению  сани
тарно-проф илактических м ероприятий.

Пользуясь случаем, секретарь С им ф еропольского  райко
ма . партии Е. А. Возвышаева выступила перед собравш и
мися.

«П риродно-эконом ические  условия наш его района, —  
подчеркнула она, —  новые закупочны е цены, а также ряд 
м ероприятий партии и правительства, направленных на 
увеличение производства диетического  мяса, открыли ис
клю чительно ш ирокие возм ож ности для развития кролико
водства в Крыму. Только за годы девятой пятилетки про
изводство кроличьего мяса в нашей области возросло в 
пять раз. И это только начало...»

Далее она ознакомила коллектив ф ермы с передовым 
опытом  лучш их хозяйств Кры м ской области, получивших 
реко рд н о е  количество мяса от одной кроликоматки. «Опыт 
таких хозяйств подсказывает, —  говорила Е. А. Возвышае
ва, —  что чем крупнее кроликоф ерм а, чем больш е на ней 
производится мяса и ш курок, тем она рентабельнее, тем 
ниже себестоимость производим ой там продукции».

Она призвала также коллектив сам оотверж енны м  трудом  
и выполнением всех взятых социалистических обязательств 
встретить 60-ю годовщ ину Великой О ктябрьской социали
стической револю ции.

«Хорош о бы, чтобы и на вашей ф ерме, —  сказала она 
в заключение, —  было получено от каж дой самки основ
ного  стада в среднем  не м енее 50 кг, а от лучших по 
100 кг мяса».

В целом конф еренция прошла ярко  и содержательно.
Она ещ е раз показала, что нуж но  искать новые ф ормы 

подачи материалов, поднимать более глубокие проблемы 
с целью  изображ ения реальной действительности, увели
чить качество и количество иллюстраций.

В связи с этим м ож ет быть нам стоит поставить вопрос
об организации заочного клуба читателей.

Такой клуб уж е  сущ ествует у газеты «Советская Россия». 
В 1971 г. в г. Н овочеркасске за «кипящ им самоваром» про
шло его первое заседание. С тех пор регулярно  по сре
дам его члены собираю тся вместе, чтобы обсудить оче
редны е номера газеты, проблемы, поднятые ею  на своих 
страницах.

Внимательно исследуя подш и»ку, они не только сами 
учатся у передовиков производства, но, как правило, обра
щ аю т внимание коллективов предприятий и общ ественных 
организаций своего города, района, области на статьи, спо
собные их заинтересовать. Тем самым клуб помогает рас
пространению  передового опыта, расш иряет круг читате
лей газеты.

Не только у газет, но и у ж урналов, по-видим ом у, есть 
свои друзья. Это —  внимательные читатели, которые не 
просто читают, а изучают страницы изданий. Они первыми 
торопятся ободрить редакцию  похвальным словом  или 
предостеречь от неверного шага.

«Клуб друзей» наш его журнала м огут возглавить акти
висты района или области, где  развито промыш ленное 
кролиководство или звероводство, где сущ ествую т об
щества любителей. Если на свои заседания они будут 
приглашать опытных специалистов, партийных и комсомоль
ских работников, местных ж урналистов, то м ож но  с уве
ренностью  сказать, что встреча пройдет интересно. Ведь 
на устном выпуске ж урнала ^можно не только обсудить 
отдельные статьи и ж урнал в целом, но и выслушать мне
ние специалистов по интересую щ им  вопросам, рассказать, 
что волнует вас, какие из своих забот вы считаете общест
венно значимыми, что возм ож но  реш ить с пом ощ ью  пе
чатного слова. М ож но  будет такж е высказать предлож е
ния по качеству исполнения ж урнала, по ф орм е и содер
ж анию  материалов, рассказать о пом ощ и, которую  оказал 
ж урнал коллективу или читателю, какой материал или 
опыт, описанный в нем, новая технология, обратили на себя 
ваше внимание.

Ф орм ы  работы клуба м огут быть самыми разнообраз
ными. Польза ж е от таких постоянно действую щ их чита
тельских конф еренций —  несомненна.

Редакция всегда с волнением  ж д ет отклика на то или 
иное выступление, интересуется, как понимает ее читатель. 
В этом вопросе прям ы м  ее пом ощ ником  будет клуб, так 
как ни одна разовая читательская конф еренция не дает 
такого точного «замера» читательского интереса, как по
стоянно действую щ ий клуб.

Наш ж урнал делается не только для кролиководов и 
звероводов, но и с пом ощ ью  активных читателей, ставших 
нашими внештатными корреспондентам и. Ленинский прин
цип партийности печати, участие в ней ш ироких слоев тру
дящ ихся масс, —  путь, по котором у неизменно следует 
ж урнал «Кролиководство и звероводство».

Т. А. ТАЙНС
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СОДЕ Р Ж А  Н ИЕ

Новости 
экрана

Студией «Центрнаучфильм» 
выпущ ен четвертый ном ер ки
ножурнала «Сельское хозяйст
во». Один из сю ж етов ф иль
ма —  «Пушистые пациенты» —  
представляет интерес для чита
телей нашего журнала. Кино
лента режиссера Э. Б обрицко- 
го (консультант С. И. Козлов) 
снята в Научно-исследователь- 
ском институте пуш ного зверо
водства и кролиководства. 
Среди всех сельскохозяйствен
ных животных кролики являют
ся чемпионами по быстроте 
воспроизводства. О дна кроль
чиха за год приносит около  40 
крольчат, дает более 80 кг м я
са. Но всегда ли удается реа
лизовать такое свойство кроли
ков?

О том, как достичь того, что
бы кролиководство стало вы
сокорентабельной отраслью, и 
рассказывают кадры фильма.

а . и. чи ж ов  
м ех  СССР

На первой странице облож
ки. Совхоз «Майский» Кабарди
но-Балкарской АССР — голов
ное хозяйство зонального меж
совхозного объединения «Юг- 
пушнина» и научно-производ
ственная база НИИПЗК. В юби
лейном году труженики совхо
за взяли обязательство реали
зовать пушнины на 4 млн. 
760 тыс. руб.
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НЕБОЛЬШОЙ, ЛЁГКИЙ, 
УДОБНЫЙ В ЭКСПЛУАТА
ЦИИ РАДИОПРИЁМНИК 
« СОКОЛ-4 03 » можно при
обрести в магазинах Гостор
говли и потребительской коо
перации.

Радиоприемник «Сокол-403» работает 
в диапазоне длинных и средних волн. 
Повышенные чувствительность и изби
рательность обеспечивают уверенный 
прием радиостанций.
Цена 29 руб.

ЦКРО «Радиотехника» 
Глаакоолторгреклама

......... А д\
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА АГРЕГАТАХ 

ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ТРАВЯНОЙ МУКИ 
МЕХАНИЗАЦИЯ В СОВХОЗЕ 
«ГАУЯ» ЛАТВИЙСКОЙ ССР

Металлические топливопроводы при работе 
агрегата следует соединять только шлангами 
предприятия-изготовителя.
Для быстрого прекращения подачи топлива в 
случае аварии или пожара на топливопроводе 
должны быть установлены перекрывные кра
ны: один возле емкости, другой у теплогене
ратора.

В целях мгновенной ликвидации пожара, вбли
зи агрегата следует оборудовать специальный 
стенд с огнетушителями (не менее четырех), 
ящиком с песком (0,6 м3), двумя лопатами, 
багром и лестницей.

Помещение или специальная крытая площадка, 
где устанавливается агрегат «АВМ —  0,65» 
должны иметь громоотвод, противопожарные 
разрывы (не менее 50 м) от других зданий и 
построек, а также водоем емкостью не менее 
50 м3, расположенный на расстоянии до 100 м. 
Система отвода и охлаждения муки должна 
быть выведена в промежуточный склад, изоли
рованный противопожарными стенами. Склад 
и место затаривания муки следует обеспечить 
вытяжной вентиляцией.
Перед перевозкой на общий склад травяная 
мука должна выдерживаться в течение двух 
суток на промежуточном складе.
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