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НА ВДН Х СССР
Павильон «Кролиководство и пуш
ное звероводство» стал подлинной 
школой передового опыта и ма
стерства. В его экспозициях расска
зывается о том, как передовые 
коллективы борются за выполне
ние решений XXV съезда КПСС.
Лучшие из лучших удостаиваются 
чести быть участниками ВДНХ 
СССР. Выставка раскрывает секре
ты мастерства, слагаемые успеха 
и передового опыта тех, кто ударно 
и творчески трудится, кто добива
ется замечательных результатов в 
социалистическом соревновании за 
досрочное выполнение заданий пя
тилетки.

На с н н м к а х .  Главный вход в павильон «Кроли
ководство и пушное звероводство»
Участники встречи кролиководов Российской Ф е
дерации знакомятся с живыми экспонатами вы
ставки.
Семья кроликов калифорнийской породы.

Ф ото А. В. ПОТАПОВА
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МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
» К О А О С >

«Считать главной задачей в 
сельском хозяйстве всесторон

нее, динамичное развитие и 

значительное повышение эф

фективности всех его отрас

лей, наЪеэ^ное снабт^ение 

страны продовольствием и 

сельскохозяйственным сырьем с 

тем, чтобы обеспечить даль
нейшее повышение уровня 

TfcusHU народа. Всемерно 

наращивать усилия для реше
ния задачи cблu^yfceнuя мате
риальных и культурно- 
бытовых условий э^изни города 

и деревни.»
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Решения X X V  съезда КПСС выполним!

Равнение на победителей конкурса
М инистерство сельского  хозяйства СССР под

вело итоги В сесою зного  ко нкурса  колхозов , сов
хозов и других государственны х сельскохозяйст
венных предприятий и организаций на лучшие 
показатели в развитии плем енного  ж ивотноводст
ва за 1977 г. Признаны победителям и 310 хо
зяйств, в том  числе 9 кр ол и ков од чески х  и зве ро 
водческих.

За успехи в соверш енствовании по ро д  кр ол и 
ков и наивысшие результаты  в плем енном  кр ол и 
ководстве первой премии с выдачей диплом а По
чета, л е гкового  автом обиля «Волга» (без оплаты) 
и д енеж ного  вознаграж дения удостоен ордена 
Трудового  Красного  Знамени племенной зверо 
водческий совхоз «Бирю линский» (В ы сокогорский  
район, Татарская АССР), третьей премии с выда
чей диплома 1 степени, л е гков о го  автомобиля 
«М осквич» (без оплаты) и д е не ж н ого  возна граж 
дения —  звероводческий  совхоз «Красная поля
на» (Д об ровеличковский  район. Кировоградская  
обл., УССР).

Для изучения и распространения среди кр о л и 
ководов совхозов, колхозов  и других хозяйств 
страны больш ую  ценность представляет опыт ра
боты зве ро во д че ско го  совхоза «Бирю линский» 
(директор  Г. А. Боровиков, гл. зоотехник А. В. Рос
ляков, ст. зоотехник М . Н. Ю дин). Это хозяйство 
из года в год  добивается высоких показателей в 
плем енном  кролиководстве . Его ф ерма у ко м п 
лектована кроликам и  по ро д  белый великан, се
ребристый, черно-буры й, советская шиншилла. 
От каж дой  крольчихи здесь получено в среднем  
по 28 голов. Из 56 тыс. вы ращ енного  в 1977 г. м о 
лодняка продано в другие  хозяйства 18,8 тыс., 
т. е. каж ды й третий кр о л ьч о но к реализован для 
племенных целей. К р ом е  хозяйств Татарии, высо
коклассный м ол од няк в количестве 14,6 тыс. был 
о тгр уж ен  во м ногие  районы Российской Ф е д е р а 
ции, У краинскую  ССР, Б елорусскую  ССР, К и р ги з 
скую  ССР и Грузинскую  ССР.

В основном  стаде ф ерм ы  60% элитных кр о л и 
ков и нет особей III класса. С редняя живая масса 
взрослых животны х пород  белый великан состав
ляет 5,5 кг, а максимальная —  7,1 кг, ч ер но -бу
рая —  соответственно 5,7 и 7,1, серебристый —  
5,2 и 6,6. Ремонтный м ол од няк в возрасте трех 
месяцев в 1977 г. имел в среднем  ж и вую  массу

одной  головы  по породе  белый великан 2,75, чер
но-бурая и серебристый —  2,6 кг.

В хозяйстве строго  соблю даю тся санитарно-ве- 
теринарны е правила. М олод няк, предназначен
ный для реализации на племенные цели, высажи
вается на специальную  ф ерм у, где производится 
осм отр  и отбор  животны х специалистами хо- 
зяйств-покупателей.

Уровень рентабельности продукции  кр о л и ко 
водства в 1977 г. составил 39% . С овхоз успешно 
выполняет планы продаж и государству мяса, м о 
лока, а такж е  ш ку р о к  норки , лисицы и соболя.

О дин из крупны х поставш;иков племенных кр о 
ликов (11 тыс. голов в 1977 г.) —  совхоз «Крас
ная поляна». На его  ф ерм е 1200 сам ок породы 
серый великан и 1200 сам ок советской шиншил
лы. Кролики  выраш,иваются в шедах при смеш ан
ном  типе корм ления.

В прош лом  году отличились и звероводы  этого 
хозяйства —  они вырастили в расчете на каж д ую  
сам ку  тем но -кор и чне во го  типа, серебристо-голу
бой и паломиновой породны х групп по 5,3— 5,4 
щ енка и реализовали пуш нину вы соким  качест
вом.

За успехи в соверш енствовании пород  (пор од 
ных типов) пуш ных зверей, вы сокие показатели 
воспроизводства, качества продукции  и реализа
ции плем ённого  м олодняка  награждены ; первой 
премией с выдачей диплома Почета, легкового  
автомобиля «Волга» (без оплаты) и денеж ного  
вознаграж дения —  племенной звероводческий 
совхоз «Раисино» (Рузский район. М осковская 
обл.); вторыми премиями с выдачей дипломов
I степени, легковы х автомобилей УАЗ-469Б и де
неж ны х вознаграж дений —  звероводческий сов
хоз «Правдинский» (Холм ский район. Сахалинская 
обл.) и племенной звероводческий совхоз «Пио
нер» (Л уж ски й  район, Ленинградская обл.); тре
тьими премиями с выдачей дипломов II степени, 
легковы х автомобилей «М осквич» и денежных 
вознаграж дений —  плeмeнньie звероводческие  
совхозы  «Лесной» (Бийский район. Алтайский 
край), «Силинский» (г. А ртем , П ри м орский  край), 
«Тимоховский» (Ногинский район. М осковская 
обл.), а такж е  совхоз «Л убезере» (Талсинский 
район. Латвийская ССР).

Заслуж енно  вы сокую  о ц е нку  получил совхоз 
«Раисино» (д и ре кто р  М . Е. М едведева, гл. зоотехВологодская областная универсальная научная библиотека 
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ник Н. В. Гум еню к). Коллектив звероводов этого 
кр уп н о го  п о д м осков но го  хозяйства в последние 
годы  провел больш ую  работу по созданию  стад 
песцов вуалевой и серебристой пород , а такж е  
организации производства вы сокого  качества 
ш ку р о к  н о р о к  крестовок. С елекционеры  совхоза 
не только  сохранили, но и значительно улучшили 
стадо серебристы х песцов. Это поголовье теперь 
характеризуется типичной для породы  окраской  
среднего  и тем ного  тонов при малой вы раж енно
сти нежелательны х оттенков. От каж д ой  из 1000 
са м ок песца здесь в среднем  вы ращ ено по 9,1 
щ енка, по серебристой по ро д е  —  9,4. Зачет по 
качеству пушнины в среднем  по обоим  типам 
песца достиг 99,5% . И хотя в 1977 г. при прием ке  
пушнины категория ш ку р о к  «экстра» (цвет I по 
ГОСТ 7907— 78) ещ е не выделялась, средняя за
четная оценка  по качеству ш ку р о к  серебристы х 
песцов составила 96% - В ближайш ие годы  здесь 
планируется значительное расш ирение стада пес
ца этого  типа.

В 60-е годы  звероводы  совхоза первы м и в 
стране начали разводить н о р о к  крестовок. Сейчас 
в стаде 2 тыс. сам ок, которы е  им ею т чисто-чер- 
ный четкий рисунок. От ка ж д ой  сам ки в м инув
ш ем  год у  здесь выращ ено в среднем  по 5,1 щ ен
ка. К р ом е  того, для расш ирения производства 
ш ку р о к  этого типа е ж е го д но  самцы крестовки  
покры ваю т более 2 тыс. са м ок н о р о к  стандарт
ного  окраса. Зачетная оценка  качества ш ку р о к  
н о р о к  кр есто во к в настоящ ее время равна 91% .

Среди сахалинских зверовод ов  больш ого  успе
ха добился коллектив совхоза «Правдинский». За 
последние годы  здесь проведена реко н струкц и я  
ф ерм, корм оцеха , увеличены до 1100 т холодиль
ные ем кости  для за м о р о зки  и хранения ко рм ов . 
В настоящ ее время в хозяйстве поголовье сам ок 
н о р о к  превыш ает 16 тыс. О сновной удельный вес 
занимаю т норки  тем но -кор и чне во го , серебристо 
голубого  и пастелевого окрасов . О сваивают так
ж е  разведение н о р о к  крестовок. В 1977 г. в сред 
нем от одной сам ки тем но -кор и чне во го  типа по
лучено по 5,6 щ енка. А  от каж д ой  из 6500 сам ок 
серебристо-голубой  породной  группы  выращ ено 
в среднем  по 5,3 гол. С еребристо -голубы е  норки  
селекции совхоза хо ро ш о  зареком ендовали  себя 
на Д альнем  Востоке. Только в м инувш ем  год у  для 
племенных целей в хозяйства зоны  реализовано
4,7 тыс. таких нор ок . Зачет по качеству этой пуш 
нины достиг 95% .

М ного  лет над соверш енствованием  поголовья 
стандартных н о р о к  работает коллектив совхоза 
«Пионер». С озданное в 60-е годы  на базе племен
ного м олодняка  из совхоза «Пуш кинский», это 
стадо сейчас одно  из лучш их во внутрипородном  
типе тем но-коричневы х нор ок , а племенная пр о 
дукция его постоянно пользуется спросом  в Л е
нинградской и других областях. Только в м инув
шем году на племя продано 6,9 тыс. голов м о л о д 
няка.

Большой заслугой совхоза «Пионер» является 
создание лучш его в стране стада коротковолосы х 
н о р о к  черного  типа. Сейчас здесь насчитывается 
1610 самок, а выход м олодняка  равен 4,1 щенка, 
Ш ку р к и  этого типа были реализованы в среднем 
по 53 руб., что обеспечило высокий уровень рен
табельности их производства. При сдаче пушни
ны государству в ней выделяется до 80% ш курок 
цвета «черные». К сожалению , З веропром  РСФСР 
и трест Л ензверопром  в недостаточных размерах 
планирую т реализацию  плем енного молодняка 
черного  типа в другие  хозяйства.

О дну из крупны х ф ерм в стране по разведе
нию  серебристо-черны х лисиц имеет старейший 
совхоз «Лесной», которы й насчитывает 2240 са
м о к. Используя богатый м ноголетний опыт, кол 
лектив неоднократно  выращивал в среднем  от 
каж д ой  из основных сам ок по 5 и более голов. 
В м инувш ем  году лисоводы совхоза увеличили 
этот показатель до  5,2 щ енка. Хозяйствам Сиби
ри и других районов страны продана в 1977 г. поч
ти тысяча голов плем енного м олодняка. Зачет 
пушнины по качеству превыш ает 83% .

К числу крупнейш их звероводческих хозяйств 
относится совхоз «Силинский». На его ферме 
28 тыс. сам ок норок, а всего в 1977 г. выращено 
116 тыс. щ енков. В результате целенаправленной 
работы  в 60-е годы путем скрещ ивания местного 
поголовья с черными норкам и различного  проис
хож дения заметно улучшился окрас тем но-корич
невых зверей. Пушнину теперь реализую т с заче
том  по качеству 95% . От каж дой  из 16,2 тыс, 
стандартных сам ок звероводы  выращивают в 
среднем  по 4,6 щ енка.

Почти треть стада (из 20 тыс. сам ок) совхоза 
«Тимоховский» составляют норки  пастелевой по
родной группы  разного  происхож дения. В сред
нем  от каж дой  самки здесь в 1977 г. выращено
4.7 щ енка и продано для племенных целей 18% 
приплода. Зачет по качеству пушнины —  91%-

На ф ерм е совхоза «Лубезере», имею щ ей 5 тыс. 
н о р о к  тем но -коричневого  окраса, в последние 
годы  постоянно выращ ивают в расчете на каж дую  
сам ку более 5 щ енков. В хозяйстве создано так
ж е  стадо пастелевых нор ок , отличающ ихся типич
ным окрасом  опуш ения тем ного  тона. Выращива
ю т здесь м олод няк со средней себестоимостью
29.7 руб. С овхоз, кр о м е  пушнины, успешно вы
полняет планы продаж и государству мяса (реа
лизовано 71 3 т) и м олока  (3 491 т).

Центральное ж ю р и  отм етило хорош ую  работу 
м ногих хозяйств —  победителей конкурса в пре
ды дущ ие годы. Более 20 лет успешно работает 
племенная кролиководческая  ферма колхоза 
«Д нипро» Черкасской области. 8 колхозе сейчас 
600 крольчих породы  советская шиншилла и 
400 —  породы  серый великан, 8 расчете на ка ж 
дые 10 сам ок выращ ено 278 крольчат (в 1976 г .—
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251). Свыше 30% полученного  приплода исполь
зовано для племенных целей. П рименяя местные 
корм а  (смеш анный тип корм ления) при н а р уж 
ной системе содерж ания (шедьг и отдельно стоя
щие клетки), кр ол и ков од ы  колхоза  обеспечиваю т 
вы сокую  рентабельность кроди ководства  (в 
1977 г. 61% ).

О дно из крупнейш их в стране стад ампалосе- 
ребристых н о р о к  (8,5 тыс. сам ок) создано в сов
хозе  «Сосновский» Л енинградской  области. Из го 
да в год здесь повыш аются показатели выраш,и- 
вания м олодняка  (в 1977 г. в расчете на ка ж д ую  
сам ку получено 4,9 щ енка), зачет по качеству 
пушнины —  90% . Большое внимание в этом  хо 
зяйстве уделяется заготовке , р е ж и м у  хранения и 
переработки корм ов , что обеспечивает в течение 
многих лет устойчивые показатели производства 
вы сокого  качества пуш нины и плем енного  м о л од 
няка.

Успехами в производстве ш ку р а к  особо  кр у п 
ного разм ера и выращивании вы сококлассного  
плем енного м олодняка  известен коллектив сов
хоза «Судиславский» Ко стро м ско й  области. 
В прош лом  году хозяйство продало  на племя
6,1 тыс. норок, в том  числе 2,9 тыс. ам палосереб- 
ристой породной группы . Ш ку р ки  ж е м ч у ж н о го  
цвета реализованы с зачетом  по качеству 102%.

Отмечена такж е  хорош ая работа совхозов 
«Ворокковский»  Л енинградской  области, отлича
ю щ егося вы сокими показателям и качества ш ку 
р о к  (107% зачета) и воспроизводства ваулевого 
песца (8,9 гол. в среднем  от сам ки), «Новоселов- 
ский» Калининградской области (5,2 щ енка в рас
чете на ка ж д ую  из 5640 сам ок паломиновой по 
родной группы , зачет по качеству 98% i «Берсут- 
ский» и «Луч» Татарской АССР (за показатели в 
выращивании сапф ировых и ампалосеребристы х 
норок).

Всесоюзный ко н кур с  на лучш ие показатели в 
развитии плем енного  ж ивотноводства пр од о л ж а 
ется и в 1978 г. Задача состоит не только  в том , 
чтобы сохранить и превзойти достигнуты й у р о 
вень племенной работы  на передовы х ф ермах. 
К участию  в ко нкурсе  необходим о  привлечь но
вые хозяйства. Как известно, начиная с 1970 г. не 
принимаю т участия в этом  соревновании зв е р о 
воды Эстонии, Литвы.

Победители конкурса  накопили ценный опыт по 
соверш енствованию  племенных качеств пушных 
зверей и кроликов , повы ш ению  качества п р о д у к
ции и эф ф ективности производства. П оэтом у 
очень важно изучить его и сделать всеобщ им  д о 
стоянием. Равняться на передовы е хозяйства, 
ш ироко пропагандировать и внедрять их м етоды  
совершенствования плем енного  дела в кр о л и ко 
водстве и пуш ном звероводстве —  это значит ис
пользовать один из важнейших резервов роста 
производительности труда, эф ф ективности и ка 
чества работы, досрочного  выполнения плана и 
обязательств третьего года пятилетки.

кролишоашво
нйуко U пЕРЕПОвой опыт

Д Н Х СССР

к. с. КУЛЬКО 
павильон «Кролиководство 
и пуш ное звероводство» 
ВДНХ СССР

О собое внимание в экспозиции павильона уде
ляется опы ту работы  хозяйств —  победителей 
В сесою зного  социалистического  соревнования, 
награжденны х по итогам  1977 г. переходящ ими 
Красны ми знаменами ЦК КПСС, Совета М инист
ров СССР, ВЦСПС и Ц К ВЛКСМ. В их числе сов
хозы  «Пуш кинский» М оско вской  обл., «Гурьев
ский» Калининградской обл., «Кедровский» При
м о р ско го  края и опы тное хозяйство Кры м ской  
государственной областной сельскохозяйствен
ной опытной станции.

Центральный стенд рассказывает о том , что в 
1977 г. в стране произведено  75 млн. ш ку р о к  кр о 
ликов и 235 тыс. т мяса в ж ивой массе. К рол ико - 
ф ерм ам и колхозов  и совхозов продано на пле
м енны е цели 343 тыс. кроликов , больш инство из 
них поступило в хозяйства населения. К 1980 г. 
государственны е закупки  крольчатины увеличат
ся до  127,7 тыс. т, а ш ку р о к  - - д о  106 млн. Реа
лизация этих планов в значительной м ере преду
сматривается за счет личных подсобных хозяйств 
населения. В настоящ ее врем я разведением  кр о 
ликов занимаются более 2,5 млн. хозяйств инди
видуального сектора, 1,2 млн. сельских школ. 
Е ж егодно  в них выращ ивают до  90 млн. кроли
ков. Д альнейш ее развитие специализированных 
племенных хозяйств позволяет удовлетворить 
потребность колхозов , совхозов и населения в 
вы сококлассном  плем енном  поголовье.

В течение ряда лет успеш но работают ко л л е к
тивы старейш их племенных ф ерм ордена Т руд о 
вого  Красного  Знамени совхоза «Бирюлинский» 
Татарской АССР и совхоза «Петровский» П олтав
ской  обл. Здесь от каж дой крольчихи вы ращ ива
ю т в течение года по 25— 29 крольчат.

П остоянный участник выставки совхоз «П етров
ский» —  крупнейш ее племенное хозяйство; в нем 
содерж ат 3000 м аток основного  стада. В прош 
лом  году выращ ено 60 тыс. голов м олодняка, из
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В р у ч е н и е  п е р е х о д я щ е г о  в ы м п е л а  п е р е д о в и к а м  п с о в х о з е  .кнй».
« П е т р о в -  С о в х о з  « П е т р о в с к и й » .  А.  И.  К а п л е в с к и й  б о н и т и р у е т  кр о ли ко в .

Н И Х  14869 продали на племя и сдали государству 
для убоя (120 т). Прибыль ф ерм ы  составила 
95,3 тыс. руб., рентабельность —  35% , в том  чис
ле при реализации кр ол и ков  на м ясоком бинаты  —  
47% .

П еревод животны х из наружны х клеток в мно
горядны е закрьгтые шеды облегченной конструк
ции позволил применить на ф ерме м алую  меха
низацию, что повысило производительность тру
да на 31% - Все корм а  совхоз производит сам,

в  к р о л ь ч а т н и к е  О П Х  Н И И П З К .

2  К р о л и к о в о д с г в о  Ле i
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Г е р о й  С о ц и а л и с т и ч е с к о г о  Т р у д а  П.  Ф.  Вовч  
« . р о л и к о в о д о в  к о л х о з а .

здесь приступили к изготовлению  гранул. В бли
жайш ие годы намечено значительно увеличить 
выпуск полнорационны х ко м б и ко р м о в .

На ф ерме ведется четкий племенной учет.
О тбор  поголовья на племя проводится при от

садке м олодняка  в возрасте 45 дней, трех м еся
цев и при бонитировке . Значительно улучшился 
классный состав животны х, в 1975 г. кр ол и ков  
элита и I класса было в стаде 22% , а в 1977 г. их 
стало 62% . Племенная ф ерма совхоза неодно
кратно экспонировала своих кр ол и ков  на ВДНХ 
СССР, участвовала в племенных конкурсах, за 
что отмечалась диплом ам и и медалями.

Внедрение в производство новой технологии 
получения крольчатины  на крупны х м еханизиро 
ванных ф ермах раскрывается на прим ерах р аб о 
ты опы тного  хозяйства К р ы м ско й  государствен
ной областной сельскохозяйственной опытной 
станции, совхоза «Подгорны й» и ОПХ НИИ пуш 
ного звероводства и кролиководства  М СХ 
РСФСР.

В совхозе «П одгорны й» Кировской  обл. кр о л и 
ководством  занимаются с 1970 г. Ж ивотны е со 
держатся в закры ты х помеш,ениях с р егул ируе 
мы м м и крокл им атом , механизированной уб о р ко й  
навоза и автопоением. К орм ят их полнорацион
ными ко м би кор м а м и . В 1977 г. от 1440 крольчих 
в среднем  от каж дой  выраш,ено по 27,7 кр ол ь
чонка, произведено 1073 ц мяса в ж ивой  массе. 
Затраты труда снижены  до 47 чел.-час., а ко р - 
лла —  до 4,9 ц ко рм . ед. на 1 ц мяса. С ебестои
мость 1 ц привеса снизилась и составила
168,5 руб. Получена прибыль в разм ере  
55 тыс. руб.

П рименение раздельного  метода обслуж ива
ния позволило за кр о л и ко в о д о м  закрепить 280 
саллок, 28 самцов и весь полученный приплод до 
45-дневного возраста. Рабочий, занимающ ийся 
дораш,ивакием крольчат, обслуживает 3000 го 
лов, Реализуется /лолодняк в возрасте 60—  
80 дней по достижении им веса 2,6— 3,0 кг.

На ф ерм е разработаны  условия социалистиче
с ко го  соревнования, его  итоги подводятся еже
месячно. Рабочему, занявш ем у в ходе соревно
вания первое место, по итогам года вручается 
красный вымпел райком а КПСС, райисполкома и 
райком а проф сою за. Пять человек удостоены 
звания «М астер животноводства» II класса.

На ф ерм е соверш енствую тся технология кр у г
л о год о во го  производства крольчатины, племен
ная работе, изучается и внедряется передовой 
опыт.

Замечательных успехов добилась работница 
В. Г. С ум орокова , которая вырастила от 280 са
м о к  9005 крольчат. Кролиководы  Л. П. Глухих и 
Л. Е, Козловских откорм или  в год по 16 тыс. 
крольчат и получили по 255 ц привеса.

Г о д овой  о б ъ е м  п р о и зв о д ств а  кр о л и ко в о д ч е 
с ко й  п р о д у кц и и  на ф е р м е  ОПХ НИИПЗК состав
ляет 300— 350 тыс. р уб . З адани е  трех  лет пяти
ле тки  ее ко л л е кти в  усп е ш н о  заверш и л  в два го 
да. Ф е р м е  нараш,ИБает п р о и зв о д ств е н н ы е  м о щ 
ности . Если за 5 лет м и н увш е й  пятил етки  здесь 
вы растили 137 тыс. го л о в  и сдали го суд а рству  
2553 ц кр о л ь ч а ти н ы , то  за два года  д есятой  пя
ти л е тки  у ж е  в ы р а щ е н о  90 тыс. и сдано  го суд а р ст 
ву 2000 ц м яса.

Применение гранулированного  типа корм ления 
позволяет наиболее полно сбалансировать пита
ние крол и ков  по энергопротеинозом у соотнош е
нию, сод ерж анию  клетчатки, ком плексу  незам е
нимых кислот, витаминам и минеральным вещест
вам, а такж е  механизировать раздачу корм.ов и 
их по д гото вку  к скарм ливанию . В состав гранули
рованного  ко м б и кор м а , приготовляем ого  в хо
зяйстве, входит 40% травяной м уки  и 60% ко м 
б икорм а  ПК-90-1, получаем ого  с ко м б и ко р м о во 
го завода и со д ерж ащ его  травяной м уки  30% , ов
са м олото го  или пш еницы —  19, ячменя или ку ку 
рузы  м олотой —  19, отрубей пшеничных —  15, 
ш рота (подсолнечны й, соевый) —  13, рыбной  м у
ки —  2, д р о ж ж е й  (м ясо-костной м уки ) —  1, по
варенной соли —  0,5, костной м уки  —  0,5%- 
В 100 г ко м б и ко р м а  содерж ится 80— 90 корм , ед., 
сы рого  протеина —  20— 21 г, сырой клетчатки —
10 г, ккал  —  260— 280. При таком  типе корм л е 
ния м ол од няк породы  советская шиншилла к 
двухм есячном у возрасту достигает среднего ве
са 1,7— 1,9, а к трехм есячном у —  2,6— 2,8 кг.

Большое внимание в хозяйстве уделяется под 
б о р у  животны х. На племя отбираю т особей в 
возрасте 2— 4 месяцев, с вы сокой интенсивно
стью роста и хорош им  волосяны м покровом . 
Учитываются такж е  разм ер  и вес помета при 
рож дении  и отсадке (40— 50 дней), его ж и зне 
стойкости. Сочетание племенной работы с рацио
нальным корм л ением  позволило вырастить на 
ф ерме и продать на племя 18450 кроликов .

На ф ерм е в течение ряда лет работает д р у ж 
ный коллектив. Отличных успехов добились в 
1977 г. кр ол и ковод ы  Е. Н. Назарова, А. А. Ковы-
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лина, А. И. Колкунова, Л. Н. П русакова и
А. И. Пучкова. Каждая из них за год выращ ивает 
по 6— 7 тыс. кр ол и ков  и сдает государству 10—  
11 т мяса.

В связи с интенсивным развитием  кр о л и ко в о д 
ства в хозяйствах Кры м а потребовалось создать 
в области собственную  плем енную  базу. С этой 
целью  была организована ф ерм а на Кры м ской  
государственной областной сельскохозяйствен
ной опы тной станции. Теперь она стала постав
щ и ко м  племенны х крол и ков  по ро д  советская 
шиншилла и серый великан, осваивается разведе
ние белых новозеландских и калиф орнийских.

К р ол иков  основного  стада со д ерж ат в пом ещ е
ниях закры то го  типа с регул и р уем ы м  лликрокли- 
матом , получаю т кр угл о год о вы е  о кро л ы  и выра
щ ивают по 25— 30 крольчат (в 1977 г. —  34,3) в 
расчете на сам ку, а всего 50— 60 тыс. голов в год 
от 2 тыс. крольчих.

На ф ерм е применяется полууплотненная систе
ма окрол ов , позволяю щ ая совмещ ать период 
лактации с сукрольностью  и тем  сам ы м  увеличить 
количество о кро л о в  за год  до пяти и более. 
У лактирую щ еу самки оставляю т 6— 8 крольчат. 
О чередное  покры тие  крольчих производится че
рез м есяц после окрола .

В возрасте 45 дней (вес 0,9— 1,1 кг) м ол од няк 
нум еруется и отсаживается в отдельны е пом ещ е
ния для доращ ивания. Ремонтных крольчат по д о 
стижении ими трех месяцев рассаживаю т в ин
дивидуальные клетки. Здесь такж е  применяется 
раздельная система обслуживания животньгх.

П лем енное использование ж ивотны х средне
спелых пород  начинается с 5— 5,5 месяца, а спе
циализированных мясных —  с 4,5— 5,0. Учет пле
менных и продуктивны х качеств кр ол и ков  пле
м енного  ядра ведется по ж ивой массе са м ок и 
самцов, их воспроизводительны м  способностям , 
сохранности приплода и его  весу в возрасте 30—  
45 и 90 дней, качеству меха и эф ф ективности о п 
латы корм а.

П ереход на пром ы ш ленную  основу позволил в 
хозяйстве значительно сократить затраты ко р м о в  
и труда. В расчете на 1 ц млса кр о л и ко в  они рав
ны 6,5 ко р м . ед. и 50 чел.-час.

На ф ерм е трудится квалиф ицированны й, сла
женны й коллектив. З на током  своего  дела стала
3. М . Ш алегина —  «Мастер животноводства»
II класса, награжденная серебряной медалью  
ВДНХ СССР. В 1977 г. она получила по 37,9 кр ол ь 
чонка от каж^^-.ой основной сам ки и вырастила до 
45-дневного возраста 8331 ж ивотное  весом 
9476 кг.

На ф ерм е колхоза  «Россия» Д ж а н ко й с ко го  
района К ры м ской  области кр о л и ко в о д  С. М . Ва- 
кульчук внедрил технологию  поточного  п роиз
водства мяса кр ол и ков , разработанную  сотрудни
ками Х арьковского  зооветеринарного  института. 
Поточная технология пре/гусматривает последо
вательное осущ ествление всей совокупности про 

изводственных процессов и отдельных рабочих 
операций при воспроизводстве, доращивании и 
о тко р м е  кроликов . ®opA-iMpoBaHHe однородных 
по возрасту и ф изиологическом у состоянию 
групп ж ивотны х и строго  регламентированный по 
времени по ря д о к осуществления всех пронзвод- 
ственнь!х процессов на ф ерм е позволяю т прово
дить необходим ы е санитарные мероприятия, 
пр ед упр е ж д а ю т возникновение инф екционных 
заболеваний.

При преж ней технологии 500 основных самок 
обслуживали 8 человек и от каж дой  из них полу
чали мяса (в живой массе) 12— 20 кг, при поточ
ной —  соответственно 4 человека и по 58 кг 
крольчатины.

Заслуживает внимания опыт колхоза «Днипро» 
Черкасской обл. и совхоза «Саки» Кры м ской обл. 
по использованию  в ко р м  кроликам  дешевых 
зеленых ко р м о в  с вы соким  содержанием  протеи
на (лю церна, клевер). О бильное скармливание 
лю церны  при незначительных затратах концентра
тов обеспечивает быстрый рост молодняка, ко 
торы й в возрасте четырех месяцев достигает ве
са 2,5 кг.

Д остиж ения колхоза  «Днипро» неоднократно 
дем онстрировались на ВДНХ СССР. В этом хозяй
стве на 100 га сельхозугодий производят 22 ц 
крольчатины . Е ж егодно  выращ ивают от каждой 
самки 25— 28 крольчат. Здесь самая низкая в 
стране себестоимость 1 ц мяса (155,0 руб.). По
головье сам ок к ко н цу  десятой пятилетки увели
чится в колхозе  вдвое. Ф е р м а  работает на хозрас
чете. Д олгие  годы  р уковод ит ф ермой Герой Со
циалистического Труда И. Ф . Вовчек. За успехи в 
развитии кролиководства  колхоз награжден ор 
деном  Трудового  Красного  Знамени.

Таких результатов ф ерма добивается благода
ря использованию  в ко р м  кроликам  местных де
шевых корм ов, сбалансированному корм лению  
во все производственны е периоды, концентра
ции лучших животны х в плем енном  ядре, оцен
ке всего получаем ого  потомства, строгом у конт
рол ю  за упитанностью  кроликов , своевременной 
отсадке крольчат, квалиф ицированном у уходу за 
ними, особенно в первые дни после отсадки.

На ф ерм е совхоза «Саки» кроликов  содержат 
в легкосборны х шедах, изготовленных по проек
ту, разработанном у специалистами хозяйства. За
траты на сооруж ение  ф ермы  в этом случае стали 
в два раза меньш е, чем  расходы на строительст
во типовых шедов. С тоимость одного  кролико- 
места —  52 руб. Зим ой над рядами клеток уста
навливают навесы из полиэтиленовой пленки, а 
снизу полы кл еток закры ваю т поддонами. Это 
позволяет создать нормальны й м и к р о к л и м а т  и 
получить в течение года 5— 6 окролов. В 1977 г. 
от 700 сам ок здесь выращ ено 20743 крольчонка.
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Ф Л А Г М А Н  КРО Л И КО В О ДС ТВА А . В. РОСЛЯКОВ,
главный зоотехник совхоза
«Бирюлинекийя Татарской АССР

Разведением крол и ков  в совхозе  заниллаются с 
первых дней его основания, то есть почти полве
ка. Усилиями коллектива создана племенная ф ер
ма, насчитывающая 2 тыс. сам ок таких распрост
раненных пород, ка к белый великан (985 сам ок), 
черно-буры й (425), серебристы й (380), советская 
шиншилла (210).

В хозяйстве с успехом  прим еняю тся две систе
мы содержания ж ивотны х: в шедах (1575 са
м о к) и закры том  пом ещ ении с регул ируем ы м  
м икроклимато.м  (425). О бслуживание животны х 
сквозное.

В шедах сод ерж ат кр ол и ков  пород  белый вели
кан, черно-буры й и серебристый, в крольчатни
ке —  советская шиншилла и белый великан.

П роведенная апробация п о ро д  в закры том  
помещ ении показала, что крол ики  шиншилла и 
белый великан им ею т явное преим ущ ество  среди 
других пород. Они обладаю т повыш енной р ези 
стентностью , лучш е разм нож аю тся  и оплачива
ют ко рм .

О бслуж иваю т ж ивотны х четы ре бригады  опера- 
то р о в -кр о л и ко зо д о в  (три в шедах, одна в кр о л ь 
чатнике) и одна хозяйственная. Ф е р м а  распола
гает всеми необходим ы м и постройкам и: клеточ
ное хозяйство обеспечивает выращ ивание в год 
до 55— 56 тыс. гол., имею тся карантинная пло
щ адка, изолятор, ко р м о ц е х  с гранулятором , 
складские пом ещ ения для ко р м о в  и инвентаря, 
бригадный дом , пом ещ ение зоотехнической  ча
сти с ветпунктом , убойный цех.

В совхозе налажено производство  гранулиро
ванных корм ов . С пуско м  гранулятора (1973 г.) 
норм а обслуживания крол иковод а  повысилась на 
22% . Всего за минувш ий год ско рм л ен о  679,5 т 
гранулированных ко рм ов . На производство  1 кг 
'чивой массы затрачено 5,7 ко р м . ед. Корм ление  
крол иков  двухразовое; утро м  —  гранулы, вече
ром  —  зеленая масса или сено.

Посевные площ ади в хозяйстве использую тся 
таким  образом , чтобы как м о ж н о  полнее обеспе
чить потребность кролиководства  в собственных 
корм ах. Более 60% пашни заним аю т ко рм овы е  
культуры ; м ноголетние и однолетние травы, ко р 
неплоды, кукуруза . Среди зерновы х видное м е 
сто уделено овсу. Таким образом , крол ики  пол
ностью  обеспечены сеном , овсом , корнеплодам и.

Главная задача нашей ф ерм ы  —  производство  
вы сококачественного  плем енного  м олодняка. 
Еж егодно совхоз продает 15— 18 тыс. голов. 
Остальной выращ енный м ол од няк реализуется 
на мясо. Д о  текущ его  года ж ивотны х сдавали на 
м ясоком бинат. В 1978 г., после постройки  в сов
хозе типового  убойного  цеха производительно

стью  до 40 тыс. кр ол и ков  в год, м ясо поставляет
ся непосредственно в тор гую щ и е  организации 
г. Казани с зачетом  выполнения установленного 
хозяйству плана государственны х закуп ок мяса з 
ж и во м  весе.

За долгие годы  работы  с ж ивотны м и мы убеди
лись, что самки с сентября по декабрь снижают 
свою  воспроизводительность, а крольчата, как 
правило, рож даю тся  слабыми и плохо оплачива
ю т затраченный на них ко рм . П оэтом у мы пере
см отрели календарь случек и окролов. Состави
ли его  так, что в закры том  помещ ении окролы  
спланированы с конца января по август, в ш е
дах —  с середины  марта по август. Это позволи
ло к ко н цу  года весь выращенный м рлодняк реа
лизовать, племенных животны х хорош о подгото 
вить к новом у производственном у году, своевре
м енно провести все ветеринарные мероприятия 
и, в первую  очередь, дезинф екцию  всех пом е
щений.

М ы  полностью  отказались от лечебной работы 
на ф ерме, так ка к она никоим  о бр азом  не спо
собствует о зд оровл ению  стада и ведет к боль
ш им  затратам средств на медикаменты . При та
ких заболеваниях, ка к  мастит, ринит, пододерм а- 
тит, на наш взгляд, единственньгм эф ф ективным 
средством  является своевременная выбраковка 
и замена заболевш их ж ивотны х здоровы м  м о 
л од няком . Не случайно поэтом у на протяжении 
м ногих лет ф ерма благополучна по инф екцион
ны м болезням , а случаи заболевания кроликов 
пододерм атитом , маститом  и другим и незараз
ными болезням и крайне редки . Главное внима
ние ветеринарных специалистов направлено на 
проф илактические м ероприятия, контроль за ка
чеством  корм ов , на соблю дение реж им а ко рм л е 
ния и поения, санитарное состояние клеточного 
хозяйства и территории ф ермы.

П ересм отрели в хозяйстве и оплату труда кр о 
лиководов. Если четыре года том у назад зара
ботную  плату операторам  начисляли за 1 голову

С о д е р ж а н и е  к р о л и к о в

П о к а з а т е л и
в ш е д а х

в з а к р ы т о м  
п о м е щ е н и и

В с е г о  п о  
ф е р м е

Н а л и ч и е  с а м о к  на
1 /I 1 9 7 8  г . ,  г о л . 1 5 7 5 4 2 5 2 0 0 0

К о л и ч е с т в о  б р и г а д 3 1 4
Н о р м а  о б с л у ж и в а н и я

к р о л и к о в о д а ,  г о л . 10 5 1 7 0 1 1 5
В ы р а щ е н о  м о л о д н я к а  на

о с н о в н у ю  с а м к у ,  гол . 2 8 , 3 а у . 6 2 »  , Z
С р е д н я я  ж и в а я  м а с с а

к р о л и к а ,  кг 2 . 6 л , 5 —
С е б е с т о и м о с т ь  1 ц  п р и в е 

с а ,  р у б . 1 7 3 ,  4 2 5 0 , 5 1 9 1 , 8
П р и б ы л ь ,  т ы с .  ру б . 9 8 , 2 9 , 8 1 0 8 , 0
Р е н т а б е л ь н о с т ь ,  % 4 8 ,  1 1 3 . 3 3 9 , 7
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В н у т р е н н и й  в и д  к р о л ь ‘: а ш и к а .

В р т а д : - р  В.  В.  С а в и и ц с п а  з а  у с п е х и  в к р о л и к о в о д с т в е  н а г р а ж д е н а  
opAciJOM Т р у д о в о г о  К р а с н о г о  З н а м е н и .

ценкам  за килограм м  живой массы, а оконча- 
тельный расчет —  в конце  года. При этом исхо
дят из плановых показателей: вырастить по 22 
крольчонка  от самки со средней живой массой 
2,4 кг. По итогам года установлена система пре
мирования рабочих из фонда материального по
ощ рения и за счет реализации сверхплановой 
прод укции . Средняя заработная плата крол ико 
вода составляет 180— 200 рублей.

При сравнении результатов, достигнутых брига
дами в получении м олодняка  при разных систе
мах содержания, видно, что в обоих случаях те
перь кет больш ой разницы (за пять лет выход 
м олодняка  вырос с 21,5 гол. до 27,6), но по эко 
ном ическим  показателям  выращивание кроли
ков в закры ты х помещ ениях еще отстает от ше- 
д о вого  (таблица). Главная причина этого —  низ
кая сохранность м олодняка  и очень высокая доля 
амортизационны х отчислений. Поэтому уровень 
рентабельности еще весьма далек от желаемого.

В совхозе выросли замечательные кадры кр о 
лиководов. Среди них бригадиры  В. В. Савинце- 
ва, кавалер ордена Трудового  Красного Знамени, 
Т. А. Д обры нина, награжденная медалью  «За тру
довое  отличие», рабочие Н. К. Ананьева, 
Д . Ш . Нургеянова, Н. И. Ананьева и многие д ру
гие, Еыраш,ивеющие еж егод но  по 28— 32 кроль
чонка от каж дой  самки. М ного  труда, у.мения и 
знаний вложили в развитие кролиководства 
Е. П. М акарова, А. Г. Титоза, Е. П. Лескова, нахо
дящ иеся сейчас на пенсии.

К роликовод ы  совхоза еж егод но  добиваются 
высоких производственны х и эконом ических пока
зателей. За успехи в развитии племенного кроли
ководства коллектив ф ермы  дважды награждал
ся диплом ом  Почета и первой премией, ему не
однократно  вручались дипломы ВДНХ СССР.

Неплохой старт взят и в 1978 г. Есть полная уве
ренность, что принятые социалистические обяза
тельства коллектив кролиководческой  ф ермы Би- 
рю л и н ско го  совхоза успеш но выполнит.

П р о д а ж а  п л е м е н н ы х  к р о л и к о в .
Ф о т о  А.  П О Т А П О В Л

вы ращ енного м олодняка, то с 1974 г. —  за 1 кг 
ж ивой массы реализованного  кролика . Эта систе
ма способствовала заинтересованности кр о л и ко 
водов в увеличении основной прод укции  —  мяса. 
Оплата труда операторов племенной ф ерм ы  ис
числяется по пятом у разряд у  сдельных расценок 
по сетке конно -ручны х работ в ж и во тн о 
водстве из расчета 125% тарифа, или 1852 руб. 
27 коп. в год. В течение года рабочем у выплачи
вается зарплата по расценкам , исчисленным ис
ходя из 100% тариф ного  фонда. С мом ента пр о 
дажи м олодняка  на племенны е цели и м я с о -ко м 
бинат в виде аванса производится дополнитель
ная оплата кр ол и ковод а м  и бригадирам  по рас
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n P O M b illlf lE i
КОВОДСТВЕ

А. А . КОЛЧСВ
Кры мская областная государственная 
сельскохозяйственная опытная станция

в опы тном  хозяйстве станции в прош лом  году 
провели эксперим ент —  труд  кр о л и ко в о д о в -о п е - 
раторов оплачивали в зависимости от конечных 
результатов по вы ходу ж ивой  массы.

В крольчатнике с р егул ируем ы м  м и кр о кл и м а 
том  содержится 2000 сам ок. Размещ ены они в 
одноярусны х клетках. Гранулированные ко рм а  
раздаются с по м ощ ью  тележ ки  УТР-03, поение и 
убо р ка  навоза механизированы.

Расчет оплаты труда операторов м аточного  
цеха до эксперим ента рассм отрим  на ко н кр е т 
ном прим ере  (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

0,01, уб о р ка  пом ещ ений —  0,16. Таким образом , 
на обслуживание одного  кролика  затрачивается 
1,12 мин. Время на подготовительную  и заклю чи
тельную  работу составляет 20 мин., на личные 
надобности и кратковрем енны й отдых —  30 мин. 
Н орм а обслуживания кр ол и ков  рассчитывалась 
по ф орм уле :

Тем —  (Т п з -L- Т ло)
Т обсл

где

П о к а з а т е л и

= 2

. X  о .

к  р о л л к о в о д ы

с. к. Т и х о н о в -  
с к а я

Её
S t

и а ч и с л е  • 
н о  з а р п л а  

т ы ,  ру б .

Н,  В.  ApTv' MOBa

-  3
sS
о «ч 
о а.

н а ч и с л е 
н о  з а р 
п л а т ы ,  

р у б .

0 . 2 4 5 8 8 5 9 2 1 7 0 . 7 0 6 3 3 6 1 5 5 2 , 3 2 Т а б л и 1 ( а  2

А 1) Л Ч U 2 . 3 4

7 9 4 , 8 8

"ТО
К р о л и к о в о д ы

V , и О 

0 ,  18

«5 Э

3 6 8

1 о

3 3 3 8 2 7 . 2 8
П о к а з а т е л и С. К .  Т и х о 

н о в е  кая
Н.  В.  А р т е 

м о в а

3 5
2 9 6 7  , 6 8

2 4 . 8
2 3 S U , 3 8 В ы р а щ е н о  к р о л и к о в  в ж и в о й  м а с -

В ы р а щ е н о  к р о л и к о я  
в ж и в о й  м а с с е  д о  
4 5 - д н с в н о г о  в о з 
р а с т а ,  кг  

С д а н о  кр ол? 1к о в  ( в  
ж и в о й  м а с с е )  д л я  
у б о я  в с в о е м  х о 
з я й с т в е ,  кг  

О б с л у ж и в а н и е  п о г о 
л о в ь я ,  г о л .  

П о л у ч е н о  к р о л ь ч а г  в 
с р - ' д н е м  о т  о д н о й  
с а м к и ,  гол .

И т о г о

Из таблицы видно, что в расчете за 1 ц ж ивой 
мессы заработок Н. В. А ртем овой  на 12,4% был 
больше, чем у С. К. Тихоновской, то есть м енеэ 
производительны й труд  оплачивался выше. З ар 
плата работниц, начисленная за обслуживание 
животных, составляла соответственно 26,8 и 
34,6% от их общ его  заработка. Валовое п р о и з
водство мяса в ж ивой массе у С. К. Тихоновской 
было на 39,8% больш е, чем у Н. В. А ртем овой . 
Таким образом , .“ а счет одинаковой оплаты за 
обслуживание поголовья произош ло  снижение 
зарплаты С. К. Тихоновской за единицу п р о 
дукции.

П реж де чем эксперим ентировать, мы  провели 
детальные ф отохроном етраж ны е наблюдения. 
Затраты времени на сЗслуживание од но го  ж и 
вотного составили (мин.): осм отр  —  0,13, ко р м л е 
ние — 0,29, поение —  0,03, другие  работы  по о б 
служиванию  ж ивотны х —  0,50, разовы е работы  —

Т ем — п р о до л ж и т ел ь н о ст ь  рабочей  см ены , мин.;
Т п з— время подготови тел ьно-зак лю ч и тельн ой  работы, 

м ин.;
Т л о— время на личные н адобн ости  и отды х, мин.;
Т о б с л — время на обсл у ж и в а н и е одного  ж ивотного за  

см ен у , мин.

В результате проведенны х расчетов норм а об ’ 
служивания на одного  оператора составила 
320 гол. основного  стада (280 сам ок и 40 сам 
цов), т. е. 320 клеток. От каж дой  самки заплани
ровано получить 25 крольчат с ж ивой массой 
при их отсадке (45 дней) 1 кг. Следовательно, го 
довая норм а производства продукции  составит 
70 ц (280 с а м о к Х 2 5  крольчат X I  кг).

К р ол и ков од -опе р ато р  тариф ицируется по 
V  разряду конно -ручны х работ. Годовой тариф 
ный ф онд насчитывает 1482 руб. (4,06 р уб .Х 36 5 ), 
а ккорд ны й  —  1852 руб. 50 коп. (1482 р у б .X I ,25). 
Расценка за 1 ц мяса крол иков  в ж ивой  массе 
при отсадке составит 26 руб. 46 коп. (1852 руб. 
50 коп. ; 70 ц).

Расчет оплаты труда операторов м аточного 
цеха в 1977 г. (при эксперим енте) иллю стрирует 
таблица 2.

с е  д о  4 5 - д н е в н о г о  в о з р а с т а ,  кг 8 7 9 9  8 4 1 9
Р а с ц е н к а  з а  1 ц  ж и в о й  м а с с ы ,  р у б .  2 6 ,  4Й 2 G . 4 6
Н а ч и с л е н о  з а р п л а т ы ,  ру б .  2 3 2 8 , 2 1  1 6 9 8 , 4 8

Оплата труда, тесно увязанная с конечны м  его 
результатом , способствовала увеличению  произ
водства п род укции  и повы ш ению  производитель
ности труда. П роизводство мяса в 1977 г. (в срав
нении с 1975 г.) возросло  на 42,9% , а себестои
мость 1 ц привеса при этом снизилась на 
12,23 руб., в том  числе зарплата —  на 2,59 руб. 
П роизводительность труда и среднегодовой за
р аб оток кр ол и ковод о в  возросли соответственно 
на 21,1% и 7 ,9% , тогда как в 1976 г. в сравнении 
с 1975 г. наблюдалось отставание роста произво 
дительности труда.

Анализ проведенны х исследований дает осно
вание считать, что внедрение предлагаем ой нами 
ф орм ы  оплаты труда по его конечном у резуль
тату позволит совмещ ать личные интересы непо
средственных исполнителей с общ ественными.
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ACHO E ОБЛУЧЕНИЕ КРО Ш И Ю !

в. м . БЕЛОУСОВ 
П ле м зве р о со в ю з «Пуи;1!ой»
Тульском область
(Научный руководитель — кандидат 
биологических наук Л. Г. Уткин)

О пыты ПО инф ракрасном у облучению  кро л и ко в  п о р о д  
венский голубой и серебристы й проводятся а нашем сов
хозе с 1973 г. Вначале лучистая энергия испытывалась при 
шеДовой системе содерж ания ж ивотны х и были получены 
положительнь]е результаты. П озж е  исследования продол 
ж или в м еханизированном  крольчатнике, где кроликов со 
держ али  в бескаркасны х клетках из сетки (ячейки пола —  
1 9 X 1 9  мм, стен —  2 5 X 2 5 ,  кр ы ш ки  и яслей —  2 0 X 5 0  м м) 
с автопоилками и б ункерны м и сам окорм уш кам и . Размер 
клетки —  900 X  600 X  '^50 мм, ф анерного  маточника — 
450 X  350 X  250 мм.

Облучатели ИКУФ-1 (с ультраф иолетовой и двум я инф 
ракрасны м и лампами типа И КЗК 220— 250) подвешивали над 
гнездам и на расстоянии 650 м м  от пола клетки. На кажды й 
б лок из четырех клеток приходилось по две пампы. Ульт
раф иолетовые светильники на период опыта отключались.

В опыте участвовали четыре группы  самок, по 30 голов 
в каж дой , одна из них была контрольной. Корм или кр о л и 
ков по норм ам , реком ендованны м  НИИПЗК. В ко р м  ис
пользовали сено аико-овсяное, клеверное, лю церновое, 
ко р м о в ую  свеклу, гранулированны й ко м б и ко р м  без доба
вок травяной м уки , ячмень.

О блучали подопытных животны х I группы  с первого  дня 
после случки, II группы  —  с 10-го дня. III группы  —  с 20- 
го дня после случки. Кролики  IV  (контрольной) группы  не 
облучались.

По р е ж и м у  облучения каж дая опытная группа была раз
бита на три подгруппы : а. 60 мин. облучения с паузой в 
20 мин. и снова облучение (в сутки ; свет —  18 час., пауза —  
6 час.), б. 60 мин. облучения с паузой в 40 мин. и снова 
облучение (в сутки : свет 14,6 час., пауза —  9,4 час.), в. 
постоянное облучение.

Опыть» продолж али и на подсосном  м олодняке , облучая 
его д о  отсадки в возрасте 45 дней. При этом в каж дой 
гр уп п е  было не менее 100 крольчат.

Исследования показали, что использование лучистой 
энергии в виде инф ракрасного  облучения улучшает тем пе- 
ратурно-влажностны й р е ж и м  м аточников: тем пература в

нем повышается на 5— 6°С и не колеблется в течение су
ток, относительная влажность равна 67— 74%, а ее коле
бания 2— 3% (в контроле —  75— 85 и 10— 12%), освеш,ен- 
ность —  80— 90 лю кс, или на 5— 10% выше нормы (на се
редине клеток и у корм уш ек, как в контроле).

Количество аммиака и скорость движения воздуха в 
маточниках под  облучателями практически не отличались 
от тех ж е  показателей маточников контрольной группы и 
были ниже нормы. В навозном  ж елобе аммиака было поч
ти всегда больше нормы.

В крови подопытных животны х увеличивалось содержа
ние гем оглобина на 4— 8% и эритроцитов на 4— 10%.

Гнезда по.ц лампами были сухими, крольчата распола
гались не скученно, самки не прикрывали их пухом, излу
чаемое тепло привлекало животных.

Результаты onbfTOe обрабатывались биометрически. Раз
ница в плодовитости крольчих опытных и контрольной 
групп  не была достоверной, но в контрольной группе 
отмечалось в полтора раза больше м ертворожденных 
крольчат. Лучш е развивался м олодняк под облучателями, 
средняя его  живая масса в день рождения превышала 
массу контрольны х животны х на 10— 12%. В день отъема 
живая масса подопы тного  крольчонка  по сравнению с 
контрольны м  была на 7— 9% больше при режим е облуче
ния а 60 мин. при паузе в 20 мин. (подгруппа а), на 7— 
8% —  в подгруппе  б и на 4% —  при постоянном облуче
нии (Р >  0,999). Соответственно режимам  сохранность м о 
лодняка до отъема составила 75, 76 и 69%, а в контро
ле —  71%.

Изменения состава крови у подсосного  молодняка при 
преры вистом  реж и м е облучения недостоверны, а при по
стоянном  облучении р е зко  возрастает количество лей
коцитов.

При локальном  обогреве  кроликов инф ракрасными лам
пами затраты совхоза за сезон составили 2160 руб., а эко
номия на одном  крольчатнике —  1720 руб.

На основании излож енного  считаем приемлемым и эко
номичны м для м еханизированны х крольчатников кругло
суточный преры вистый реж им  инф ракрасного облучения 
кроликов в течение 60 мин. с перерывами в 40 мин. К об
лучению  крольчих следует приступать за 20 дней до о кр о 
ла, а м олодняка  —  со дня рож дения и продолжать его до 
отсадки в возрасте 40— 45 дней.

«Пленум ЦК по д че р ккза ет , что на первый план сейчас выдвигается 
задача более бы строго  развития ж ивотноводстаа. На реш ении этой за 
дачи ке о б х о д км о  сосредоточить внимание зсей партии, министерств и 
ведом ств, pyKOBOAHTej;.en ко л хозо в  и совхозов, труж е ни ков  села, сде
лать все, чтобы, увеличивая поголовье, повсем естно и иак м о ж н о  бы ст
рее поднять продуктивность  скота и птицы, последовательно перево
дить ж ивотноводство  на пром ы ш ленную  основу и превратить его  з  со 
врем енную  вы сокоэф ф ективную  отрасль. Более активно осуществлять 
в этой отрасли специализацию  н концентрацию  на базе м ежхозяйствен- 
ной кооперации  и агропром ы ш ленной  интеграции.»

Из постановления ию л ьского  (1978 т.] 
Пленума Ц К КПСС «О дальнейшем  
развитии сельского  хозяйства СССР»
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звЕРОвоасш^оНАУКЙ U ПЕРЕООвОй ОПЫП

Н АШ И  ДО СТИЖ ЕНИЕ Н. П . М АРЮ КОВ, 
директор созхсза 
«rypbestKHti» 
Калининградской области

После м а ртовско го  (1965 г.) 
Пленума ЦК КПСС, залож ив
ш его основы аграрной полити
ки партии на соврем енном  эта
пе, зам етно ускоренны м и тем 
пами стало развиваться сель
скохозяйственное производст
во. О б этом красноречиво  сви
детельствую т достижения на
шего хозяйства. На прим ере 
зверовод ческо го  совхоза
«Гурьевский» Калининград
ской обл. я р ко  видны резуль
таты этой научно обоснованной, 
целеустремленной и последо
вательно осущ ествляем ой п о 
литики партии.

С м ом ента организации сов
хоза м инуло 30 лет. Вначале 
это было разноотраслевое 
убы точное хозяйство. И только  
с 1967 г., ко гда  был взят курс 
на специализацию  производст
ва, произош ли качественно но 
вые изменения в ж изни  хозяй
ства. С овхоз вырос в крупное , 
узкоспециализированное  пр ед 
приятие по производству кл е 
точной пушнины. Он имеет на
д еж ную  материально-техниче
скую  базу, соврем енны е пр о 
изводственные сооруж ения  и 
ж илой ф онд, построеннью  за 
последнее десятилетие. М ы по 
стоянно заботимся о росте ос- 
наш,енности хозяйства совре 
менной техникой, расширении 
индустриальных основ п р ои з
водства. Только в прош лом  го 
ду на капитальные вложения 
было израсходовано окол о  
0,5 млн. руб. Наши основные 
производственны е ф онды за 
м инувш ую  пятилетку выросли 
почти в 2 раза и превы ш аю т 
теперь 3,7 млн. руб.

В 1977 г. на звероводческих

ф ермах было 18600 сам ок н ор 
ки (из них более 80% цветное 
поголовье) и 1000 сам ок голу
бо го  песца. С реди цветных но
р о к  наибольш ий удельный 
вес занимаю т соклетпастель 
(7500 гол.), от которы х е ж е го д 
но в последнее врем я получа
ем  стабильно вы сокий выход 
м олодняка  —  свыше 5 ш,енков 
в среднем  на сам ку. К р ом е  то 
го, разводим  кр есто во к 
(4500 гол.), ж ем ч уж н ы х  н ор ок 
(3000 гол.).

Коллектив успеш но справил
ся с заданием девятого  пяти
летнего плана, выполнив его за 
четыре года. А  всего за эту 
пятилетку реализовано про 
д укции  на 19,6 млн. руб. П олу
чено прибыли 6,3 млн. руб., в 
том  числе сверх плана 1,2 млн. 
За пятилетие производитель
ность труда возросла на 52,3% , 
а ф онд зарплаты —  на 36,8% .

Полные творческих сил, 
энергии и оптим изм а, труж е ни 
ки хозяйства уверенно, по -уд ар 
ном у приняли старт десятой 
пятилетки. Призыв партии ак
тивно включиться в обш,ена- 
р од н ую  борьбу за эф ф ектив
ность и качество нашел в ко л 
лективе совхоза го рячую  под 
д е р ж ку . О б этом убедительно 
говорят лишь несколько  цифр. 
За два первых года реализова
но пуш нины на сум м у свыше 
10 млн. руб., а полученная 
прибыль равна почти 60% к 
объем у прибыли за 1970—
1975 гг. П ричем  прирост пр о 
д укции  получен в основном  за 
счет увеличения прод укти вно 
сти стада, улучш ения качест
венных показателей.

1977 г. совхоз закончил с

прибы лью  в 1 млн. 894 тыс. руб., 
или ее получено на 562 тыс. 
больше, чем планировалось, 
и на 13 тыс. выше уровня
1976 г. Обш,ая рентабельность 
производства составила 49,8% 
против 42,1 % по плану. Зверо 
водами совхоза выращено 
92054 гол. м олодняка норки и 
8505 голов песца. В среднем 
на сам ку получено по 4,95 щ ен
ка норки, или на 0,88 гол. боль
ше, чем планировалось, и по 
8,51 песца вместо 7 гю плану.

Валовая продукция  зверо 
водства составила в 1977 году 
5 млн. 94 тыс. руб., превысив 
этот показатель преды дущ его 
года на 75 тыс. руб., а плано
вое задание —  на 906 тыс. руб. 
Обш,ий зачет по качеству ш ку 
р о к  норки  с 95,25% в 1976 г. по
высился в 1977 г. до 98,51, а 
песца —  соответственно до
101,06 и 101,15%.

Наши успехи стали в о зм о ж 
ными благодаря целенаправ
ленной работе всего коллекти 
ва, нашим замечательным кад 
рам. Как известно, коллектив
ные достижения слагаются из 
общ их усилий, отличной р аб о 
ты каж д ого . М о ж н о  назвать де
сятки имен, чей личный вклад 
в труд овую  летопись совхоза 
особенно весом.

Замечательных результатов 
в выполнении плана и приня
тых социалистических обяза
тельств добилась бригада, воз
главляемая Л. В. Ф адеевой. 
Этот коллектив на протяжении 
всего 1977 г. удерж ивал пере
ходящ ее Красное знамя сов 
хоза. Вь'сокие производствен
ные показатели им ею т бригады 
Г. Ф . С олдаткиной, А. В. Ш а-
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и. 3. Б е д р и ц к а я  — к а в а л е р  о р д е н а  « З н а к  
П о ч е т а »

Ф о т о  В.  Х У Д Е Н К О

рош киной, Л. И. П оповой, за
воевавшие в социалистическом  
соревновании переходящ ие 
красны е вымпелы. О тлично ра
ботали звероводы  Г. Т. К о зл о 
ва, М . И. Козлова, Е. Ф . А н д р о 
сова, М. А. Никиф орова,
В. В. Разова,« А. И. Лукачева, 
И. 3. Бедрицкая, Р. В. Ласица, 
Л, А. Якубович.

Весомый вклад в общ ее д е 
ло принадлежит специалистам

совхоза —  главному зоотехни
ку  М . И. Лебедевой и главному 
ветврачу М . Н. Аверьяновой.

Оценивая итоги выполнения 
наших заданий, мы  всегда отда
ем д о л ж но е  том у, что в их реа
лизации большая заслуга всех 
обслуж иваю щ их или, ка к их ча
сто называют, вспомогательных 
сл уж б  хозяйства.

А втотранспортом  совхоза 
перевезено более 98 тыс. т гр у 
зов, против 77 тыс. по плану, 
и при этом  сэконом лено
33,6 тыс. рублей. М но го  хо р о 
ших дел на счету работников 
м еханической м астерской. Это 
они обеспечивали бесперебой
ную  работу агрегатов ко р м о 
кухни и корм ораздаточны х м а
шин, своеврем енно оборуд ова 
ли подвесны ми дорогам и для 
механической раздачи ко рм ов  
шеды норковы х бригад, пр ои з
вели ряд  других важных работ 
по рем онту техники и о б о р уд о 
вания. Успеш но справился со 
своими заданиями маш инно- 
тракторны й парк, выполнивший 
план на 107,9%- За минувший 
год  строителями со оруж ено  и 
капитально отрем онтировано 
необходим ое  количество зве- 
ромест, что позволило свое
врем енно провести отсадку по 
лученного  м олодняка.

П л о д о т в о р н о  т р у д и т с я  в с о в х о з е  н о р к о в о д  
л. А.  Я к у б о в и ч .  Р о д и н а  о т м е т и л а  е е  д о л г о 
л е т н и й  т р у д  о р д е н о м  Т р у д о в о й  Славы  
III  с т е п е н и .

Ф о т о  В. Х У Д Е Н К О

в обеспечении успешного 
выполнения наших планов пер
востепенная роль принадлежит 
социалистическому соревнова
нию. О снованное на товарищ е
ской взаим опом ощ и, оно ус
пеш но служ ит воспитанию ра
бочих в ком м унистическом  ду
хе, утверж дает их в стремле-

О б щ и й  в и д  з в е р о ф е р м ы . Ф о т о  В.  П О З Д Н Я К А

.4 К р о л и к о в о д с т в о  дь 4 4 ^
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НИИ полнее проявить энергию , 
способности, личное мастерст
во. Большое внимание такж е 
уделяем  м атериальном у сти
м улированию  роста пр ои зво д 
ства и его эф ф ективности. За
интересованность коллектива 
в получении п род укции  высо
ко го  качества, снижении ее се
бестоимости обеспечивается 
как за счет основной оплаты 
труда, так и за счет о б разуе 
мых ф ондов поощ рения. В ре 
зультате перевода совхоза на 
полный хозяйственный расчет 
отчисления от прибылей в ф онд 
материального поощ рения и 
социально-культурны х м е р о 
приятий составляю т теперь 
значительные сум м ы . Только в
1977 г. отчисления в этот ф онд 
составили 172,5 тыс. руб., что 
равно 26% го д ового  ф онда за
работной платы. Правильное 
использование этих средств, 
внедрение новых ф орм  социа
листического соревнования о ка 
зываю т благотворное влияние 
на успеш ное реш ение п р ои з
водственной програм м ы .

Показатели и условия сорев
нования разрабатываются у нас 
не только  на весь год, но и по 
производственны м  периодам  
за особо ответственные раб о 
ты. П редварительно эти усло 
вия обсуж даю тся на пр ои зво д 
ственных совещ аниях по д ра з
делений и общ есовхозном  соб 
рании.

В частности, к таким  важней
шим работам отнесены получе

ние и сохранение зарегистри
рованного  м олод няка  по со 
стоянию  на 1 июля, еж ем есяч
ное выполнение ш оф ерами 
плана завоза м ясо-ры бны х к о р 
м ов и т. д. Н априм ер, норковод , 
вьтолнивш ий по состоянию  на 
1 июля план получения щ енков 
от 106 до  110% | получает пре 
м и ю  в разм ере  50 руб., от 110 
до  1157о — 60, от 115 до
1207о —  70, а свыше 120% —  
90 руб. С оответственно премия 
выплачивается бригадиру. Этот 
ллетод поощ рения за послед
ние годы  дал свои полож итель
ные результаты  в увеличении 
выхода щ енков.

Кр ом е  того, установлена по 
ощ рительная оплата бригади
рам, добивш им ся повышения 
качества пушнины. Так, если 
реализационная цена ш курки  
превыш ает плановую  до 2% , 
то бригада получает прем ию  в 
разм ере  200, а бригадир  —  
50 руб., от 2 до  3% —  соответ
ственно 300 и 60, от 3 до  4% —  
400 и 80 и свыше 4% —  500 и 
100 руб.

Значительные сум м ы  выделя
ются для прем ирования за д о 
стижение высоких показателей 
в социалистическом  соревно
вании и на других работах. 
Все это пом огает добиваться 
наивысших конечны х результа
тов всего коллектива. Не м ень
шее значение придаем  такж е  
регул ярном у подведению  ито
гов социалистического  сорев
нования, гласности его  резуль

татов. На этой основе лучше 
идет борьба за рост произво
дительности труда, повышение 
качества продукции , эконом ию  
и бережливость.

Нельзя не сказать и о том, 
что пока еще сделано не все. 
Мь! видим необходимость даль
нейш его повышения п р о д ук
тивности пушных зверей, сни
жения отхода м олодняка  в пер
вые дни после его рождения, 
улучш ения организации труда, 
использования техники и обо 
рудования, строжайш ей экон о 
мии и бережливости в расхо
довании материально-техниче
ских средств.

Н аграждение совхоза Крас
ным знаменем ЦК КПСС, Сове
та М инистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ, занесение его на 
Всесою зную  д оску  Почета 
ВДНХ СССР вызвали новый тру
довой подъем в коллективе. 
В ответ на это рабочие совхо
за приняли повыш енные обя
зательства.

И вот итоги первого  полуго 
дия свидетельствую т о том, что 
призыв партии превратить
1978 г. в год у д ф н о го  труда 
успеш но нами реализуется. Ра
бочие норковой ф ермы полу
чили по 5,34 щ енка в среднем  
от каж д ой  самки —  наивысший 
показатель за всю историю  сов
хоза. Хорош ий ритм взял наш 
трудовой коллектив, и это все
ляет уверенность, что задания 
третьего  года пятилетки будут 
перевыполнены.

«Пересочередная задача — увеличение производст
ва мяса. Необходимо в полной мере использовать 
возможности и резервы роста производства говяди
ны, свинины, баранины, мяса птицы и кроликов».

Из постановления ию л ьского  (1978 r.J 
Пленума Ц К  КПСС «О дальнейш ем  
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НА ПОРОГЕ ДВАДЦ,ДТИ1ПЕТИ1 В. м. СЫЧЕВ, 
директор совхоза 
Карельской АССР

«Кондопоигски^«»

П ервую  пуш нину звероводы  совхоза «Конд о 
пож ский»  сдали государству в 1960 г. А  сейчас 
наш совхоз —  одно  из ведуш,их звероводческих 
хозяйств Карелии. Коренны м  о б р азом  изм ени
лись организация и культура  труда зве ро всд с^ , 
их быт.

Звероф ерм а представлена стройны м и рядами 
шедов, д обротны м и бы товкам и для рабочих и 
Д о м о м  зверовода  с актовь[м  залом  на 100 мест. 
Н еподалеку разместились здания конторы , ко р 
м оцеха, холодильника, забойного  пункта, цент
рального  склада и типовые коровники . Основная 
дорога  и подъездны е пути заасф альтированы.

Н еузнаваемо изменился и приблизился к го 
р о д ско м у  облик поселка. На его территории рас
полож ены  клуб , детский сад на 1 40 мест, жилы е 
дом а общ ей плош,адью 6,5 тыс. м^, баня, возво 
дятся благоустроенны е 18-квартирные дома. За
планировано строительство 70-квартирного  дома, 
с вводом  ко то р о го  жилищ ны е условия работни
ков еще более улучшатся.

С укреплением  м атериально-технической базы 
неуклонно  рос объем производства пуш нины, а 
вместе с ним увеличились основные ф онды, при
быль, возрастала заработная плата работников 
хозяйства. Это особенно наглядно видно на при
м ере  норковой  ф ерм ы  (табл.).

П о к а з а т е л и
Г о д ы

i 9 6 0  1 1 9 7 1  1 1Й77

К о л и ч е с т в о  о с н о в н ы х
с а м о к ,  г о л . 6 3 7 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0

В ы р а щ е н о  о т  с а м к и  в
с р е д н е м  щ е н к о в ,  гол. 3 , 7 4 , 4 5 , 0

С р е д н я я  р е а л и з а ц и о н н а я
ц е н а  ш к у р к и ,  ру о . 4 6 ,  1 4 7 ,  4 4 8  , 9

П р и б ы л ь ,  т ы с .  руб . 1 8 0 . 0 5 8 0  , 0 1 2 7 0 , 0
О с н о в н ы е  ф о н д ы ,  т ы с .

руб, 1 7 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  о д 

н о г о  р а б о т а ю щ е г о .
ру б . 5 3 6 G 9 8 0 5 I 6 7 7 S

С р е д н и й  у р о в е н ь  з а р 
п л а т ы ,  р у б . 1 0 4 6 1 8 2 3 2 S 2 4

Е * с н т а б е л ь н о с т ь ,  % 2 2 30 50

Последние три года совхоз имеет вы сокую  рен
табельность разведения (% ): н о р о к  —  50, пес
ца —  55. Прибыль в 1977 г. достигла 1 млн. 
270 тыс. руб. О бъем  реализации, вклю чая прод а 
ж у  зверей на племя, выполнен на 125% . П ро и з
водительность труда превыш ает плановую  на
19%.

Свой вклад в увеличение производительности 
труда вносят совхозны е рационализаторы . Они 
третий год  подряд  —  победители в социалисти
ческом  соревновании среди сельских рационали
заторов республики. За счет внедрения 31 усо 
вершенствования совхоз сэконом ил  91 тыс. руб., 
что на 21 тыс. больш е, чем в 1976 г.

Коллектив совхоза неоднократно  побеж дал во

В сесою зном  ко нкурсе  на лучшие показатели в 
развитии плем енного  животноводства, награж
дался грам отам и и дипломами, включая диплом 
Почета. Задания девятой пятилетки мы выполни
ли в четыре года, за что хозяйство занесено в 
«Летопись ударников десятой пятилетки» Ка
релии.

С развитием хозяйства рос и закалялся ко л 
лектив, в полной м ере  используя свои права, 
провозглаш енны е в Конституции СССР. Наряду 
с ветеранами производства у нас работает м ного  
м олод еж и . За сам оотверж енны й труд 24 челове
ка отм ечены  наградами Родины, 40 звероводов 
удостоены  медалей ВДНХ СССР. Хорош ие усло
вия работы , постоянная забота о трудящ емся че
ловеке  вы зывают ответное желание хорош о ра
ботать.

П одъем м атериального  благосостояния вызвал 
необы чайную  тягу к  знаниям. Более 40 рабочих 
повы ш аю т свое образование в ш коле рабочей 
м олодеж и, вузах и техникумах, 90 человек зани
маются в политкруж ках, ш коле коммунистиче
ско го  труда, углубляю т эконом ические  знания в 
кр у ж ке  эконом ики  и организации производства.

Больш ую  организаторскую  и воспитательную 
работу среди коллектива проводят партийная, 
ком сом ольская  и проф сою зная организации сов
хоза. П олитинф орматоры  оперативно доводят до 
своих слушателей последние события, происш ед
шие в стране и мире, беседую т о текущ их делах 
хозяйства. Ежегодно на бригадных и общ ем  соб
раниях принимаю тся социалистические обязатель
ства, а затем подводятся итоги их выполнения. 
Как правило, при этом ж иво  и заинтересованно 
обсуж даю тся  вопросы , связанные с дальнейшим 
развитием  производства, поднимаются нравст
венные проблем ы , поддерживается инициатива 
рабочих в совершенствовании организации и 
укреплении дисциплины труда, выясняются недо
статки, м еш аю щ ие работе. Мы убедились, что 
чем откровеннее  и прям ее разговор  на собра
ниях, тем выше активность труж еников , сильнее 
желание скорее  устранить неполадки.

Не случайно по итогам, социалистического со
ревнования за 1977 г. наш коллектив награжден 
переходя.щ им Красны м зналленем Карельского 
областного ком итета КПСС, Совета Министров 
КАССР и областного Совета проф сою за. Высокая 
награда и признание заслуг коллектива призыва
ю т не останавливаться на достигнутом, идти 
дальше.

Х орош о продум анная програм м а дальнейших 
действий, высокий проф ессионализм звероводов, 
их осведом ленность о текущ их событиях и высо
кое  сознание своего  долга перед Родиной позво
ляю т из года в год  перевыполнять государствен
ные планы.
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«Партия благодарит юношей и девушек, которые связали 
свою судьбу с грандиозной программой развития сельского 
хозяйства, и высоко ценит их инициативу. Это хороший пример 
для молодежи. Д умаю , он и впредь не останется без подра
жания».

(И з  речи товарищ а Л . И. Б реж нева  
на X V III съ езд е  В Л К С М )

МП

КРАС Н О ЗН АМ ЕН Н АЯ
В. в. АЛЕКСАНДРОЗ, 
председатель рабочего комитета 
совхоза «Кондопож ский» 
Карельской АССР

Когда на ф ерм е совхоза узнали, что по итогам 
Всесою зного  социалистического  соревнования 
среди м олод еж ны х коллективов третья бригада 
признана победителем , радости не было конца. 
А  потом  девчатам даже нем ного  страш но стало: 
какая ж е  ответственность легла на их плечи! Вы
сокое  признание их труда обязы вает работать 
ещ е лучше. На экстренном  о ткры то м  ко м со м о л ь 
ском  собрании в ответ на постановление 
ЦК ВЛКСМ  и Коллегии М инистерства сельского  
хозяйства СССР о награждении ко м со м о л ь ско - 
м ол одеж ной  бригады  М арии А лексеевны  С пири
ной переходяш ,им Красны м  знам енем  ЦК ВЛКСМ  
и денеж ной прем ией в 1000 руб . коллектив по 
становил перечислить в Ф о н д  мира 500 руб. Пе
ресм отрев социалистические обязательства на
1978 г., члены бригады  реш или вырастить сверх 
плана 720 гол. м олод няка  и сдать государству 
пуш нину отличного  качества.

Краткие анкетные данные коллектива: год  р о ж 
дения —  январь 1975 г., средний возраст —  
24 года, стаж  работы  в звероводстве  —  4 года, 
из 13 человек —  10 ком сом ольцы .

Не сразу была подобрана кандидатура бригади
ра. Понимая, что успешная деятельность ко л 
лектива в большей степени зависит от деловых и 
личных качеств руководителя, от его  умения д о 
водить начатое до  конца, взы скательности к себе 
и другим , досконального  знания технологии р аз
ведения и выраш,ивания зверей, творческой  ини
циативы, остановились на кандидатуре М . А. С пи
риной.

А вторитет к ней не приш ел сам собой. П одлин
ное уважение завоевала она труд ом . Все 25 лет, 
отданные звероводству, были пр и м ер ом  обяза 
тельности и целеустремленности, вы сокой дис
циплины исполнения. Обладая больш им  ж и зн е н 
ным опы том , ум ением  находить контакт с лю дь
ми разных характеров, она как нельзя лучш е по д 
ходила к роли наставника м олодеж и .

В бригаде 2000 сам ок н о р о к  белой окраски , 
размеш,енных в семи отделениях. Таким обра
зом , одна работница обслуж ивает 285— 286 са

м о к  с соответствую щ им  количеством  самцов и 
приплод ом . Девять месяцев в году ко рм ят зве
рей с по м ощ ью  напольных тележ ек, а в осталь
ное время —  корм ораздатчиков . Поение норок —  
ш ланговое.

Высокая морально-нравственная атмосфера, 
сложивш аяся в коллективе, обязывает трудиться 
м аксим ально продуктивно, с наибольшей отда
чей, а целый ко м пл е кс  м ероприятий, куда вхо
дят личные творческие  планы звероводов, повы 
шение образования в политических и эконом иче
ских кр уж ка х , участие всех членов коллектива в 
социалистическом  соревновании за право подпи
сать рапорт Л енинского  ком сом ола  к 60-летию 
В еликого  О ктября, участие в конкурсах проф ес
сионального  мастерства, —  способствует дости
ж ен и ю  высоких производственны х показателей.

В 1976 г. бригада вышла победителем  в сорев
новании ко м со м ол ьско -м ол о д еж н ы х  коллекти
вов звероводов Карельской АССР, ей было при
своено звание «Коллектив вы сокой культуры  про
изводства». И несет это звание она по праву. 
Работают девчата на совесть: ум ело, результа
тивно. План получения м олодняка  в 1977 г. был 
выполнен на 116% . Звероводы  вырастили
11,5 тыс. н о р о к  (план 9,86 тыс.), получили в сред
нем  на сам ку  4,97 щ енка, сдали государству пуш 
нину отличного  качества. Те, кто  работает с бе
лой норкой , знают, ка к  тяж ело  вырастить ее щ ен
ков и с ко л ько  требуется труда для получения 
чистой, белоснеж ной пушнины.

Высокая норм а обслуживания заставила пере
см отреть установивш уюся организацию  произ
водства. В хозяйстве был принят бригадный м е
тод обслуживания зверей, а обработку  первичной 
зоотехнической  докум ентации «поручили» ЭВМ. 
Такая ф орм а организации труда позволила вести 
более целенаправленно селекционно-плем енную  
работу, рационально расставлять людей, повысить 
ответственность всех членов бригады за успеш 
ное проведение производственных процессов и 
конечны й результат работы. Из-за ж естких с р о 
ков, установленных на машиносчетной станции, в 
заполнении первичных зоотехнических д о ку м е н 
тов для ЭВМ принимает участие вся бригада.

В период подготовки  н о р о к  к  воспроизводству 
работницы  регулярно  (один раз в неделю ) осм атВологодская областная универсальная научная библиотека 
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ривают зверей. При этом  преследуется цель не 
допустить ож ирения или истощ ения животны х. 
И то и д р угое  отрицательно сказывается на пр о 
изводственных показателях. М о л о д н я к после от
садки такж е  осматривается раз в десять дней. 
При этом  определяется его развитие, намечаю т
ся отдельны е перегруппировки  животны х.

Все члены коллектива в той или иной м ере  уча
ствую т 3 общ ественной, культурной и спортивной 
ж изни  хозяйства. В. А. Рехо —  гр уп ко м со р г, член 
РК ВЛКСМ ; Н. В. Бабаненкова —  проф групорг;
Н. Г. Александрова  —  депутат сельского  Совета 
народных депутатов; Л. В. А ким ова  —  общ ест
венный распространитель печати; Р. А. М анько - 
ва —  член ком иссии содействия сем ье и ш коле; 
О. Е. Кош елева —  политинф орм атор  и член сб о р 
ной ком анды  по лы ж ам ; Л. И. Сеппенен —  член 
штаба ко м со м о л ь ско го  п р о ж е кто р а ; Р. В. Ш ар- 
кова —  член совета Д о м а  культуры ; Л. В. М ала- 
сай, А. М. П олякова и В. Р. Букарика —  участницы 
художественней) самодеятельности, что не м еш а
ет одной из них участвовать в соревнованиях по 
лы жам , а д ругой  выпускать газету «Зверовод»;

Т. Ф . Курш акова  такж е  член сборной команды по 
лы жам . М . А . Спирина, кр о м е  своих депутатских 
обязанностей в сельском  Совете народных де
путатов, возглавляет секцию  по работе с м оло
д е ж ь ю  в м естном  ком итете  совхоза.

М ногие  звероводы  за свою  преданность делу, 
за труд  и общ ественную  деятельность были отм е
чены знаками внимания и благодарностью  Родины. 
Наталья Геннадиевна Александрова сф отограф и
рована у развернутого  Знамени Победы в М о ск
ве, награждена м едалью  «За трудовое отличие». 
Ей вручены  знак ЦК ВЛКСМ  «М олодом у передо
вику ж ивотноводства» и бронзовая медаль ВДНХ 
СССР; такой ж е  м едалью  отмечен труд Раисы 
Васильевны Ш арковой . Знаки ЦК ВЛКСМ «М оло
д о м у  передовику  животноводства» вручены Ва
лентине А лексеевне  Рехо, Л ю дм иле Викторовне 
А ки м ов ой  и Анне М ихайловне Поляковой.

Подхватив девиз; «Пятилетке эффективности 
и качества —  энтузиазм и творчество моло- 
дь!Х», —  члены бригады  считают делом  чести 
добиться того , чтобы он повседневно воплощ ал
ся в жизнь.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ПРОТЕИНОВОЕ 

ПИТАНИЕ ЕЗРОСПЫ Х ЛИСГЩ

Л. в. М ИЛОВАНО В, А . П. НЮ ХАЛОВ 
НИИ пуш ного звероводства 
и иролкксводства

в опытах 1972— 1975 гг., в которы х изучали энергетиче
ский уровень питания сам ок лисиц («Кролиководство  и зве
роводство», 5, 1975), вы сокую  продуктивность —  выход 
щ енков 5,0— 5,7 гол. на основную  сам ку  —  мы наблюдали 
у животны х, имевш их ж и в ую  массу в летние месяцы 85—  
90% , а на 1 сентября —  95% от максимальной по состоя
нию на 1 декабря. П оэтом у представляло интерес устано
вить потребность сам ок в энергии, п оскол ьку  им ею щ иеся 
норм ы  корм ления рассчитаны на животны х, живая масса 
которы х летом составляет 60— 75% от м аксимальной зим 
ней.

О бщ ую  потребность взрослы х зверей в обм енной энер
гии определяли как сум м у затрат калорий на:

—  основной обм ен или те пл о про д укц и ю  при голодании 
с учетом  теплоприращ ения (затраты энергии на усвоение 
и использование питательных веществ поддерж и ваю щ его  
корм а):

—  отложение энергии в теле в виде жира, белка и свя
занного с ним теплоприращ ения;

—  возм ещ ение затрат энергии, вызванных активностью 
зверей в хозяйственных условиях.

В ию не— июле 1974 г. мы изучали использование энергии 
у взрослых сам ок лисиц при уровне питания, заведомо 
превы ш аю щ ем потребность животны х. П од опы том  нахо
дились 4 самки ж ивой массой от 4,1 до 4,7 кг, потребляв

ших в сутки в расчете на ка ж д о го  зверя ко р м ов ую  смесь 
с содерж анием  энергии от 496,6 до 561,9 ккал. В балансо
вом опыте, в ко то р о м  учитывали количественное поступ
ление в организм  азота, углерода, а также выделение 
этих веществ в экскрем ентах и вы ды хаемом воздухе, бы
ло рассчитано использование энергии корм а взрослыми 
самками в летний период. При расчетах принимали, что 1 г

Таблица !

О т л о ж е н о  в с у т к и Со д е  р ж и т -
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ле  з а  с ч е т ,
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о
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б е л к а ж и р а

^ сГ
5  в
JU S
о. с.с

пX а. е;
V  п  
S 3S
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9 6 0 6 3 , 7 5 5 , 8 0 7 6  , 4 8 2 7  , 9 5 7 2 , 0 5 2 3 ,  16 0 , 1 6 2 3 . 3 0
2 2 3 3 4 3 . 8 1 5 , 5 2 7 4 , 1 6 2 9 , 2 9 7 0 , 7 1 2 3 ,  15 0 . 1 6 5 3 , 2 0
3 1 7 3 0 3 , 5 0 4 , 5 1 6 2  , 8 0 31 , 7 7 6 8  , 2 3 2 0  , 6 7  0 , 1 6 9 3 , 0 4

3 3 2 2 2 . 8 8 7 , 6 2 8 8  . 8 1 1 8 ,  49 81 , 5 1 21 , 1 0  0 ,  1 3 6 4 . 21

В с р е д н е м 3 , 4 9 5 , 8 6 7 5 , 5 6 2 6  , 3 2 7 3 , 6 8 2 2 , 0 3  0 , 1 5 8 3 ,  43
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HoMLp с а м к л

0 1 3 2 2
2 2 3 2 2
3 1 3 3 2

4 8 0 S
9U0G

2 2 3 3 4
3 1 7 3 0

3 3 2 2

Ж и в а я  м а с с а  
в с т е п е н и  

0 , 7 3  (о б м е Н ' 
н а я  м а с с а ) ,  

кг

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

П о т р е б л е н и е  
о б м е н н о й  

э н е р г и и  н а  
з в е р я  в с у т 

ки,  ккал

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

О т л о ж е н и е  ( - } - ) ,  п о т е р я  
( —  ) э н е р г и и ,  кк а л

ф а к т и ч е с  ки
с  у ч е т о м  
п о п р а в к и  

н а  0 , 8

З а т р а т ы  э н е р г и и  н л  п о д 
д е р ж а н и е  ж и з н и ,  к х а л

н а  1 кг  о б 
м е н н о й  м а с -  

с  >1

—  2 , 0 4  > + 21 ,00 
+  5 6 , 6 3
—  3 6  . 6 9  
+  7 6 , 4 8  
+  7 4 ,  16  
4 - 6 2 , 8 0  
+  8 8 , 8 1

—  2 , 5 5  
+  2 6 , 2 5
+  7 0  
—  4 5  

9 5  
- - 9 2  
+  7 8

7 9
8«
6 0
7 0
5 0

+  111,01

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

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

О с н о в н о й  
о б м е н  

к к а л / 1 кг  
о б м .  м а с с ы

9 5  , 3 4  
9 8 , 5 9  
9 7  . 4 3  
9 8 , 7 6

101 . 7 2  
9 7 , 2 5

1 0 2  , 5 4  
9 7  , 7 6

Т а б л и ц а  2

П о д д е р ж и 
в а ю щ а я  э н е р 

г и я  в % к 
э н е р г и и  о с 
н о в н о г о  о б 

м е н а

1 5 3 ,  17 
15 4,21 
1 4 6 , 8 9  
1 4 5 , 1 4  
1 4 6 , 8 5  
1 5 3 , 2  4 
1 4 3 , 5 6  
1 5 0  , 2 2

В с р с д и с м 3 , 0 5 5 0 1  , 6 2 +  4 2 . 6  4 +  5 3 , 3 0 4 4 8 , 3 2 1 4 6 , 9 9 9 8  , 6 2 1 4 9 . 0 5

Т а б л и ц а  3
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Ж и в а я  
м а с с а  н а  

н а  . а л о  
fticc я ц а ,  
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О б м е н н а я  
м а с с а ,  хг
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н а  п о д д е р ж а н и е  

ж и з н и ,  кка л

н а  1 кг  
о б м е н н о й  

м а с с ы

в с е г о  н а  
з в е р я

Сргднс-
е у т о ч п ы й

п р и в е с
( п р и р о с т ) ,

Д о б а в к а  к о р м а ,
кк а л

н а  1 г н а  в е с ь
п р и в е с а п р и в е с

У м е н ь 
ш е н и е  п о 

С н и ж е н и е
ж и в о й

т р е б н о с т и  
з а  с ч е т

П о т р е б 
н о с т ь  в

с н и ж е н и я э н е р г и и .
м а с с ы ,  г ж и в о й

м а с с ы ,
кка л

кка л

О б щ а я  
п о т р е б 
н о с т ь  с  

д о б а в к о й  
1 0 %  н а  
а к т и в 

н о с т ь  з в е 
р е й  и у с 

л о в и я  
в н ?  ш н е й  
с р е д ы ,  

кка л

И ю и ь
И ю л ь
А в г у с т
С е н т я б р ь
О к т я б р ь
Н о я б р ь
Д е к а б р ь
Я н в а р ь
Ф̂ в̂раль

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

3 , 0 6  
3 , 1 6  
3 , 2 1  
3 . 2 7  
3 , 40  
3  , 4 5  
3 , 4 7  
3 , 4 4  
3 , 2 9

1 4 7  
1 4 7  
1 4 7  
1 1 4 
1 14 
1 1 4  
1 0 9  
1 2 7  
1 2 7

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

+  7 , 3 4 , 6 3 4
+  3 , 6 4 , 6 17
+  3 , 6 4 . 6 17
+  9 , 3 6 , 4 6 0
+  3 , 6 6  , 4 2 3
+  1 . 7 6 , 4 1 1

__ Z —
- 1  . 9  
- 1 0 , 3  
- 8  . 9

- 1 8
- 9 4
- 8 1

4 8 4 5 3 2
4 8 2 5 3 0
4 8 9 5 3 8
4 3 3 4 7 6
41 1 4 5 2
4 0 4 4 4 4
3 6 0 3 9 6
3 4 3 3 7 7
3 3 7 3 7 1

протеина ж ивотного  происхож дения  содерж ит в среднем  
16% азота, 52,5 углерода и 5,7 ккал, а 1 г ж ира  —  76,5% у г 
лерода и 9,S ккал.

Результаты опыта позволили определить суточное от
ложение в теле белка и жира, калорийность единицы при
веса (табл. 1).

Эти данные показали, что и летом  взрослы е самки ли
сиц способны откладывать в теле значительное количество 
энергии в виде ж ира и, частично, белка. Ранее д руги м  ав
торам (Введенская, 1954) не удавалось наблюдать летом 
сколько-нибудь значительного приаеса у лисиц. О бъяс
няется это тем, что в результате дом естикации ' лисиц за 
последние 20 лет произош ло сглаживание сезонны х коле
баний уровня обмена в их ор гани зм е  и, как следствие, 
ф орм ирование стад животнь}х иного  типа.

Зная на основании баланса веществ количество потреб
ленной зверем  энергии и величину ее отложения, по раз
ности мы определили расход калорий на поддерж ание  
ж изни . При этом учтены дополнительны е затраты тепла, 
связанные с преобразованием  ор гани зм ом  питательных 
веществ корм а  в энергию  отложения. Поправка определя
лась путем деления количества энергии отложения на к о 
эф фициент 0,8, эксперим ентально установленный Н. Ш . Пе- 
рельдиком  и М . И. Титовой (1950).

С целью  проверки  полученных в 1974 г. данных о по
требности в энергии на поддерж ание  ж изни  в следую щ ем  
году были проведены  дополнительны е исследования на 4 
взрослых лисицах, но содержавш ихся летом на уровне 
кормления, близком  к  поддерж иваю щ ем у. Э нергетическую  
величину рационов в этом случае регулировали так, чтобы 
животны е имели ж и в /ю  массу постоянной. О бм ен энергии 
у зверей изучали такж е  по газооб м ену и балансу азота, 
как и в 1974 г.

В таблице 2 приведены затраты энергии на поддержание 
жизни, установленные в опытах 1975 г. (персь'е  4 зверя) и 
1974 г. (четыре последую щ их). Они показаны  в расчете на

единицу о-^менной массы животного*.- Из таблицы видно, 
что в среднем  самки лисиц расходую т летом на поддер
ж ание ж изни  147 ккал на 1 к г  обм енной массы.

О пределив те пл о про д укц и ю  у животны х на вторые сут
ки голодания, мы выяснили, что затраты обм енной энергии 
на поддерж ание  ж изни  превыш али в среднем  ве-личину 
основного  обм ена на 49% , что связано с теплоприращ е- 
нием  при усвоении ко р м а  и несколько  большей актив
ностью  зверей.

После установления затрат обм енной энергии на под
д ерж ание  и отложение, а такж е калорийности отложения, 
мы рассчитали расход обм енной энергии в летний период 
на ка ж д у ю  кил окалорию  отложения и 1 г привеса. Он ока
зался соответственно равным 1,33 ккал и 4,6 ккал (1,33 X  
X  3,43).

Таким ж е  м етодом  были определены все энергетиче
ские параметры при корм лении животны х в осенний пе
риод  («Разведение пушных зверей и кроликов», выпуск IV, 
М., 1976). О ни оказались следую щ ими (ккал):

потребность  в энергии на поддерж ание  
ж изни  в расч ете на t кг обменной м ас
сы
затраты  обм енной энергии на к аж дую
ккал отл ож ен и я
калорийность 1 г привеса
при распаде 1 г вещ ества тел а  лисицы
в зимний период о св о б о ж д а ет ся  теп ла
(рассчитан о с  приближ ением )
р а сх о д  обм енной  энергии на 1 г привеса
(1,17 X  5,44)

—  114,0 ,

—  М 7 ,

—  5 ,4 4 ,

—  9 Л Ь

—  6 ,4 .

* О бм ен н ую , или ж и в ую  м а ссу  в степени 0 ,73  прим еня
ю т в энергетических р асч етах  в связи  с  тем, что основной  
обм ен  (теп л оп р одук ц и я ) ж и в отн ого  н аибол ее тесно корре
лирует с  этой  величиной.
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Исходя из потребности зверей, нами ф акториальным м е 
тодом  разработаны норм ы  корм ления  лисиц. Кривая из
менения ж ивой массы лисиц при этом взята на основании 
научно-хозяйственны х опытов, в которы х зсери имели вы
со ку ю  продуктивность (более 5 щ енков в среднем  на ос
новную  самку).

П рим ер  расчета потребности в энергии для лисиц с ж и 
вой массой по состоянию  на 1 декабря 5,5 к г  (средняя пр я 
мая длина туловищ а 67 см) приведен в таблице 3. Затраты 
в энергии на поддерж ание  ж изни , взятые при расчете норм  
в январе— феврале, учитывают возм ещ ение расхода энер
гии на пониж ение температуры  воздуха до — 10°С (Пе- 
рельдик и др., 1972).

П редлагаемы е уточненны е норм ы  корм ления  самок ли
сиц в отличие от сущ ествую щ их (1972 г.) предусм атриваю т 
повыш енный до 257о уровень корм лен ия  зверей в ию не—  
августе и пониж енны й в среднем  на 8% —  осенью  и зи 
мой (табл. 4). Расчеты показываю т, что эти норм ы  ко р м ле 
ния прием лем ы  и для животны х, им ею щ их к конц у  лак
тации н и зкую  упитанность (70— 75% от максимальной зи м 
ней ж ивой  массы). Н есм отря на возрастание потребности 
в энергии для восстановления массы тела, им требуется 
меньш е энергии на поддерж ание  ж изни , чем  зверям  с 
больш ей ж ивой массой в этот ж е  период.

Р еком ендуемы е норм ы  корм ления  лисиц предусм атри
вают использование в ию не— августе вы со ко ко нц ен тр и р о 
ванных по энергии рационов с содерж анием  8,0— 8,5 г пе- 
реварим ого  протеина и 4,0— 4,5 г ж ира  на 100 ккал об м ен
ной энергии. Эф ф ективность использования таких рацио
нов подтверждается научно-хозяйственны ми опытами. Ли
сицы совхоза «Мадона» Латвийской ССР, получавш ие в 
ию не— августе 1973 г. корм овы е  смеси с 8,0 г перевари- 
м ого  протеина и 5,0 г ж ира  в расчете на 100 ккал  обм ен
ной энергии, имели показатели воспроизводства, не усту
паю щ ие результатам щ енения самок, ко то р ы м  летом да
вали смеси с содерж анием  в 100 ккал 9,5 г переварим ого  
протеина (соответственно 4,6 и 4,3 щ енка на самку).

Д ля повыш ения упитанности взрослы х зверей в ию не—  
августе 1975 г. в ОПХ НИИП ЗК содерж ание  ж ира  в рацио
не доводили до  4,2— 4,5 г на 100 ккал обм енной энергии, 
а уровень переварим ого  протеина снижали до 8,2— 8,5 г. 
Начиная с сентября увеличивали содерж ание  протеина до 
9,2— 9,9 г за счет уменьш ения дачи жира. Использование 
таких рационов при общ ем  уровне  энергии в ию не— авгу
сте 630— 680 ккал в сутки обеспечило увеличение веса са
м о к  в летние месяцы. Плодовитость лисиц была вы сокой —  
6,3 гол. Выход м олодняка  к  отсадке составил 5,2 щ енка на 
самку.

Эти данные подтверждаю тся опы том  работы совхоза 
«П розоровский» Калининградской области, где  в 1973 г. 
получили более 5 щ енков на основную  сам ку при уровне 
переварим ого  протеина в предш ествую щ ие летние м еся-

Т а б л н ц а  4

С р е д н и я  ж и в а я  м а с с а  с а м к и  н а  н а ч а л о  м е с я ц а  
и н о р м а  о б м е н н о й  э н е р г и и  н а  г о л о в у  в с у т к и

М е с  я ц
I 11 III I V V

кг
1
■X

кг г-
X
-X

кг
л
X
X

кг Ч
(в
X
X

кг
л
X
X

И ю н ь 4 , 6 5 3 0 5 , 0 5 6 0 5 , 5 6 0 0 5 . 9 6 3 0 6 , 3 6 7 0
И ю л ь 4 , 8 5 3 0 5 . 3 5 6 0 5 , 7 6 0 0 6 . 2 6 3 0 6 , 6 6 7 0
А в г у с т 4 , 9 5 4 0 5 . 4 5 7 0 5 , 8 6 1 0 6 , 3 6 40 6 , 7 6 8 0
С е н т я б р ь 5 .  1 4 8 0 5 . 5 5 1 0 6 , 0 5 4 0 6 . 4 5 7 0 6 , 9 6 0 0
О к т я б р ь 5 , 3 45U 5 , 8 4 8 0 6 . 3 5 1 0 6 , 8 5 4 0 7 , 3 5 7 0
Н о я б р ь 5 , 4 4 4 0 5 , 9 4 7 0 6 , 4 5 0 0 5 , 9 5 3 0 7 , 4 5 6 0

Д е к а б р ь | 5 , 5 l 4 0 0 | б , о | 4 3 0 | в , 5 [ 4 5 0 | 7 . 0 | 4 7 0 | 7 , 5 | 5 0 0
Я н в а р ь 5 . 4 3 8 0 5 , 9 4 0 0 6 , 4 4 2 0 6 , 9 4 4 0 7 , 4 4 6 0
Ф е в р а л ь 5 , 1 3 7 0 5 , 6 3 9 0 6 , 0 4 1 0 0 , 5 4 3 0 7 . 0 4 5 0

цы около  8,0 г на 100 ккал обм енной энергии, а также ра
нее опубликованны м и материалами наших исследований, 
проведенны м и в зверосовхозе  «Сомовский» Воронежской 
области.

В ы в о д ы

1. Потребность взрослых лисиц на поддержание жизни 
а летние м есяцы  составляет 147 ккал на 1 кг  обменной мас
сы, что превыш ает на 49% теплопродуки.ию  при голодании 
в это время. В осенний период  (октябрь) она составляет 
114 кка л /кг, или на 35% выше основного обмена.

2. Затраты обм енной энергии составляют летом на ка ж 
дую  ккал отложения 1,33 ккал и на 1 г привеса 4,6 ккал. 
О сенью  —  соответственно 1,17‘ и 6,4 ккал.

3. Калорийность 1 г привеса, содерж ащ его  в среднем 
26,3% белка и 73,7% жира, составляет летом 3,43 ккал. 
О сенью  1 г привеса с 11,3% белка и 88,7% ж ира содержит 
5,44 ккал.

4. На основании приведеннь 1х данных и с учетом опти
мальной кривой ж ивой массы лисиц, установленной в науч- 
но-хозяйственны х опытах, реком ендованы  нормы энерге
тического  питания взрослы х лисиц, обеспечивающ ие вы
сокие показатели воспроизводства. В нормы внесена по
правка на активность зверей в хозяйственных условиях, 
увеличивающ ая их на 10%.

5. Реком ендуемы й уровень энергетического питания в 
летний период наилучш им образом  обеспечивается при 
скармливании лисицам рационов с вы сокой концентрацией 
энергии, т. е. n p i^8 ,0 — 8,5 г переварим ого  протеина и 4,0—
4,5 г ж ира  на 100 ккал обм енной энергии.

РОССЕЛЬХОЗИЗДАТ 
ПЛАНИРУЕТ

вы пуск в 1979 г. (II кв.) книги  «Клеточное разведение 
нутрий». Авторы  В. Ф . Кладовщ иков, Г. А. Кузнецов, 
Ю . А. Я ковенко.

В книге  описаны методы  племенной работы, ко р м 
ления, проф илактики и лечения заболеваний при раз
ведении нутрий в клеточны х условиях. Уделено вни
мание особенностям  разведения животны х при содер
ж ании их в закры ты х помещ ениях. Приведены раци
ональные ср оки  убоя. Рассказывается о первичной 
обработке  ш ку р о к  и использовании мяса нутрий.
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РЕЖ ИМ КРАТН О С ТЬ КОРМЛЕНИЯ 
НО РО К

Ю . А. САМКОВ, Н. А . БАЛАКИРЕВ 
НИИ пуш ного звероводства 
и кролиководства

в 1975— 1976 гг. в совхозах «Кощ аковский» ТАССР, «П ро
зоровский» Калининградской области, в опы тно -производ 
ственном хозяйстве НИИПЗК нами проводились научно-хо
зяйственные опыты с целью  установить влияние на рост 
но р о к и качество их ш ку р о к  кратности корм ления  и вре
мени раздачи корм а.

В 1975 г. в совхозе «Кощ аковский» в период  отсадки 
стандартного м олодняка  были вь;делены по принципу ана
логов три опытны е группы  по 120 сам ок и 120 самцов в 
каж дой, Зверей рассадили парами, разнополы м и (40 
самцов и 40 сам ок) и однополы ми (80 сам ок или 80 самцов).

Ж ивотных всех групп  корм или по одн о м у  хозяйственно
м у рациону. В 100 ккал ко р м а  было 9,5— 10,5 г перевари- 
м ого  протеина. Н орки  I группы  получали ко р м  два раза в 
сутки, II группы  —  один раз во второй половине дня (с 14 
до  17 час.). I l l  группы  —  только  утром  (с 8 до  10 час.). К о 
личество корм а  регулировалось так, чтобы у зверей были 
его  остатки. В ноябре в каж дой  группе  оставили по 30 са
м о к  на племя, а всех остальных но р о к забили.

Результаты опыта приведены  в таблице 1. Наибольш ий 
вес и площ адь ш ку р о к  были у самцов при д вукратном  и 
однократном  корм лении  во второй половине дня. Наи
больш ий процент деф ектнь]х ш ку р о к  (за исклю чением  са
м о к  при однополом  содерж ании) наблюдался в группе  о д 
нократного  корм ления утром. Наиболее распространенны 
ми деф ектами были подм окание, изреж енность ости на бо
ках и потертость в пром еж ности , причем  подм окание  не 
зависело от кратности корм ления , а изреж енность  и по
тертость были в основном  в группе  о дн о кр атно го  к о р 
мления утром.

Ш ку р ки  самцов, корм ивш ихся один раз утром , по общ ей 
оценке  за качество и разм ер  были реализованы на 6—  
8 руб. деш евле, чем при д вукратном  и одн ократном  ко р м 
лении вечером . У сам ок разница была меньш е —  2,1 —
4,6 руб. Разница в цене ш ку р о к  самцов, выращ енных при 
двукратном  и однократном  вечернем  корм лении, была в 
пределах 1— 2 руб.

Таким образом , однократное  корм ление молодняка во 
второй половине дня с 1 июля и до  забоя вполне в о зм о ж 
но. При этом желательнее разнополое содерж ание зверей.

При раздаче корм а  в первой половине дня, особенно в 
ж а рки е  дни, ко р м  при длительном пребывании на сетке 
покрывается ко р ко й , портится и звери отказываются его 
есть.

Но в хозяйствах не всегда во зм о ж н о  организовать ко р м 
ление только  во второй половине дня. Чтобы предотвра
тить порчу  корм а, необходим о его  консервировать. С це
лью  изы скания приемлемы х д оз различных консервантов 
мы провели исследования, для чего в лабораторных усло
виях испытывали влияние добавок различных консервантов 
на бактериальную  обсемененность фарша (табл. 2). В ре 
зультате установили минимальны е дозы  консервантов ф ар
ша: уксусная кислота —  0,1% , ортоф осф орная кислота —  
0,25% , ф ормалин —  0,1% к  весу корм а. Эти дозы  препа
ратов были использованы нами в научно-хозяйственном 
опыте в совхозе «Кощ аковский» при однократном  корм ле 
нии но р о к утром.

В 1976 г. проводили опыты такж е  в совхозе «П розоров
ский» (серебристо-голубы е н орки ) и в ОПХ НИИПЗК (па- 
стелевые). При этом имелось в виду изучить возможность 
изменения времени раздачи корм а  при однократном  ко р м 
лении зверей. Постановка этого onbJTa была вызвана тем, 
что при работе корм ораздатчи ков в течение всего дня оп
ределенны е группы  н о р о к (отделения, бригады ) постоян
но м огут корм иться  в неблагоприятное время суток. По
этом у возникает необходимость изменять граф ик корм ле 
ния. Как скажутся такие изменения на результатах Bbjpa- 
щивания норок, требовалось изучить. Во всех хозяйствах 
содерж али но р о к разнополы м и парами, корм или по хо
зяйственным рационам.

В совхозе «Кощ аковский» в 100 ккал корм а  перевари- 
м ого  протеина было 8,2— 8,9 г, ко р м  раздавали вручную .

В опыте установлено, что наибольш ему весу зверей со
ответствует и большая площадь ш кур о к. О собо крупны е 
ш кур ки  «А» преобладали в группах двухразового  и одно
разового  вечернего  корм ления (42,2%).

Наиболее распространенны м  был деф ект поредения 
ости на огузках. Но зависимость этого деф екта от режим а 
и кратности корм лен ия  зверей не отмечалась.

Таблица !
Р а з м е р , % Д е ф е к т ы ,  %

Г р у п п ы  н о 
ро к  в з а в и с и 

м о с т и  о т  
с о д е р ж а н и я

К р а т н о с т ь  и р . ж и м  
к о р м л е н и я

ш
g
оU

В е с  н а  
15/X, г

П л о щ а д ь
ш к у р о к ,

см2 О к А О к Б К С н о р м . м/д с/д б/д

се

| i i  
л, ^vci 

о а

Р а з н о п о л о г 2  р а з а 4 0 2 0 7 0  Ч - 3 4

С а м ц ы  

1 0 5 1  ±  1 3  4 2 . 8 51 , 0 6 , 2 7 3  . 5 1 8 , 4 2 , 0 6 , 1 5 6  . 9 j
» 1 р а з  ( 1 4  —  1 7  ч а с . ) 4 0 2 1 8 5 ± 4 5 1 0 3 6  - Ы З 4 6  . 0 4 4 , 0 1 0 , 0 __ 7 6 , 0

3 3 , 3
6 , 0 1 4 , 0 4 . 0 5 5 , 9 ^

» 1 р а з  ( 8  —  1 0  ч а с . ) 4 0 1 9 4 7  н - 3 8 9 6 7  - Ы 4 1 3 , 3 6 6  , 6 2 0  . 1 __ 4 4 , 4 8 , 9 1 3 , 4 4 8 , 8 ^
О д и о п о л о з 2 р а з а 8 0 1 9 6 0  - 4-59 Ю 2 2 ± 1 2 3 6  , 5 51 , 8 П . 7 — 7 5 , 3 1 4 ,  1 4 , 7 5  . 9 5 5 , 7 ?

1 р а з  ( 1 4  —  1 7  ч а с . ) 8 0 2 0 2 4  +  4 4 1 0 3 1  -ь 11 4 1 , 0 4 5 , 0 1 4 , 0 — 6 8  . 0 1 9 , 0 __ 1 0 , 0 5 4 , 5 ; ^
» ! р а з  ( 8 — 10 ч а с . ) 8 0 1 9 3 6  ± 3 3 9 9 3  ± 9 4 0  , 0 4 2 , 0 1 9 , 7 4 1 , 2 21 . 2 1 5 , 3 2 2  , 3 4 8  .

Р а з н о п о л о г 2  р а з а 4 0 1 1 0 6  Ч-21

С а м к и  

7 0 9  ± 9 5 9 . 2 4 0  , 8 8 5 , 7 6 , 1 6 , 1 2  , 1 4 2 . 6 1
> 1 р а з  ( 1 4  —  1 7  ч а с . ) 4 0 Ю 7 8  - Ь 2 0 7 1 3  4 - 9 _ _ 7 4 , 5 2 5  . 5 61  , 7 2 1 . 3 1 2 . 8 4 , 2 4 2 . 1 8
» 1 р а з  ( 8  —  1 0  ч а с . ) 4 0 1 0 9 3  Ч - 2 4 6 9 5 Ч - 8 __ __ 6 3 , 8 3 6 , 2 4 2 , 5 2 5  . 5 1 2 . 8 17 , 2 3 8 , 1 0

О д н о п о л о е 2  р а з а 50 1 1 0 2  ±  18 6 9 1  -ь 6 — — 6 4 , 7 3 5  , 3 5 8  , 8 2 8  , 5 7  . 3 2  . 9* 4 0  , 6 7
» 1 р а з  ( 14  —  17  ч а с . ) 5 0 1 1 5 8 ± 2 4 7 1 4  +  7 _ 7 5  . 0 2 5 , 0 6 4 , 7 1 7 , 6 8 , 8 5 , 9 * 41 . 4 4
» 1 р а з  ( 8  —  10 ч а с . ) 50 1 0 5 2  ± 2 4 6 9 7  ± 6 — 6 9 , 7 3 0 , 3 6 5 ,  1 6 . 0 9  , 1 1 8  . 2 * 3 9 ,  27

* О с т а л ь н ы е  ш к у р к и  н е с о р т о в ы е  2 5 %  ( l , d  — 4 , 5  %) .
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Т а б л и ц а  2

Ф а р ш  -j- у к с у с н а я  
к и с л о т а

к о л и ч е с т в о  
б а к т е р и й  в 

1 г ,  ылн.

Ф а р ш  4-  о р т о ф о с ф о р -  
н а я  к и с л о т а

к о л и ч е с т в о  
б а к т е р и й  в 

1 г.  м л н .

Ф а р  ш  4 -  ф о р м а л и н

к о л и ч е с т в о  
б а к т е р и й  в 

1 г ,  м л н .

0 , 5
0 , 2 5
0.1

0 . 5
0 , 2 5
0.1

2 9 , 4

3 . 4
2 6  . 0  
5 2 , 8  

6 0 2 , 0

5 , 4  
9 . 0  

2 8 0 0 , 0

Ч е р г з  2  ч а с а

3 , 0

Ч е р е з  6 ч а с о в

0 , 5  
0 , 2 5  
О , 1

—  1 6 2  0 0 0 , 0

1 , 0 6  
5 , 8 
3 . 0  

2 6 0  . 0

Ч е р е з  2 4  ч а с а

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

—  3 6 0  ООО, о

о . 2 5  
О , 1

0,25 
О,  1

3 0  , 8

1 . 6  
9 , 6

3 0 0 0  , 0  

Н е т
2 , 8

3 8 0  0 0 0 , 0

Потертость волоса в пром еж ности  больш е была на ш кур 
ках но р о к при однократном  утреннем  и перем енном  ко р м 
лении (неделю  утром , неделю  вечером).

Белопухие ш кур ки  в небольш ом  количестве выявлялись 
во всех группах, их оценили ка к несортовые.

В группах с одноразовы м  корм лением  утром  при добав
ках консерванта лучш ими оказались ш кур ки  зверей, выра
щ енных на рационах с использованием ортоф осф орной 
кислоты.

В совхозе «П розоровский» опыт проводился при м ехани
зированной раздаче корм а. Здесь практикуется од н о ра зо 
вое корм ление  м олодняка  с 15— 20 июля и до забоя. Часть 
зверей получает ко р м  с 8 до  12 часов, а другая  часть —  
с 14 до 17 часов. Поэтому в схему наших исследований вхо
дила проверка  только  однократного  корм ления во второй 
половине дня, однократного  в первой половине дня и пе
ременного .

Исследования показали, что вес самцов при однократном  
корм лении во второй половине дня на 20 октября превы 
шал вес самцов, корм ивш ихся утром , на 290 г (Р >* 0,999), 
а перем енно —  на 200 г (Р >  0,99).

В опыте учитывались остатки корм а. В среднем  за че
тыре месяца норки  вечернего реж им а потребили около  
300 ккал, утреннего  —  на 9,2% меньш е, а перем енного  —  
на 3,4%.

Наибольш ий разм ер  ш ку р о к  был в группе  норок, ко р 
мившихся во второй половине дня. Почти не уступали им 
ш кур ки  зверей перем енного  режим а. Выход ш ку р о к  сам
цов особо кр уп н о го  разм ера «А» при одн ократном  ко р м 

лении утром  был на 20— 22% меньше, чем в двух преды ду
щих группах.

Распространенными деф ектами ш кур о к самцов были 
подм окание  и потертость волоса на б рю ш ке  (12,5— 16,3%), 
редковолосость отмечена лишь в группах утреннего и пе
рем енного  реж им а (4,8— 3,5%). Закусы зарегистрированы 
в основном  у самок, чаще —  у кормивш ихся по перемен
ном у р е ж и м у  (11,37о)-

Средняя реализационная цена ш кур о к самцов и самок 
составила в группе  вечернего корм ления —  59 руб. 53 коп., 
ш кур ки  н о р о к перем енного  режима уступали им на 1 руб. 
28 коп., а утреннего  —  1 руб. 84 коп.

Результаты опыта, проводивш егося в ОПХ НИИПЗК, пред
ставлены в таблице 3. Как и в преды дущ их исследованиях, 
здесь было установлено, что при постоянной раздаче ко р 
ма в первой половине дня у но р о к снижаются привесы и 
р азм ер  ш кур о к  и что при однократном  кормлении утром  
и при перем енном  —  звери потребляю т корма на 5— 7% 
меньш е, чем при других режимах.

Значительная часть ш кур о к  самцов имела м ного  деф ек
тов; подм окание (55— 687о), невылинявший волос на о гуз
ках, разреженность ости на боках (8— 18%), закусы (3— 8% ).

В этом опыте не установлены явные преимущества од 
нократной раздачи корма^ но все ж е  при постоянном од
нократном  корм лении  зверей утром  и при смене графика 
корм ления привесы но р о к и разм ер их ш кур о к заметно 
снижались. П ринцип перем енного  корм ления зверей при 
однократной раздаче корм а  требует дальнейшего изу
чения.

В ы в о д ы

1. Наиболее благоприятны м реж и м ом  для молодняка 
но р о к от отсадки до забоя является двукратное ил•â  одно
кратное корм ление во второй половине дня, котооечг м о ж 
но применять с 1 июля.

2. При переводе на однократное корм ление мо/юдня»^ 
но р о к необходим о рассадить в шедах с учетом назначен 
ния, возраста и размера.

3. При вы нуж денной раздаче корм а  в первой половине 
дня, особенно в ж а рки е  дни, порчу корм а  м ож но  предуп
редить путем его консервировки  ортоф осф орной кисло
той (80% ) в дозе  0,257о к  весу корм а  (250 г на 100 кг). Кис
лоту для использования следует разбавить водой в отно
шении 1 : 4.

К о рм  долж ен быть измельченным, однородны м  по вяз
кости, что предупредит его потери через сетку.

Т а б л и ц а  3

Р а з м е р , Н Д е ф е к т ы ,  ®0
С р е д н я я  
р е а л и з а 
ц и о н н а я  

це н а ,  
ру б .  ко п .

Р е ж и м  и к р а т 
н о с т ь  к о р м л е н и я ев

О
чо

U

В е с  н а  
3 / Х ,  г

П л о щ а д ь
ш к у р о к ,

с м 2 О к А О к В К С М н о р м . м Д с / д  , б / д

•. э  с  ' 
Ю

.
С!. .
о  •
Й о
X н

С а м ц ы

2  р а з а * 9 8 2 0 9 6  3 5 9 6 3  4  13 2 6 , 5 5 0 , 0 2 3  , 5 _ _ 2 1 , 4 4 1 , 8 2 6 . 5 8 , 2 2 , 1 5 2 . 7 4
3 р а з  ( И — 17 ч а с . ) 8 6 2 0 4 2  +  4 4 9 6 0  ч- 1 1 1 9 , 8 4 3  , 0 3 7 , 2 ___ ___ 1 7 . 4 4 0  . 5 2 7 , 9 7 , 0 1 . 2 5 2  . 0 4
1 р а з  ( 8— 10 ч а с . ) 1 ] 1 1 9 1 2 - t - 3 9 9 5 0  -ь 10 1 1 , 6 4 2 , 9 4 5 , 5 — — 2 4 , 3 3 6  . 0 3 5 . 1 3 . 6 1 . 0 5 1 , 3 4
1 р а з  п е р е м е н н о 101 1 9 8 0  ± 3 4 9 4 5  ± 9 7 . 8 5 3 , 4  3 8 , 8  

С а м к и

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

2  р а з а 7 9 1 1 3 8  ч- 2 8 6 4 5  - ь 6 _ _ 2 5 , 3 7 4 , 7 _ 6 5  , 8 2 9  . 1 3 . 8 I , 3 4 3 . 5 7
1 р а з  ( 14— 17 ч а с . ) 7 0 1 1 6 5  4 - 2 1 6 5 0  - ь 7 __ ___ 2 4  . 6 6 8  , 0 7 , 2 5 5  , 7 3 2  , 9 8 , 6 1 . 4 1 , 4 4 1 , 5 4
1 р а з  ( 8 — 10 ч а с . ) 61 1 1 2 6 - 1 - 3 4 6 6 0  - ь 8 — ___ 2 5 , 0 7 0  , 0 5 , 0 5 4  , 1 3 6  , 1 8 , 2 1 . 6 4 2  , 0 2
1 р а з  п е р е м е н н о  6 7  1 1 6 3  d z 3 2  G 5 4  +  8 

* С 1 о к т я б р я  н о р к и  п е р е в е д е н ы  к а  о д н о к р а т н о е к о р м л е н и е .

4 4 , 4 5 2 . 4 3 , 2 4 4 , 8 3 0  , 0 2 2  . 4 1 , 4 1 . 4 41 , 8 0
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НО ТО ВИДНЫ Х С О Б А К
Е. Д . ИЛЬИНА
М осковская  ветеринарная академия 
им. К. И. Скрябина

М ода на длинноволосую  пуш нину и «экзотиче
ские» меха вызвала интерес и к ш кур ка м  еното 
видных собак (по терм инологии  пуш ников —  ус
сурийских енотоа), которы х в клеточны х услови
ях разводили у нас в стране в довоенны е годы . 
В последнее время начали их разводить в совхо 
зе «Заря» Л енинградской области. При этом  о ка 
залось, что у зверей, выраш,енных в клетках, по 
качеству ш кур ки  выше, чем у диких енотов. 
В 1975 г. на Л енинградском  м е ж д уна р о д н о м  пуш 
ном аукционе ш курки , выставленные этим хозяй 
ством, были проданы  по 100 долларов (в два с 
лишним раза д о р о ж е , чем от вольных), а в 1978 г. 
(январь) —  в среднем  по 122 доллара. П оэтом у 
эти звери заслуж иваю т того, чтобы хозяйства за
нялись их разведением.

Ком плектование стада м о ж н о  начать за счет 
отловленных диких зверей, чтобы в последую - 
ш,ем увеличение поголовья шло за счет получен
ного от этих ж ивотны х м олодняка. О тловленные 
еноты в больш инстве случаев норм ально  раз
м нож аю тся в неволе.

Основная особенность этих зверей заклю чает
ся в том , что осенью  (с середины  ноября до ко н 
ца декабря) они находятся в полусонном  состоя
нии и на к о р м е ж ку  выходят не каж ды й день. Но 
ко р м  им в этот период  необходим о  давать ре 
гулярно. Енотов, ко тор ы е  в течение двух дней не 
выходят на ко р м , принято будить перед  его раз
дачей. В каких случаях они впадают в сон и как 
это отражается на воспроизводительны х способ
ностях зверей, не выяснено.

Для содерж ания енотов м о ж н о  использовать 
лисо-песцовы е клетки , в ко тор ы е  устанавливают 
дом ики  для сам ок, а зим ой и для самцов.

При разведении енотовидны х собак надо иметь 
в виду, что эти звери легковосприим чивы  к чуме 
плотоядных, и, следовательно, необходим о  при 
нимать соответствую щ ие м еры  проф илактики.

Так ка к разведением  енотовидны х собак в пос
левоенное время не занимались, надо использо
вать опыт тридцатых годов. Зоотехническая ра
бота с ними в тот период  нем ногим  отличалась от 
работы с лисицами и песцами.

П ериод гона енотов начинается с середины  
февраля и заканчивается в начале апреля. В луч
ших хозяйствах первые спаривания были зареги
стрированы в конце  января. Течка у сам ок бывает 
один раз и продолж ается 10— 12 дней, охота —
2— 4 дня. И зменения половой петли в этот период  
такие ж е, ка к у лисиц и песцов. П оэтом у разви
тие течки у енотов м о ж н о  проследить как по со 
стоянию  половых органов, так и по поведению

спущ енной пары. В период гона звери начинают 
издавать характерны е звуки, а «ухаживание» сам
ца за находящ ейся в охоте сам кой весьма свое
о бразно : он прыгает о ко л о  нее, подняв хвост и 
топая лапами. Спаривание часто происходит без 
склещ ивания и звери не «разворачиваются», как 
лисицы и песцы. П родолжительность койтуса от 
5 до 15 мин., но бывает и до 30— 40 мин. В ка 
кой  день охоты  целесообразнее кры ть сам ок —  
не установлено. Повыш енный процент пропусто- 
вания при однократны х спариваниях свидетельст
вует о том , что ф орсированные покры тия неж е
лательны. На следую щ ий день после спаривания 
сам ок надо стараться перекры ть. Раньше прим е
няли полигам ное соотнош ение 1:3, принятое 
тогда для всех видов зверей. Хорош ая активность 
самцов позволяет предполож ить, что это соотно
шение м о ж е т  быть расш ирено.

Беременность у енотов длится 59— 62 дня. Пе
ред  щ енением  дом ики  утепляют, закладывая 
подстилку и внутрь гнезда. Щ енятся самки чаще 
всего ночью . Роды длятся 2— 3 час. и проходят, 
ка к правило, благополучно. Самка, по-видим ом у, 
начинает корм ить  щ енков только  по окончании 
щ енения, поэтом у первое время часто раздается 
писк детенышей, которы й в последую щ ем  пре- 
кращ ается. При неблагополучны х родах прини
м аются те ж е  м еры , что у лисиц и песцов.

Плодовитость сам ок, по -видим ом у, в первую  
очередь зависит от подготовки  их к периоду раз
м нож ения, а такж е  от уровня племенной работы. 
В первые годы  разведения средняя плодовитость 
составляла 5— 6 щ енков (позднее  —  до  8), с ко л е 
баниями в отдельных пометах от 1 до  14.

Щ ен ки  родятся слепыми, без зубов, покрыты е 
ко р о тки м  тем ны м волосом , которы й начинает 
светлеть на 16— 20-й день. Очевидно, в связи с 
относительно длительны м эмбриональны м пе
р и од о м  глаза у них откры ваю тся уж е  на 9— 10-й 
день. Зубы  прорезы ваю тся на 14— 16-й, иногда 
и раньше. С 18— 20-го дня м олодняк начинает 
есть п о д ко р м ку .

Весят новорож денны е  в среднем  100— 120 г. 
Представление о последую щ ем  росте щ енков 
м о ж н о  получить из данных А. И. С кородум ова  * 
и результатов взвешивания м олодняка  в Черепа- 
новском  зверосовхозе  за 1948 г. (табл. 1). В на
стоящ ее время м о л од няк клеточны х зверей отса
ж иваю т от матерей в возрасте 40— 45 дней, оче
видно, и щ енки енота не станут исклю чением .

В ноябре —  декабре  заканчивается созревание 
волосяного  покрова  и часть животны х в это вре
мя забивают. М олод няк, оставленный на племя, 
со следую щ его  года участвует в воспроизводстве.

* С к ор одум ов  А. И 
К О Н З . 1939.

«Р азведен и е уссур и 1к к и х  енотов».
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Т а о л и ц а 2

С р е д н и й  в е с ,  к г

В о з р а с т  и д а т а  
в з в е й]  и в а н и и п о  Н.  А .  Ско '  

р о д у м о в у

н о  д а н н ы м  Ч е р е п а н о в с к о г о  
с о в х о з а

с р е д н и й м а к с и м а л ь н  ы н

1 м е с я ц 0 , 5 0 . 7 1 . 0
2  м е с я ц а 1 , 2 1 . 7 3 ,  «
1 а в г у с т а 2 . 7 2 , 8 4 . 5
1 с е н т я б р я 4 , 2 3 . 9 6 , 0
1 о к т я б р я 5 . 5 4 . 5 7 . 2
1 н о я б р я — 6 , 2 7 , 5
1 д е к а б р я — 6 , 5 7 ,  7

Успех разведения лю бы х зверей в первую  оче
редь зависит от корм ления. Енот неприхотлив к 
пиш,е. Он охотно  поедает ры бу и лю бы е с у б п р о 
дукты , его рационы  м о гут  содерж ать больш ое 
количество растительных ко р м о в  (до 75— 80% 
от общ ей калорийности рациона).

Как и у других видов, основной обм ен у енотов 
меняется по сезонам ; летом  (июнь —  ию ль) он 
максимальны й, зим ой (ноябрь —  декаб рь) —  м и
нимальный. По данны м Е. А. С околова, средняя 
теплопродукция  на 1 к г  ж ивой  массы составляет 
соответственно 57 и 31 ккал , что меньш е, чем у 
лисиц и песцов и тем  более у норок. П отребность 
в белке  у этого  вида такж е  невысокая.

Сравнивая данные среднесуточного  распада 
белка на 1 к г  ж ивой массы, полученны е по одной 
м етодике  и в одно  время Е. А. С околовы м  по 
енотам и А. А. Ф ирстовы м  по лисицам, видно, 
что у лисиц он колеблется по сезонам  от 1,35 
(зима) до 1,87 г. (летом), а у енотов —  соответст
венно от 0,59 до 1,54 г.
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1 9 3 2 / 3 3 4 8 5 2 3 5 7 1 3 3 3 8 1 3 6 5 1 0 3 4 3 , 6
1 9 3 3 / 3 4 4 6 3 2 8 68 1 7 5 7 1 4 7 9 5 6 5 5 5 4 , 3
1 9 3 4 / 3 5 5 3 8 3 0 6 7 9 5 5 7 7 6 91 5 0 6 3 3 4 , 7
1 9 3 5 / 3 6 5 9 0 3 9 9 7 8 1 10 8 6 1 9 6 8 1 6 8 9 5 , 4
1 9 3 6 / 3 7 6 5 2 5 2 5 7  4 4 9 4 7 8 5 0 6 6 5 6 7 7 . 0

Е н о т о в и д н а я  с о б а к а

Точных данных о сезонны х изменениях ж ивой 
массы взрослы х енотов нет. По им ею щ им ся све
дениям , взрослы е звери весили осенью  6— 8 кг 
(отдельны е экзем пляры  —  до 10 кг). К лету их 
масса снижалась, а с сентября начинала повы 
шаться и, несм отря на относительно ум еренное  
корм ление, достигала м аксим ум а  к д е ка б р ю  —• 
январю.

Т а б л и ц а  1

П р и м е  ч  а  и  и е .  Р а с ч с т  в ы х о д а  щ е н к о в  н а  о с н о в н у ю  с а м к у  в 
т а б л и ц . -  2  и  3  п р о и з в е д е н  а в т о р о м  с т а т ь и .

Н орм ы  корм ления енотовидных собак разра
ботаны недостаточно. О б уровне корм ления этих 
ж ивотны х дает представление анализ рационов 
С ом о вско го  совхоза за 1933— 1937 гг., проведен
ный М . Д . А брам овы м  (табл. 2) ".

Из таблицы видно, что высокие показатели бы
ли получены в 1936/37 г. при условии, когда лет
не-осенние рационы для енотов отличаются высо
кой калорийностью  и повыш енным содержанием  
белка, а в зимние месяцы их уровень сокращ ает
ся. Надо сказать, что к периоду подготовки к го 
ну в те годы относили только  последние месяцы 
перед гоном  (ноябрь —  декабрь). Принятый в по
следнее время принцип более обильного ко р м 
ления сам ок пушных зверей в летние месяцы со 
сниж ением  калорийности, рационов зимой явля
ется наиболее рациональным и для енотов. Целе
сообразность такого  принципа в организации 
питания енотовидной собаки подтверж даю т и 
данные Л. А. Павлинского по Черепановскому 
совхозу (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Г о д

П е р и о д ы В с р е д н е м  н а  с а м к у ,  
г о л .

п о д г о т о в 
ка к г о н у г о н

б е р е м е н  - 
н о с т ь

п л о д о в и 
т о с т ь

в ы р а щ е н о
щ е н к о в

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

Потребность лактирую щ ей самки в поддерж и
вающ ей энергии М . Д . А брам ов  реком ендует счи
тать 8 650 ккал  в день. К р ом е  этого, необходимо 
добавлять ко р м  и на ка ж д о го  щ енка при выращи
вании с матерью . Э нергетический уровень этих 
добавок точно не установлен. В С ом овском  совхо
зе они колебались (кка л ): в первый месяц лакта
ции 46— 66, во второй —  143— 178. Учитывая, что 
в настоящ ее время лактирую щ их самок зверей 
всех видов и подсосны й м олод няк чаще всего кор -

* А бр ам ов  М. Д . К  «оп р осу  о норм ах кормления у ссу 
рийского ен ота. Т руды  Ц П И Л  Главпуш нины, в. 11, 1939.
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мят по поедаем ости, эти циф ры  м о гут  быть уточ 
нены в процессе работы .

Использование питательных веществ организ
м о м  енота изучал Е. А . С околов. По его  данным, 
переваримость азота при скарм ливании этим ж и 
вотным только  од ного  мяса была почти такой 
ж е, как у лисиц, —  соответственно 93,2 и 92,3% . 
Переваримость азота смеш анных рационов (мясо 
и м орковь , м ясо и зерно, мясо, м о р ко вь  и зерно) 
у енотов была ниже (в среднем ), чем  у лисиц: 
соответственно 83,7— 87,77о и 93,3— 97,0% - А втор  
объясняет это тем, что при одинаковы х по набо
ру ком понентов рационах для енотов процент 
растительных ко р м о в  был значительно выше, чем 
для лисиц (соответственно 43— 80 и 16— 35% по 
весу).

Если принять переварим ость белка у енотовид
ных собак в среднем  за 90% , то приведенное в 
таблице количество белка надо уменьш ить на 
10% , так как М . Д . А брам ов  рассчитывал валовой 
протеин, как это бы ло принято в то время. Тогда 
содержание переварим ого  протеина в рационе в 
лучший по производственны м  показателям  
1936/37 г. будет выглядеть след ую щ им  образом  
(табл. 4).

Д о  более детальной разработки  норм  ко р м л е 
ния за основу м о гут  быть приняты  рационы  С о- 
м о вско го  зверосовхоза  1936/37 г. П роцентное 
соотнош ение ко р м о в  (по калорийности) в этих 
рационах колебалось в зависимости от сезона 
(% ): мясные —  35— 54, зерновы е —  53— 29, соч
ные —  от 6 (берем енность) до 10 (летне-осенний 
период), м о л о ко  —  от 1 (лето) до  10 (берем ен-

Т а б л и ц а  4

С о д е р ж а н и е  i8 р а ц и о н е  ПС'

П е р и о д
р е к а р и м о п > п р о т е и н а

в с е г о в 1 0 0  кка л

Л е т н е - о с е н н и й 4 6 ,  8 7 . 2
З и м н и й 4 4 ,  1 7 , 7
П о д г о т о в к а  к г о н у  и г о н 4 5 ,  0 9 . 4
Б е р е м е н н о с т ь 6 0 , 3 8 .  t
Л а к т а ц и я — 8 . 9  — 9 , 9

ность), рыбий ж и р  —  2— 4. Наибольш ее количе
ство ры бьего  ж ира  и ж ирны х ко р м о в  звери полу
чали зим ой, так ка к в это время они теряю т аппе
тит и мало едят.

Н евысокий уровень протеина в рационах енота 
делает их питание более деш евы м по сравнению  
с корм л ением  других зверей. При вы сокой пло
довитости ж ивотны х и установлении соответству
ю щ их цен на ш кур ки  разведение этого вида в не
воле м о ж е т  быть рентабельным.

Для того  чтобы возродить разведение еното 
видной собаки и в кратчайш ий ср ок добиться хо> 
рош их результатов, необходим о на основе де
тального изучения биологии зверей разработать 
оптимальные норм ы  корм ления, выявить харак
тер наследования окраски , которая варьирует от 
светло-ж елтой до почти черной, установит^ опти
мальные сроки  забоя зверей. В процессе рабо
ты с енотом  возникнут и другие  вопросы, реш е
ние которы х будет способствовать более эконо 
м ичном у ведению  отрасли.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ  
К А  Ш КУ Р КИ  П

И. и. Сырников
НИИ луш!'ОГО звероводства
и кролиководства

СЦОВ и  ЛИ!СИ114

Государственный ком итет стандартов Совета М инистров 
СССР утвердил новые стандарты на « Ш ку р ки  лисицы се
ребристо-черной, серебристо -черной  б елом ордой , плати
новой, платиново-беломордой, снеж ной  и ч ерн о-б урой  не
выделанные» (ГОСТ 2790— 78) и « Ш ку р ки  песца голуб ого  
невыделанные» (ГОСТ 7907— 78).

Ввод их в действие установлен с 1 июля 1979 г. Д о  этого 
реализация ш кур о к  песцов и лисиц будет производиться 
по ныне действую щ им  стандартам. С мом ента их прим е
нения (ш кур ки  песца с 1969 г. и лисицы с 1971 г.) за купки  
продукции  этих клеточны х пуш ны х зверей в стране изм е 
нялись следую щ им  об разом  (табл. 1).

За это время объем поставок песцовой пуш нины почти 
удвоился. С ущ ественную  роль в стимулировании разведе
ния песцов й повыш ении экон ом ической  эф ф ективности 
производства продукции  сы грало введение в стандарт де
ления ш кур о к  по разм еру на две группы  с доплатой 20% 
к  стоимости за кате гори ю  сырья отборного  размера. П ро
изводство же лисьих ш ку р о к  несколько  снизилось.

Заметное влияние действую щ ие стандарты оказали на 
повыш ение качества пуш нины. 0 6  этом  свидетельствуют 
данные по совхозам  З веропром а  РСФСР (табл. 2).

Лучш ие по качеству ш кур ки  поступаю т из следую щ их хо 
зяйств: песцовые вуалевой породы  —  «Заря» (Л енинград 
ская обл.), «П уш кинский» (М осковская  обл.), «Вятка» (Ки 

ровская обл.), «Гагаринское» (С моленская обл.), «М адска» 
(Латвийская ССР); лисьи —  «Бирюлинский» (Татарская 
АССР), «Лесной» (Алтайский край), «Пуш кинский», «Рощин
ский» (Л енинградская обл.), «Мадона», «Вилькия» (Литов
ская ССР), «Раку» (Эстонская ССР), «Пинское» (Белорусская 
ССР).

В процессе  работы проявились и недостатки, свойст
венные действую щ им  стандартам. В частности, выявилось 
недостаточно стим улирую щ ее воздействие стандарта, ко 
торы й без сущ ественных изменений применяется с 1961 г., 
на рост производства лисьей пушнины. В нем такж е  не 
п редусм отрено  деление ш кур о к  по размерам , что сдер
ж ивало работу по укр упн е н и ю  лисицы.

Таб л и ца  1 
( т ы с .  ш т . )

U
u u

В и д  ш к у р о к
о>
ф
03

о 5̂1 со m CO
05 о О а> Oi 05 O) 05

П е с ц о в ы е 6 8 6 6 9 4 7 8 6 8 3 8 9 3 9 9 9 5 1 0 1 4 1 1 3 3  1 1 4 4
Л и с ь и — — 3 9 9 3 9 9 3 7 7 3 7 5  . 3 8 1 3 7 1 3 6 9
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Т а б л и ц а  2

П о к а з а т е л и

В с е г о  ш к у р о к ,  
т ы с .  ш т .

З а ч е т  п о  к а ч е с т -  
ву ,  %

О т б о р н ы А  р а з м е р .  
%

Ц в е т  « Э к с т р а » ,  % 
Н о р м а л ь н ы е ,  %

П е с е ц

1 7 3 , 1  1 6 0 , 3  175, 8 1 5 9 . 2  1 6 9 . 3  1 8 2 , 5  1 7 6 , 3 2 0 3 . 1  2 2 5 , 7

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

—  5 , 5  9 , 8  2 3 , 4  3 3 . 2  4 0 , 5  4 8 , 6  4 9 , 7  51 . 4
1 2 . 2  1 5 , 5  1 7 , 2  1 8 . 7  2 2 , 6  2 4 . 7  2 7 , 3  2 8 . 7  2 3 , 5  
3 6 .  4 3 2 . 9  3 5 . 3  3 2 . 2  3 0  . 7  2 8  . 6  3 2  , 3  3 7  . 5 3 7  , 2

В с е г о  ш к у р о к ,  
т ы с .  ш т .

З а ч е т  п о  и а ч е с т -  
в у ,  %

П е р в ы й  ц в е т ,  % 
Н о р м а л ь н ы е ,  %

Л и с и ц а

_  _  7 9 . 8  7 7 . 8  8 2 . 0  8 4 , 2  8 4 , 8  8 5 . 8  9 2 . 0

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

Стандарты (ГОСТ 2790— 71 и ГОСТ 7907— 69) недостаточно 
способствовали расш ирению  ассортимента песцовых и 
лисьих ш кур о к. Если пятнадцать-двадцать лет назад ш кур ки  
серебристого  песца составляли основную  массу заготовок 
этого вида пуш нины, то к настоящ ему времени их удель
ный вес сократился до 1%. Что касается ш ку р о к  платино
вого и ж е м ч у ж н о го  (теньвуалевый) песцов, то их е ж его д 
но производится всего лишь несколько  сотен ш тук. П ричи
ной этого является неравнозначны й подход  в оценке  этой 
пр о дукц и и  по цвету. Если за ш кур ки  вуалевого песца, вы
деленны е в цвет «экстра», выплачивается надбавка к  цене 
в разм ере 10%, то ш кур ки  серебристого, платинового и 
ж е м ч уж н о го  песца оцениваю т не выше первого  цвета. 
8 то ж е  время на племенны х ф ермах совхозов созданы 
вы сококачественны е стада серебристы х песцов типа «Коль
ский».

Нельзя такж е  признать достаточны м и удовлетворяю щ им  
потребности экспорта и внутреннего  ры нка  объем  загото
вок ш ку р о к  цветных лисиц. В м инувш ем  году  совхозы  «За
байкальский» (Бурятская АССР), «Лесной», «П уш кинский», 
«Рощинский», «Салтыковский» (М осковская  обл.) произвели 
2139 ш ку р о к  снеж ны х лисиц, 253 —  платиновых и 136 —  
красных. Н екоторое  количество ш ку р о к  красны х лисиц по
ставляют зверохозяйства потребкооперации .

По сравнению  с действую щ им и новые стандарты раз
работаны на более вы соком  научно-техническом  уровне, 
повыш ены требования к  качеству пр о дукц и и  и одноврем ен
но предусм отрена большая объективность при ее оценке. 
П редусмотрена м аксим ально возм ож ная униф икация тех
нических требований к  ш кур ка м  этих двух видов зверей. 
В частности, установлена единая более прогрессивная тех
нология первичной обработки  пуш нины с консервацией 
ее пресно-сухим  способом , указаны  равнозначны е треб о 
вания к ш ирине ш кур о к.

Соверш енствование технологии первичной обработки 
сы рья заклю чается в уточнении разреза  ш ку р о к  по о гузку , 
в отказе  от «кулачков» на лапах, в введении новой, единой 
для ш ку р о к  песца и лисицы правилки (см. ри суно к) и из
менении м етодики правки на ней.

П р а в и л к а  д л я  ш к у р о к  л и с и ц ы  и п е с ц а .

С ущ ность изменения технологии правки состоит в том, 
что после закрепления гвоздям и носа и нижней губы ш кур 
ку  от головы к  о гу з ку  равном ерно расправляют движением 
обеих р ук , не допуская ее складок и свободного прови
сания на правилке.

Края о гузка  крепят четырьмя расположенны ми в одну 
линию  гвоздям и; два у корня  хвоста и по одному ближе 
к краям  правилки. Для лучшей фиксации огузка  в ребро 
правилки м о ж н о  вбить дополнительно по одном у гвоздю. 
Если края о гузка  слиш ком  ш ироки  и неплотно обтягивают 
правилку, то их следует припосадить м еж ду гвоздями. 
В процессе суш ки образовавш аяся неровность краев исче
зает за счет усадки кож евой  ткани.

Расправив и припосадив хвост, ф иксирую т его с по
м ощ ью  двух ф анерных или тонких деревянных реек, ка ж 
д ую  из которы х прибиваю т одним  гвоздем  вдоль хвоста 
таким  образом , чтобы ими прижать к правилке только во
лосы. Д ля фиксации хвоста такж е  м ож но  использовать 
гвозди и м о кр у ю  бумагу.

Со стороны  черева края ш кур ки  плотно притягивают к 
правилке на одн ом  уровне с краями огузка, подбирая ко- 
ж е вую  ткань в пром еж ности  к  середине правилки, и фик
сирую т двум я-четы рьм я гвоздям и. Вторую пару гвоздей 
забивают на череве, отступив от края прим ерно на 10 см. 
О бразовавш ую ся складку кож евой  ткани в области про
м еж ности во избежание подпаренности расправляют и на 
нее накладывают м о кр у ю  бум агу, ко то р ую  для лучшей 
ф иксации накалывают на вбитые гвозди.

Задние лапы, расправив и припосадив, ф иксирую т с по
м ощ ью  двух реек, ка ж д ую  из которы х прибивают к пра
вилке одним  гвоздем  поперек лап. С этой же целью м ож 
но использовать гвозди и полоски м окр ой  бумаги, которые 
наклеивают вдоль лап.

Чтобы придать ш кур ке  лучш ую  ф орм у и избежать пе
рехвата и редковолосости в области шеи, ее припосажи- 
вают, подтягивая за передние лапы к  середине (меж ду 
лап) и вверх к  душ ке. После этого под ка ж дую  лапу за
бивают по гвоздю . С этой же целью, в случае необходи
мости, м ож но  забить один-два гвоздя с хребтовой сторо
ны ш кур ки  на уровне передних лап.

Д ля правки и припосаживания передних лап в них встав
ляют картонны е полоски, ф анерные или тонкие деревян
ные дощ ечки. Кром е  того, на лапы и под них желательно 
наклеивать полоски м окр ой  бумаги. Чтобы избежать скла
д о к  и подпаренности кож евой  ткани, полоску м окрой  бу
маги следует наклеивать и за ушами.

В новом  стандарте вводится подразделение лисьих ш ку
р о к  по разм еру на две группы  более 85 см длиной и от 
60 до 84,9 см  при ш ирине ш кур ки  не менее 12,5 см.

Выделение ш ку р о к  лисиц длиной 85,0 см и более в от
дельную  разм ерную  категорию  с надбавкой к  их цене 
20% долж но  оказать стим улирую щ ее влияние на получе
ние продукции  кр уп н о го  размера. В этом крайне заинте
ресованы экспортны е организации и меховая промы ш лен
ность. Н едопустимо получение м елких ш кур о к длиной ме
нее 60 см, так ка к они относятся к несортовым (25% стои
мости).

Требования к  разм еру песцовых ш кур о к по существу не 
претерпели изменения. О днако  вместо наименований «от
борны й» и «первый» разм ер  введены соответственно циф
ровые обозначения: первый и второй. Сохранено деление 
их на три цвета, причем  наименование «экстра» заменено 
на «первый цвет». Д ано  описание требований к ш куркам  
первого  цвета вуалевого, серебристого, платинового и 
ж е м ч уж н о го  песцов.

Проведенная в соответствии с новым стандартом сопо
ставительная сортировка  по цвету пушнины показала, что 
свыше 10% ш кур о к  серебристого  и платинового песцов бы
ли отнесены к первом у цвету. Связанное с этим повыш е
ние стоимости про дукц и и  создает материальную заинтере
сованность хозяйств в расш ирении производства этих ш ку
рок.

В последние годы  далеко не удовлетворяются потреб
ности в ш курках  красной лисицы, добытых за счет охоты. 
Поэтому некоторы е совхозы  и хозяйства потребкооперации
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начали осваивать разведение красны х лисиц различных 
типов окраски . Попытка ввести в новый стандарт необхо
димы е требования на это сырье не была поддерж ана  
С о ю зм е хпр ом о м  М инистерства л егкой  промы ш ленности 
СССР. Разумеется, при таком  положении, ко гда  остаются 
неотрегулированны м и по р яд о к реализации сырья, крите 
рии его  оценки, дальнейш ее развитие в специализирован
ных хозяйствах производства ш ку р о к  красной лисицы б у
дет сдерживаться.

Требования к определению  сортности ш кур ко в о й  про 
д укции  остались без изменений. Д обиваясь получения 
только  первосортной пуш нины, хозяйства в то ж е  время 
не долж ны  допускать и п е р ед е р ж ки  зверей, так как это 
влечет за собой дополнительны е расходы на их ко р м л е 
ние и содерж ание, а такж е  ухудш ает цвет и увеличивает 
деф ектность ш кур о к. В зависимости от деф ектности ш ку р 
ки песца и лисицы подразделяю т на четы ре группь]. Ф а к 
тические допуски  при отнесении про дукц и и  в ту или иную  
категорию  по деф ектности суш,ественно не отличаются 
от ныне действуюш,их требований. О д нако  вместо наиме
нований нормальные, малый, средний и больш ой деф екты  
fiaHbi циф ровы е обозначения групп  с первой по четвертую.

Ч ертежи правилок вынесены за рам ки  стандартов и даны 
в приложении под гри ф ом  «реком ендуем ое».

В справочных прилож ениях к ка ж д о м у  ГОСТу вместо 
двух таблиц оценки качества ш ку р о к  дана одна, что в 
значительной м ере  упростит по р яд о к определения зачета 
каж дой  ш кур ки  без дополнительны х перерасчетов. Здесь 
же, в примечаниях к таблице, указан разм ер  с ки д о к  от за
чета за отсутствие лап, половины хвоста и некоторы е не
достатки при первичной обработке  сырья, а такж е  изло

ж ены  все требования к несортовой пушнине.
У тверж дение новых стандартов на ш курки  песца и ли

сицы невыделанные ставит перед работниками зверовод
ства новые задачи, реш ение которы х будет способствовать 
повы ш ению  качества ш кур о к  пуш ны х зверей.

С целью  наилучшей подготовки  к  вводу в действие но
вых стандартов и правильного их применения необходимо 
осуш^ествить следуюш,ее:

определить перечень хозяйств, которы е будут в 1979— 
1985 гг. специализированы на разведении того или иного 
типа песца и лисицы с учетом  дальнейшей концентрации 
производства ш ку р о к  на крупны х специализированных 
ф ермах;

разработать м ероприятия по соверш енствованию  племен
ной работы с песцом  и лисицей, улучш ению  условий 
корм ления  и содерж ания зверей с целью  увеличения раз
мера и повыш ения качества ш кур о к;

обеспечить изготовление и внедрение в ка ж до м  хозяй
стве нового  типа правилок для ш ку р о к  песца и лисицы по 
образцам , указанны м  в приложениях к  ГОСТам, и одновре
м енно добиться полного изъятия из употребления правилок 
устаревш их ф орм ;

ср ган изовгть  проведение совещ аний и семинаров спе
циалистов, а такж е  рабочих, занять;х на забое, первичной 
обработке  и сортировке  ш кур о к , с целью изучения и разъ
яснения требований новых стандартов.

С трогое  соблю дение стандартов и правильное прим ене
ние их воздействую щ его  влияния на дальнейшее развитие 
производства пр о дукц и и  и улучш ение ее качества дает 
возм ож н ость  поставлять промы ш ленности вы сококлассное 
сырье.

с. в. ЗАЙЦЕВ, 
главный зоотехник треста 
«Карс лзвсроп ром», 
заслуженный зоотехник РСФСР 
и КАССР

За последние годы  производство  клеточной пуш нины в 
совхозах Карелии значительно возросло. Только в прош лом  
году хозяйства продали государству свыше 960 тыс. ш ку р о к  
н о р о к и голубы х песцоз. О дноврем енно  с ростом  п р о и з
водства пуш нины повышается ее качество. П роисходит это 
за счет улучш ения условий содерж ания, корм ления  м ехо 
вого стада в период  выращ ивания, повы ш енны х тр е б о 
ваний к  первичной об работке  ш курок.

О собое внимание специалистов и рабочих, занятых на 
обработке пуш нины, обращ ается на процесс обезж ирива 
ния ш кур о к. Связано это с тем, что при м еханической обез- 
>!;ировке на станках с проф илированны м и вибронож ам и 
увеличилось количество ш кур о к, особенно песцовых, с 
подрезью  луковиц  волос (деф ект «сквозняк»). Чтобы из
бежать этих потерь на качестве пуш нины, мы воспользо
вались опы том  звероводов М урм а нско й  области. Они ис
пользую т проф илированны е нож и с закрепленны м и на 
них полиэтиленовыми пластинками (наклепками). Пластин
ки изготавливаются из черных водопроводны х труб (диа
метр 1,5-------2 дю йма), прим еняем ы х в совхозах для водо
снабжения ф ерм. Крепятся они к  плоскости ножа тремя 
или четырьмя алю м иниевы м и заклепкам и в потай, что 
предупреж дает м еханическое повреж дение  ш ку р о к  при их 
обезж ировке . Схема этого приспособления указана на 
рисунке.

Заточка пластинок производится на обы чном  наж дачном  
точиле под углом  45° с тыльной или вы пуклой поверхнос
ти ножа.

К сезону забоя в 1976 г. все совхозы  республики обо 
рудовали обезж ировочны е  станки полиэтиленовы ми на
клепками и тем  самы м р е зко  сократили количество ш ку 
р о к  с деф ектом  «сквозняк».

Рационализаторы совхоза «П ряж инский» предлож или 
свой способ ликвидации «сквозняка»  при о б е зж и р о вке  м е
ховой продукции . О ни заменили металлические нож и об ез- 
ж и р о го чн ы х  станков на ножи, изготовленны е из органиче
ско го  стекла. Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Дела н заботы кубанских кролиководов
О Р Г А К К З А Р Я М -  

П Р И тЛ Ь Н О Е  ВНИМАНИЕ
Краснодерское краевое  товарищ ество кр о л и 

ководов и звероводов переживает организаци
онный период, но уж е  проделало значительную  
работу по развитию  кролиководства  в личных 
подсобных хозяйствах населения. П реж д е  всего 
была упорядочена  деятельность районных и го 
родских общ еств, составлен план их работы , обес
печивающий дальнейш ее развитие отрасли и вы
полнение заданий по закупкам  ш ку р о к  и кр ол и 
ков в госресурсы .

При ка ж д о м  сельском  Совете создаю тся пер 
вичные организации. И менно в них мы видим о р 
ганизационную  силу дальнейш его развития к р о 
лиководства. Всем районны м товарищ ествам  ре 
ком ендуем  при своих сельских отделениях со 
здавать ж ивотноводческие  секции. Это п о л о ж е 
ние пред усм отрено  наш им уставом.

В Уставе краевого  С ою за  кр ол и ковод о в  такж е  
записано, что товарищ ества им ею т прево всту
пать в д о говорны е  отнош ения с колхозам и  и 
совхозам и по совм естном у производству кр о л ь 
чатины на кооперативной взаим овы годной осно- 

ггопожение под тверж д ено  такж е  специ
альным реш ением крайисполком а  по развитию  
кролиководства.

Взяв за основу положительны й опыт А р м а ви р 
ско го  го р о д ско го  товарищ ества, мы реш или ши
ре использовать ф орм у кооперирования с ко л хо 
зами и совхозам и по совм естном у производству 
продукции  кролиководства , а ко е -гд е  и других 
видов ж ивотноводства. Наше начинание получи
ло одобрение  и п о д д е р ж ку  краевы х советских и 
партийных органов. Теперь, к прим еру, совхоз 
«Восток» при совм естном  с товарищ еством  п р о 
изводстве прод укции  продает ему корм а , лесо
материалы, сетку, племенной м олодняк, отчис
ляет 5% стоим ости кр ол и ков , сданных м я с о ко м 
бинату для убоя. Товарищ ество и совхоз п р ои з
водят еж егод но  80— 100 т мяса. Товарищ ество 
от этого имеет более 8 тыс. руб. прибыли.

О чень заинтересованы мы в том , чтобы потре 
бительская кооперация закупала ж ивы х крол иков  
в госресурсы  (что, кстати сказать, р еко м е нд ова 
но выш естоящ ими организациями). К сожалению , 
организации потребкооперации  ке им ею т плана

по закупкам  живы х крол иков  для убоя и сдачи 
их государству. Эту недоработку наш крайиспол
ко м  исправил установлением соответствующ его 
задания, ко то р о е  в настоящ ее время доводится 
д о  заготовительных организаций края.

Важной проблем ой  до последнего времени бы
ли закупочны е цены ма кроликов  для убоя. По
всеместное устранение их сезонной градации —  
весьма своеврем енное  и действенное м ероприя
тие.

Есть у нас прим еры  контрагентских закупок 
кр ол и ков  товарищ ествами в госресурсы  с соот
ветствующ ей выплатой им 6,1% стоимости про 
дукции. Это полож ение  такж е  предусмотрено 
уставом. Полагаем, что было бы целесообраз
ным распространить повсем естно ф ункции това
рищ еств ка к контрагентов мясной промы ш ленно
сти.

Неясен вопрос с обеспечением кролиководов 
ко м б и кор м а м и , металлической сеткой, другими 
строительными материалами, разборны м и м е
таллическими клеткам и и пр. Практика показы 
вает, что ф онды на эти товары целесообразно 
передавать непосредственно районным товари
ществам, если у них есть необходимы е средства 
и складские помещ ения. Следовало бы также по
требкооперации  организовать через свои мага
зины пр од а ж у  населению необходим ого  инвента
ря и оборудования для обслуживания кроликов.

Эти и другие  нереш енные вопросы в извест
ной м ере  сдерж иваю т развитие кролиководства 
в личных подсобных хозяйствах.

Работа товарищ ества «Кубанькролиководсою з»  
проводится в тесном контакте  с сельскохозяйст
венными и заготовительными организациями, со
ответствую щ ими ведомствами. Вместе с ними мы 
организуем  пропаганду передовы х м етодов от
расли, оказы ваем  пом ощ ь своим членам в при
обретении вы сокопродуктивны х животных, заго
товке  и распределении ко рм ов , снабжении клет
ками и инвентарем, организуем  зоотехническое 
и ветеринарное обслуживание, содействуем сбы
ту производим ой  продукции .

Краевое товарищ ество «Кубанькроликовод
сою з»  осущ ествляет руководство  производствен
ной, хозяйственной и финансовой деятельностью 
районных и город ских отделений. В крае созда
но 191 товарищ ество, в том  числе одно област
ное (А ды гейское ), 40 районных, 150 сельских и
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поселковы х. В них объединено более 40 тыс. 
кроликовод ов. Численность сельских и посел ко 
вых товарищ еств в ближайш ие годы  будет дове 
дена до  370.

В третьем  год у  десятой пятилетки кр о л и ко в о 
ды Кубани реш или продать 8700 т крольчатины  и
2,1 лллн. ш кур о к . J

в. и. ШИНКАРЕНКО, 
председатель правления 
«Кубанькролиководсою з»
Е. Н. БРАЖНИКОВ,
заместитель председателя правления

РАБОТАЕМ В КООПЕРАЦИИ 
С КОЛХОЗАМИ И СОВХОЗАМИ

В 1973 г. мы  реш или стать на путь кооперации 
с ближайш им  к нам по территории ко л хо зо м  
им. Ленина Н ов окуб анско го  района. Заклю чили 
д о говор  о совм естном  производстве кроличьего  
мяса на взаим овы годны х условиях. П роизводст
венные сооруж ения ф ерм ы  были построены  на
шими усилиями, стадо животны х принадлежало 
колхозу . Колхоз обеспечивал кр ол и ков  ко р м а 
ми, содерж ал  обслуж иваю щ ий персонал, выпла
чивал товарищ еству стоим ость аренды  п р ои зво д 
ственных сооруж ений . Заведовал ф ерм ой по со 
вместительству председатель правления товари
щества.

Наши надежды  на ко оп ер ац и ю  с ко л хо зо м  оп
равдались: в период  с 1973 по 1976 г. вклю чи
тельно мы производили е ж е го д но  в среднем  по 
125 т мяса. Д о ход ы  от прод аж и  пр од укци и  де 
лили по соглаш ению  сторон.

П озднее мы решили заклю чить д о гов ор  с А р 
м авирским  о вощ е-м олочны м  совхозом  «Восток». 
И вот уж е  третий год  плодотворно  работаем  в 
кооперации с этим хозяйством  и производим  
еж егод но  по 85 т крольчатины .

Д о говорны е  отнош ения товарищ ества с совхо 
зом  «Восток» несколько  расш ирены. П ом им о  со 
вместного выращ ивания на ф ерм е кр ол и ков  для 
убоя, лучшая и;< часть продается по закупочны м  
ценам членам общ ества —  рабочим  совхоза для 
разведения ж ивотны х в личных подсобны х хозяй
ствах. Согласно д о гов ор у  кр ол и ков од ы  продаю т 
выращ енных ж ивотны х товарищ еству, ко тор ое  
имеет своего  прием щ ика. Он ж е  выдает корм а. 
С овхоз авансирует нас деньгами для закупки  
кроликов , для их транспортировки  от прием ного  
пункта до м ясоком бината  предоставляет 1— 2 
машины. Этот ж е  транспорт используется для 
доставки ко р м о в  лю бителям  на дом , а такж е  для 
перевозки  закупленного  у них плем енного  м о 
лодняка.

Корм а совхоз продает товарищ еству по пла
новой себестоимости из расчета 2 к г  зерна (пш е
ница, ячмень, кукур уза , овес) и 0,5 к г  сочных за 
каж ды й кил ограм м  сданных крол иков . П ричитаю 

щ ееся количество ко р м о в  отпускается ежем есяч
но по безналичном у расчету.

С овм естное с совхозом  производство п р о д ук
ции кролиководства  на взаимовыгодны х условиях 
способствовало созданию  кр еп кой  материально- 
технической базы товарищ ества. Недавно вместе 
с совхозом  «Восток» мы построили новую  кр о 
л и ко во д че скую  ф ерм у на 500 крольчих основ
ного  стада и нутриеводческую  —  на 300 самок. 
Затраты на строительство разделили поровну. О с
новное назначение ф ерм  —  обеспечение населе
ния плем енны м  м ол од няком , а такж е  производ 
ство мяса и ш кур о к . В дальнейш ем намечаем по
строить свой убойный пункт.

Кооперация товарищ еств с колхозам и и совхо
зами по совм естном у производству продукции  —  
дело новое и требует изучения. Но уж е  сейчас 
видно, что это м ероприятие  перспективное, за
служ иваю щ ее внимания и распространения.

к. Ф . ПОЗДНЯКОВ, 
председатель Арм авирского 
го р о д ско го  товарищества

ОРГАНИЗУЕМ 
В ТОВАРИЩЕСТВЕ СЕКЦИИ

К р оп отки н ско е  го ро д ско е  товарищ ество объе
диняет о ко л о  600 крол иковод ов  и нутриеводов. 
В начале 1977 г. мы организовали в нем секцию  
ж ивотноводов, членами которой  стали около  
600 жителей города, им ею щ их крупны й рогатый 
скот, свиней, овец и птицу. С владельцами этих 
животны х, так ж е  как и с кролиководам и, това
рищ ество заклю чило  д о говор . Условиями д о го 
вора общ ество обязано снабжать своих членов 
корм ам и , племенны м м о л од няком , транспортом 
для их доставки со склада на приусадебные уча
стки и для доставки откорм ленны х животных и 
птицы на прием ны е пункты  заготовительных о р 
ганизаций. К р ол иковод ы  и ж ивотноводы  обязу
ются, в свою  очередь, сдавать животны х и птицу 
товарищ еству.

Члены ж ивотноводческой  секции, так ж е  как 
и крол иковод ы , уплачивают товарищ еству всту
пительные взносы от 1 руб. до 5 руб. в зависимо
сти от вида откарм ливаем ого  ж ивотного .

Наша инициатива по созданию  в общ естве кр о 
лиководов ж ивотноводческой  секции, способст
вую щ ей организованном у производству допол
нительных ресурсов мяса, одобрена город ски 
ми партийными и советскими органами. Нас под
держ иваю т, нам кр е п ко  пом огаю т.

По реш ению  К р о п о тки н ско го  го ро д ско го  Сове
та народны х депутатов рыночны е ф онды ком би
ко р м о в , выделенные потребкооперации и управ
лению  торговли, переданы товарищ еству и к то 
м у ж е  с торговой  скидкой . Нам разрешили при
обрести гр узо в ую  автомаш ину и трактор, отво
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дят 50 га пахотной зем ли для ко р м о п р о и зв о д 
ства.

В город е  установлены норм ы  продаж и ко м б и 
ко р м о в  сдатчикам  прод укци и : владельцам бы ч
ков и телок по 60 кг, свиней —  50 кг, овец и ко з  —  
30 кг  на голову скота, владельцам ку р  —  по 0,5 кг.

В прош л ом  году мы продали м ясо ко м би на 
там и го р ко о п то р гу  118,6 т мяса, а такж е  сдали 
п отребкооперации  ш ку р о к  на 73,5 тыс. руб. при 
средней стоим ости каж д ой  1 руб. 70 коп. За эту 
п р о д укц и ю  сдатчикам  выделяются ко м б и ко р м а  
по норм ам , установленным в республике ,—  2 кг 
на 1 руб. стоим ости ш курки  и 1 к г  на 1 руб. сто
имости мяса в ж и в о м  весе.

В дальнейш ем мы намечаем построить свой 
убойный пункт и магазин. Хотим  внести пред ло 
ж ение о реорганизации наш его товариш,ества в 
ж ивотноводческий  кооператив, где, кр о м е  се к
ций кр ол и ков од о в  и ж ивотноводов, будут такж е  
секции птицеводов, голубевод ов и пчеловодов. 
Полагаем, что это не зам едлит сказаться на 
дальнейш ем м ассовом  развитии приусадебного  
ж ивотноводства в наш ем городе.

с. Н. МАТВИЙЧЕНКО. 
председатель К ро поткинско го  
го р о д ско го  товарищества

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ТИМАШЕВСКИХ к р о л и к о в о д о в

Свыше 750 кр ол и ков од о в  Тим аш евского  райо
на, которы е  состоят в 12 сельских товарищ ествах, 
включились в социалистическое соревнование за 
д осрочную  п род аж у в 1978 г. 343 т мяса кр о л и 
ков в живой массе и 35,6 тыс. ш кур о к . В среднем  
вес ка ж д о го  кролика  для убоя долж ен  быть не 
менее 3 кг, а стоим ость ш кур ки  —  не ниже 2 руб.

В личные хозяйства лю бителей будут завезе
ны из племенных совхозов 500 кр ол и ков . К р ом е  
того, 1000 голов таких ж е  ж ивотны х за ко н тр а к
тую т у лучш их крол и ковод о в . Тимашевцьг реш и
ли пом очь приобрести племенны х кр ол и ков  ю н 
натам пяти ш кольны х ко л л е кти в о в —-членам  рай
онного  товарищ ества.

Свои достижения тимаш евцы будут дем онст
рировать на районной выставке. К концу  года 
количество членов районного  общ ества увели
чится до  2 тыс.

Тимаш евский районный Совет народных депу
татов установил м еры  поощ рения передовиков 
кролиководства . Кроликовод ы , успеш но справив
шиеся со своими обязательствами и продавш ие 
в госресурсы  не менее 700 кг  кр ол и ков  в живой 
массе, награждаю тся Почетной грам отой  райис
полком а, прем ирую тся  и получаю т право на вне
очередное  приобретение легковы х автомашин, 
тяжелы х м отоциклов с коляскам и и других цен
ных товаров.

м . л , ТЫЩЕНКО 
председатель районного 
общества

Трудности черемхоБСК14х 
кролиководов

И ркутская  область, к сожалению , не является 
п р и м ер ом  в развитии кролиководства. И оправ
ды ваю щ их это обстоятельство причин нет, кр о 
ме нерадивости и нерасторопности местных сель
скохозяйственны х организаций и потребительской 
кооперации.

Сейчас подчеркивается необходимость д о 
биваться такого  положения, чтобы потребности 
населения в мясе и других сельскохозяйственных 
продуктах все полнее удовлетворялись за счет 
производства этих продуктов  непосредственно 
на местах. В решении этой задачи не последнее 
место занимает лю бительское  кролиководство. 
При хозя йском  подходе  к развитию  этой с ко р о 
спелой отрасли ж вотноводства м о ж н о  в самое 
ко р о тко е  время наладить снабжение местного 
населения мясом.

Согласен, что наша область по своим природ
ным и клим атическим  условиям далеко не идеаль
ное место для разведения кроликов , но тем не 
менее и здесь есть любители, производящ ие в 
год на тысячу и более рублей продукции кроли
ководства.

Наш ему районном у товарищ еству 20 лет, объ
единяет оно 230 человек. Д ля удовлетворения 
хозяйственных нуж д  мы приобрели трактор «Бе
ларусь», построили склад для хранения ко м би 
ко р м о в  и зерноф ураж а ем костью  100 т. Для 
обеспечения крол и ков  сеном имеется земельный 
участок в 35 га. На расчетном счете общества в 
Госбанке 20 тыс. руб. На этой базе м о ж н о  было 
бы более успеш но развивать приусадебное к р о 
лиководство  и дальше, но на деле получается 
обратное. Расскажу на прим ере нашего район
ного  товарищ ества о причинах, на мой взгляд, 
торм озящ их развитие кролиководства в И ркут
ской области.

Если в 1974— 1975 гг. членами общества было 
продано  государству 43 тыс. кроликов , то за два 
последних года эта цифра снизилась до 41 тыс. 
Главная загвоздка  —  неупорядоченность в снаб
жении кр ол иковод ов  ком бикорм ам и . В преды 
дущ ие годы  общ еству выделяли 250— 260 т ко м 
би кор м о в  в год. В 1977 г. мы получили только 
152 т, а в текущ ем  году нам выделено всего 100 т 
концентрированны х ко рм ов , что составляет 40% 
к потребности.

По причине суровы х климатических условий 
мы м о ж е м  скармливать ж ивотны м  зеленые к о р 
ма только  четыре месяца в году (с июня по сен
тябрь). Выделенный товарищ еству земельный 
участок м о г бы вполне удовлетворить кр о л и ко 
водов в зеленой массе, имей мы семена много^ 
летних трав. Но достать их крайне трудно.Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



и  еще один наболевш ий вопрос —  плохое обес
печение кр ол и ковод о в  плем енны м  м о л од н яком . 
Последние четыре года мы  не получали ж и во т
ных, завезенных из племенны х совхозов, поэто 
м у «варимся в собственном  соку».

М ы надеемся, что трудности эти временные. В 
области создается областное товарищ ество к р о 
лиководов и звероводов-лю бителей, на ко тор ое  
мы возлагаем  больш ие надежды .

Члены наш его общ ества, учитывая государст
венную  важность увеличения производства мяса 
и ш ку р о к  кр ол и ков , взяли обязательство: в тре 
тьем году десятой пятилетки вырастить не м е
нее 22 тыс. кр ол и ков . С ознаем , что наше обяза 
тельство, м о ж е т  быть, не так внуш ительно, но 
для Восточной Сибири эта циф ра неплохая. Если 
бы все районы И ркутской  области имели такие 
обьем ы , то в целом  м о ж н о  было бы заготавли
вать 150 тыс. ш ку р о к  и 400 т крольчатины , а не 
60 тыс. и 50 т, ка к в прош лом  году.

Участвуя в районны х выставках и конкурсах, 
проводим ы х И ркутским  трестом  ко о п зв е р о п р о м - 
хозов, 53 члена Ч ерем ховско го  общ ества получи
ли денеж ны е премии. Лучшие из них реализовали 
государству прод укции  на крупны е  сум м ы . Среди 
них Н. Д . Ф ирсанов (3809 руб.), А . К. Каплин 
(2068 руб.), В. С. А лексеев (1736 руб.), М . М . Ива
нов (1617 руб.).

В этом году шести кр о л и ков од а м  области бы 
ла предоставлена возм ож ность  посетить павиль
он «Кролиководство  и пуш ное звероводство» 
ВДНХ СССР и детально ознаком иться с пе ре д о 
вым опы том  лучших кр о л и ко в о д о в  страны. М ы  
уверены, что полученные знания буд ут в полной 
м ере  использованы для улучш ения показателей 
в развитии кроликовод ства  в приусадебны х хо 
зяйствах населения.

Н. д . ФИРСАНОВ, 
председатель правления 
Ч ерем ховского  районного  общ ества

Сдадим государству 
больше мяса

Х орош о закончили кр о л и ко в о д ы  Краснокут- 
ско го  района Х арьковской  области ю билейны й 
год ; повыш енные социалистические обязательст
ва перевыполнены. Государству сдано 456 т мяса 
(в ж ивой массе), продано  организациям  потре 
бительской кооперации свыш е 104 тыс. ш кур о к .

Лучшие кр ол и ков од ы  района вырастили свыше 
сотни животны х. Среди них Ю . П. Крам аренко , 
сдавшая государству 260 гол. и продавш ая на 
племя д ругим  лю бителям  20 ж ивотны х, В. Ф . Ш и- 
рат, которы й реализовал 27 племенны х кр ол и ков  
и продал государству 125 гол.

Наше общ ество насчитывает 3118 любителей. 
В прош л ом  году мы приняли в два раза больше 
членов, чем планировали, увлеклись полезным 
делом  и ученики. Все ш колы  района занимаются 
кр ол иковод ством . В 1977 г. ш кольны е ф ермы 
продали государству и кооперации свыше 5 тыс. 
голов ж ивой  массой 15 т.

Д ля улучш ения по ро д н ого  состава животны х в 
1975 г. товарищ ество завезло из Бирю линского 
совхоза (Татарская АССР) 200 чистопородны х кр о 
ликов, из совхоза «П етровский» (Полтав
ская обл.) —  300 гол. К р ом е  этого, в районе вы
делено 20 приусадебны х племенных хозяйств, в 
ко торы х выращивается лучший м олодняк и р е 
ализуется населению.

О бщ ество имеет 18 га сенокосных угодий, с 
ко тор ы х  мы заготавливаем 50 т сена и 40 т зеле
ной массы. Кр ом е  того , крол иковод ам  разреш е
но обкаш ивать лесополосы , овраги, прочие уча
стки, заросш ие травой. Правление совместно с 
заготовительны м и организациям и наладило 
снабж ение приусадебны х ф ерм концкорм ам и .

Этот год  такж е  складывается неплохо, и мы  на
деемся свои социалистические обязательства 
вновь перевыполнить.

Н. т. РЕДЬКО,
заместитель председателя прасления 
районного общества

Увеличение 
производства крольчатины 
в наших руках

К о л ом ен ско м у  кр ол и ков од ч еском у  товарищ е
ству десять лет. Девяты й пятилетний план прода
ж и  государству мяса был выполнен нами на 
100,2% . За последние годы  заметно улучшилось 
качество ш кур о к . Средняя реализационная цена 
составляет 2 руб. Это результат качественной зоо 
технической работы  с ж ивотны м и и завоза пле
м енного  материала из специализированных сов
хозов.

Разводят у нас крол и ков  разных пород. О снов
ные из них —  белый и серый великаны, советская 
шиншилла, калиф орнийская. В районе 500 лю би
тельских хозяйств, из которы х 15 —  племенных. 
Е ж егодно  они реализую т населению до 2 тыс. гол. 
м олодняка.

В этом  году товариш.ество долж но  продать го 
сударству 30 т мяса в ж ивом  весе.''В минувш ем 
год у  Mbf впервь!е недовыполнили план, хотя про 
извели крольчатины  больш е, чем в 1976 г. Свя
зано это с тем, что годовы е задания производст
ва мяса с ка ж д ы м  год ом  возрастают, а число

30
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



членов товарищ ества сокращ ается за счет го р о д 
ского  населения. Д ругая  причина, по наш ему м не 
нию, кроется в затруднениях со сбы том  кр о л ь 
чатины. Во врем я массовой сдачи ж ивотны х на . 
мясо м ы  нигде не м огли  достать транспорта для 
организации прием ки  кр ол и ков  в отдаленных на
селенных пунктах. П оэтом у м ногие  кр ол и ковод ы  
продавали ж ивотны х по своем у усм отрению . То
варищ ество имеет средства на п о ку п ку  машины 
и просим  мы ее уж е  три года, но М о ско вско е  
областное общ ество кр ол и ков од о в  и за го тко нто 
ра М особл потребсою за  отделы ваются обещ а
ниями. С ократили нам и средства на материаль
ное поощ рение  передовы х кр о л и ко в о д о в  а этом 
году. Все это вместе взятое создает в работе 
правления определенны е трудности. Но мы их 
стараемся преодолеть.

О дин из путей роста производства мяса —  р аз
ведение кр ол и ков  в садоводческих товарищ ест
вах. На совм естном  собрании, ко то р о е  состоя
лось в го р о д с ко м  Совете, договорились о разве
дении крол и ков  на участках садоводов. Д ля о ка 
зания пом ощ и начинаю щ им кр о л и ко в о д а м  за кр е 
пили за участками членов правления. В наш ем 
районе 3000 владельцев индивидуальньи садов. 
Если даже половина садоводов будет держ ать 
хотя бы  по пять кр ол и ков , то государство полу
чит дополнительно 30 т мяса в ж и в о м  весе. Д р у 
гой путь —  разведение ж ивотны х на ш кольны х 
ф ермах. И сполком  К о л ом ен ско го  го р о д ско го  
Совета обязал д и р екто ро в  средних ш кол и ш кол - 
интернатов, руководителей подсобны х хозяйств 
К о л ом ен ско го  торга  и треста столовых заняться 
разведением  кр ол и ков , а нас —  обеспечить их 
племенны ми ж ивотны м и.

В сельской местности больш е условий для раз
ведения кр ол и ков . Д ля воплощ ения в ж изнь ре 
шения районного  Совета о расш ирении приуса
дебного  кролиководства  нам предстоит провести 
больш ую  м ассово-разъяснительную  работу среди 
населения, подсказать лю бителям , какие  сделать 
клетки  и ка к их эконом ичнее  разместить на уча
стке. Но, кр о м е  разъяснений и выставок ж и во т
ных, очень важно укреплять м атериально-техни
ческую  базу товарищ ества. В настоящ ее время в 
больш инстве районных общ еств нет своих ко н 
тор, складов, зем ельны х участков и так далее. 
Надеемся, что организованное  в этом  году Рос
сийское общ ество крол и ков од о в  и зверовод ов- 
лю бителей обратит на это свое внимание.

М ы  надеемся, что прилив новых членов в рай
онное товарищ ество позволит нам выполнить в 
этом году плановое задание и вернуться в строй 
передовы х общ еств области.

и. м . ФИЛАТОВ,
член правления Н опом енсхого
товарищества кролйководов

я м ного  лет ганимагась разведением  кроликов
и, читая ж урнал  «Кролиководство  и звероводст
во», стрем лю сь приА'.енить у себя опыт лучших 
крол и ков од о в . Клетки для сам ок (разм ером  6 0 Х  
X I 00 см ) смастерил из д осок и разделил их 
пе ре гор од кой  с лазом. В одной половине делаю 
пол сплош ной. Там самка кролится и вы карм ли
вает д е те к 1̂ 1шей. Во второй —  выгул с реечным 
полом  и ко р м уш ко й . По достижении крольчата
ми 25 дней я их с м атерью  пересаживаю  в д ру
гую  клетку  со сплош ны м  полом  и сод ерж у там 
до полуторам есячного  возраста. К этому време
ни самка покры та  снова, и я возвращ аю  ее в 
п р е ж н ю ю  клетку, которая тщательно продезин
ф ицирована хлорной известью . П одросш их кроль
чат рассаживаю  в клетки  с реечны м полом, са
м о к  и самцов раздельно.

К о р м уш ки  для грубы х ко р м о в  встроил в двер
ки клеток, а для концентратов сделал жестяные 
коры тца, из ко торы х крольчата ко р м  не рассы
пают.

Развожу кр ол и ков  четырех пород ; советская 
шиншилла, черно-буры й, венский голубой и се
ребристый. И спользую  сам ок 2— 3 года, после 
чего зам еняю  их лучш им  м олодняком . М олодых 
сам очек случаю  в возрасте 8— 10 месяцев. Пер- 
вь!е о кро л ы  приходятся на конец  февраля. От 
каж д ой  крольчихи получаю  три-четы ре окрола в 
год. М ои ж ивотны е обладаю т хорош ей м олоч
ностью  и, ка к правило, вы карм ливаю т весь помет 
в 8— 12 крольчат. Весной, когда  подрастает тра
ва, крольчат постепенно перевож у на зеленый 
корм . Сначала даю  полевой рябинник и немного 
полыни, а потом  к рациону из разнотравья начи
наю  добавлять зерно. Зелень заготавливаю с 
вечера, ко гда  трава сухая. О сенью , зимой и вес
ной ко р м л ю  кр ол и ков  три раза в день. У тром  за
даю  сено, в полдень —  меш анку, ко тор ую  готов
лю  следую щ им  образом . В бачке запариваю сен
ную  «труху» с ко м б и ко р м о м , зерном  и добавляю 
туда м е л кую  картош ку, капустный и свекольный 
лист, м о рковь , ко р м о в у ю  свеклу. На ночь — 
опять сено. Весь этот ко р м  кролики  очень хоро
шо поедаю т.

В вы сокой рентабельности кролиководства я 
убедился на собственном  опыте. М оя семья, со
стоящая из четырех человек, полностью  обеспе
чена м ясом . В зимнее врем я забиваю по одному 
кр о л и ку  через каж ды е 5— 6 дней, а летом через
3— 4 дня. Излиш ки крольчатины  продаю , а ш кур 
ки сдаю  в за готконтору  райпотребсою за, на ко 
торы е получаю  ко м б и ко р м . Очень советую  всем 
заняться разведением  этих животных.

с. А. ФЕДОТОВ
г. Кольчугино Владимирской обл.
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Стало любимым занятием
П рош ел год, ка к я приобрел  двух крольчих и 

од ного  самца. Первый о кр о л  состоялся в марте, 
а к концу  года от двух са м ок и их подросш их д о 
черей получил 69 крольчат. На этот год  оставил 
восемь сам ок и двух самцов, чтобы за счет по 
лученного от них м ол од няка  сдать государству 
200 кроликов .

С од е р ж у  ж ивотны х в сарае, где клетки  р азм е 
щ ены в два яруса. Гнезда утеплил матами из ста
рых теплых одеял, а сверху на них полож ил  соло 
му, В сильные м о р о зы  новорож денны х крольчат 
помеш,аю в яш,ики и отнош у дом ой , а утром  
принош у их для корм ления к самке.

М ол од няк со д е р ж у  в просторны х вольерах с 
сетчатым полом , которы й  приподнят вы соко  над 
землей. Это предохраняет крольчат от зараж ения 
ко кц и д и о зо м  и отравления ам м иаком . Раз в м е 
сяц клетки  дезинф ицирую .

С етку для кл еток плету из алю миниевой пр о 
волоки следую щ им  образом . П росверлил отвер 
стия в двух брусках, продел в них провод , зажал 
его и натянул, а потом  вплетал пр ово л о ку  попе 
рек, Д лину и ш ирину сетки, а та кж е  ячейки м о 
ж н о  сплести л ю бо го  разм ера. Этот способ самый 
простой и довольно  споры й. В о д но м  из ном еров 
ж урнала «Кролиководство  и звероводство»  я п р о 
читал, что сетку м о ж н о  плести при пом ощ и шаб
лона. О бязательно попробую .

Занимаясь кроликам и  в течение года, я понял, 
что главное в этой отрасли —  лю бовь к ж и во т
ным. О тсю да и хорош ий уход, правильное к о р м 
ление и чистота в клетках.

Хотелось, чтобы этой отраслью  занималось 
больш е лю дей. Но организационной и разъяс
нительной работы  у нас никто  не проводит. А 
м о ж н о  было 6bt создать общ ество, ка к это де
лается в других областях, проводить выставки 
животны х и продавать населению племенных 
кроликов . И, м о ж е т  быть, тогда больш е товари
щей поняли бы, что крол и ков од ство  —  это очень 
вы годное дело и для себя, и для государства.

в. в. БАРАНОВ
404443, Волгоградская обл.,
Суроеикинский р-н , х. Б -О синовка

Раздумья нутриевода
По специальности я эконом ист, работаю  в пла

новом  отделе строительно-м онтаж ной  организа
ции, а все свободное  от работы  время занимаюсь 
разведением  нутрий. Я с больш им  увлечением 
строил помещ ения, клетки, бассейн. С ооруд ил  си
стему доставки и удаления воды из бассейна. За
тем тщ ательно занялся по д б о р о м  поголовья. 
И все было хорош о  и интересно до  м ом ента реа
лизации животны х. О казалось, что выращ енных 
зверьков в ж и во м  виде нигде не принимаю т, а 
заготовительны е организации покупаю т только

их ш курки . Значит, рассуждал я, необходим о за
бить выращ енных м ною  животны х. Этот процесс 
противен м оим  наклонностям  и не приносит ни
ка ко го  удовлетворения. А  разве мало нутриево- 
дов, не способны х выполнять эту печальную опе
рацию? П очем у м о ж н о  сдавать кроликов  государ
ству и потребкооперации  в л ю бом  виде, а нут
рию  нет? Разве мясо нутрии менее ценно и мех 
никуда не годен? П осм отрите зим ой на прохожих, 
и вы убедитесь в популярности ш кур о к  этого 
зверька . А  так ли просто купить теплое и краси
вое изделие в магазине?

Разведение нутрий стало настолько популяр
ным, что этим делом  нуж но  по -серьезном у заин
тересоваться государственны м организациям  хо
тя бы на таком  уровне, ка к они занимаются кр о 
ликами. П очем у бы потребительской кооперации, 
которая обязана заготавливать излиш ки сельско
хозяйственной прод укции  у населения, не занять
ся п о куп ко й  нутрий. Если заготовительные орга 
низации будут оказывать практическую  помощ ь 
нутриеводам  в приобретении племенного м олод 
няка, стройм атериалов и инвентаря, заготовке  
ко рм ов , то производство  нутриеводческой про
дукции  значительно увеличится.

Разведение нутрий —  очень выгодное дело для |
общ ества. П оэтом у я предлагаю : нутрии —  «зеле- |
ную  улицу».

Н. с. РЫБДЛКИН
256400, Кисвская обл.,
г. Белая Церковь, ул. 30 лет Победьг,
д. 112/116

Мое хобби
М не хотелось бы рассказать читателям о раз

ведении нутрий у нас на Урале, в условиях сур о 
вой зим ы  и непродолж ительного  лета.

П риобрел я ж ивотны х в Запорож ской  области. 
Одна сам очка не вы держала перелета и погибла. 
Вообщ е мне поначалу не везло. Да и знаний бы
ло маловато.

В основном  р азво ж у  цветных нутрий золотисто
го, снеж ного , стандартного окрасов. О их разве
дении я узнал из литературы  и ж урнала «Кроли
ководство  и звероводство».

П риплод от сам очек получаю  2 раза в год, в 
среднем  от 10 до 18 щ енков. О тсаживаю  их от 
самки в 40 дней. С од е р ж у  семьями: один самец 
и несколько  сам очек. Л етом  пересаживаю ж и 
вотных в загоны  р азм е ро м  2 X 3  м, о горож енны е  
металлической сеткой, ставлю туда ем кости  с во
дой для купания, ко тор ую  меняю  раз в сутки.

Л етом  рацион зверей в основном  состоит из 
ко м б и ко р м а , болотных растений, сорняков  с при
усадебного  участка. Выращиваю для ник к у к у р у 
зу, ко то р ую  они поедаю т с удовольствием  с на
чала июня по сентябрь, пока не начнутся за
м о ро зки .

В конце  октября перевож у нутрий на зимнее 
содерж ание, то есть переселяю  их в ш пакоза
сыпной сарай, в ко то р о м  установлены трехъярус-
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ные клетки, сделанные из м еталлического  угол 
ка и сетки.

З им ой  ко р м л ю  ж ивотны х овощ ам и (м ор ко вь , 
свекла, картоф ель) и ко м б и ко р м о м . Раз в неде
лю  даю  им хорош его  сена. Воды в зим нее  время 
не даю , ее вполне зам еняю т овощ и.

М о л о д н я к в основном  реализую  на племя. Ко  
м не часто обращ аю тся лю бители -кроликовод ы , 
ж елаю щ ие  заняться разведением  нутрий. Я им 
не только  продаю  щ енков, но и стараюсь 
раскры ть все свои «секреты».

А. п. ГАВРИЛОВ
456850, Челябинская обл ., г. Кыштым, 
ул. Романова, 27

Нутрия на Дальнем Востоке
Нутрия для л ю бителей-звероводов Д альнего  

Востока новый зверек, ко то р о го  выращ ивают еди
ницы. Видимо, бы тую щ ее мнение, что нутрия —  
ю ж н о е  ж ивотное  и в наших условиях не дает 
приплода, отпугивало многих. Так думал и я, по 
ка не познаком ился с опубликованны м и в ж ур н а 
ле статьями о нутриеводстве и не начал перепи
сываться с лю бителями западных районов нашей 
страны.

Впервые я увидел нутрию  в П ятигорске, отды
хая на кур ор те . Уезж ая дом ой, купил двух само
чек и самца. Выло это в 1974 г., и до сего вре
мени не пожалел, что занимаюсь с ними.

Л етом  зверьков  со д е р ж у  в клетках, которы е 
состоят из выгула, дом ика  и бассейна, причем 
для эконом ии места д о м и к устроил как бы ка 
втором  этаже, т. е. над бассейном,

В зим нее время перевож у животны х в теплый 
сарай, в ко то р о м  разм ещ ены  двухъярусные клет
ки р азм е р о м  0,8 X 0 ,8 м с сетчатым полом.

К о р м л ю  нутрий два раза в день. Утром  даю 
ко м б и ко р м , картоф ель или очистки, сваренные в 
виде крутой  каши, кусочек свеклы или неболь
ш ую  м о р ко в ку . И ещ е даю  сено, которое  частич
но они съедают, а остатки использую т в качестве 
подстилки. Вечером  к обы чном у рациону добав
ляю  ивовые ветки. И зредка  ввож у в пищу мел. 
Рацион летом  и зимой почти одинаковый, если не 
считать, что в летнее время сено зам еняю  бо
лотной зеленью . Размножаю тся и растут у меня 
ж ивотны е хорош о. С недавних пор занялся разве
дением  цветных нутрий.

Н. и. КАМЕНЕЦКИЙ
6S0018, Хабаровск, ул. Руднева, 61,
кв. 14

Мое мнение
Беседуя с кроликовод ам и , я 

часто слыш у от них, что кр у п 
ных крол и ков  разводить невы
годно, так ка к они якобы  недо
статочно плодовиты.

Выращивая кр ол и ков  кр у п 
ных мясных пород  и имея д о - 
статочнь!Й опыт, я с этим м не
нием не согласен.

В Д непропетровске  на обла
стной выставке экспонирова
лась м оя крольчиха весом
6,8 к г  породы  белый великан и 
ее потом ство из 12 крольчат. 
Д ругая  самка, показанная на 
см отре, породы  серый великан 
(вес 6 кг), в перты й о кро л  при
несла 11 крольчат, во второй —  
10. По стольку ж е  детенышей 
приносят и другие  м ои кр ол ь 
чихи. Но не всегда они в со 
стоянии вы корм ить все свое 
потомство. П оэтом у я со д ер 
ж у  и других, м енее крупны х 
сам ок, ко тор ы е  приносят по 
5— 6 крольчат, но отличаются

м олочностью  и хорош им и м а
теринским и качествами.

С ущ ествует мнение, что пе
ресаживать крольчат от од 
ной самки к д ругой  опасно, 
так ка к они р е д ко  приним аю т 
чужих детенышей. При со
блю дении некоторы х м ер

предосторож ности  ничего
опасного тут нет. Надо лишь 
учитывать поведение, харак
тер и повадки самок.

Был у меня случай: купил я 
ка к-то  на выставке в Д онецке  
двух 35-дневных крольчат по
роды  серебристый и подса
дил их к самке, у которой  бы
ло шесть своих детенышей в 
возрасте 26 дней. Накануне 
пересадки обтер купленных 
крольчат пухом  приемной 
матери и она, не уловив чу
ж о го  запаха, спокойно их
приняла.

Спросят, зачем ж е  сажать 
таких больших детенышей к
чужой самке? Купил я этих
крольчат для племенных це
лей и прод е рж у их с «маче
хой» лишний месяц. По моему 
мнению , м олодняк будет бы
стрее и лучше развиваться, 
ко гда  вместе с ним сидит
самка.

п. г. ГАМАЛЯ,
Г. Горловка Д онецкой обл., 
уя. Минина м П ож арского , д. 102
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Ф акты  имели место

ф  о  наруш ениях в прием ке  кроличьих ш ку р о к  
и перебоях в снабжении кр о л и ко в о д о в  корм ам и  
написал в ред а кц и ю  В. К. Вовченко (г. Чардара 
Ч им кентской обл.).

Как сообщ ил заместитель председателя прав
ления Ч им кентско го  о блпотребсою за  Т. Тайбе- 
ков, указанны е недостатки имели место. За от
сутствие контроля за п рием кой  ш ку р о к  и нару
шение порядка  обеспечения ко рм ам и  д и ректор  
заготконторы  тов. Ш айм онов строго  п р е д уп р е ж 
ден.

Д ля улучш ения снабжения кр о л и ко в о д о в  ко р 
мами конторе  выделено по 10 т зерноф ураж а  и 
ко м б и кор м а .

ф  К р ол и ковод  А. М. С уторм а (г. П ри м ор ско - 
А хтарск К р аснод арско го  края) в своем  письме 
выразил серьезное  беспокойство  создавш им ся 
неудовлетворительны м  полож ением  дел в общ е
стве кроликовод ов-лю б ителей  города.

Заместитель председателя правления Красно 
д а рско го  крайп отреб сою за  П. А . А б ор и н  со об 
щил редакции, что письмо кр ол и ковод а  было 
рассм отрено  правлением  го р о д ско го  товарищ ест
ва с участием работников  крайпотребсою за , рай
исполком а и за готконторы  райпо.

В 1978 г. го р о д с ко м у  общ еству кр ол и ков од о в  
выделен трактор . Зем ельны е угодья  расш ирены 
на 5 га. Предусматривается поставить общ еству 
разборны е  металлические клетки, обо руд о ва н 
ные поилкам и и ко рм уш ка м и .

Го ро д ско м у товарищ еству кр ол и ковод о в  будет 
оказана пом ощ ь в приобретении трактора  и те
л еж ки  к нему, обеспечении горю чим , а такж е  
будет уско ре н о  выделение зем ельного  участка 
для строительства конторы  и складов для хране
ния корм ов .

ф  В связи с письм ом  А . И. Якунина зам ести
тель председателя правления Т ам бовского  обл
потребсою за  В. К. М акеев действительно под
тверж дает ф акт значительного уменьш ения чис
ленности членов общ ества «Кроликовод»  г. К о - 
товска.

В настоящ ее время принимаю тся меры  по «вос
созданию  общ ества». Будет организована прода
жа кр ол и ков од а м  ко м б и кор м а , материалов для 
строительства клеток, организована нормальная 
прием ка прод укции  кролиководства .

ф' И. Ф . Гусгр из г. А ртем а  П ри м орского  края 
в своем  письме в р ед акцию  сообщ ает, что разве 
дением  крол иков  он занимается три года, и все 
это время его семья, состоящ ая из трех человек, 
была обеспечена вкусным, всегда свежим  мя
сом  —  крольчатиной.

По его  мнению , в П рим орье  кролиководство 
м о ж е т  развиваться успешно. О днако  недостатки,
о которы х он рассказывает, не способствуют раз
витию  отрасли.

К р ол иковод ы  постоянно испытывают затруд
нения со сбы том  излиш ков мяса. Еще хуж е об
стоят дела с прием кой  ш куро к. Имеющ ийся в го
род е  один приемны й пункт работает плохо, у не
го  нет определенного  расписания. К том у ж е 
прием щ ик допускает произвол, грубо  нарушает 
требования ГОСТа. Не налажено снабжение кр о 
лиководов ко н цко р м ам и , стройматериалами, ин
вентарем.

Все эти трудности порож д ены  преж де зсего 
тем, что развитие приусадебного  кролиководства 
поставлено на сам отек. В городе  не создано об
щ ество кроликовод ов .

На письмо крол иковод а  редакция получила от
вет начальника охотуправления при П рим орском  
крайисполком е  Н. П. Иванова, которы й фактиче
ски подтвердил крайне неудовлетворительное 
состояние развития кролиководства  в Приморье. 
Он сообщ ает, что краевое общ ество находятся в 
организационном  состоянии, не утверждены  шта
ты, не реш ены ф инансовые вопросы. Нет пом е
щ ения для работы . Предпринятая попытка соз
дать в г. А ртем е  товарищ ество кролиководов-лю - 
бителей сорвалась.

От редакции
П олученны м  ответом  редакция не удов

летворена. Сейчас придается особо важное 
значение организации производства п р о д ук
тов питания непосредственно на местах. К р с - 
лиководство, ка к известно, является oдн^iм 
из серьезны х дополнительных резервов в 
снабжении населения м ясом . Поэтому ответ 
охотуправления, мз ко тор ого  не видно, ка 
кие  принимаю тся м еры  по увзличению по
головья кр ол и ков  у населения, вызывает по 
м еньш ей м ере  удивление.

Редакция надеется, что в самое ближай
шее время краевы м и организациями будут 
приняты  действенные меры  по развитию  
кролиководства  в личных подсобных хозяй
ствах населения.
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ш к о н б у л ь ш й ц у а

ЗА  
ПЕР И Ч “t i l l

э

АШ О Б Р А Б О ТКА  Ш К У Р О К
Q>

Основная задача ка ж д о го  кр ол и ков од а  —  по
лучить от кр ол и ков  ка к м о ж н о  больш е п р о д у к 
ции вы сокого  качества с наименьш ими затратами 
труда и средств.

Д ля этого нуж но  разводить чистопородны х ж и 
вотных, соответствую щ их основном у направле
нию  ф ерм ы  (пуховое, м я со -ш кур ковое , мясное), 
рационально корм ить  их по сбалансированным 
рационам, правильно и воврем я производить за
бой и первичную  о б р аб отку  ш кур о к .

По характеру волосяного  покрова  ш кур ки  кр о 
ликов подразделяю тся на м еховы е и пуховые. 
М еховы е ш курки  отличаются упр уги м  волосяны м 
покр ово м , средней или укороченной  длины. П у
ховые ш курки  получаю т от кр ол и ков  пуховых 
пород . Волосяной покров  на них длинный, н еж 
ный и вялый.

Качество ка к меховых, так и пуховы х ш кур о к , 
их цена в основном  зависят от разм ера  и сорта. 
Сорт, в свою  очередь, от прочности связи волоса 
с м ездрой , густоты  волосяного  покрова  (р е д ко 
волосые ш курки  нельзя подвергать эпилировке), 
толщ ины м ездры  и ее прочности.

В период линьки уменьш ается прочность связи 
волос с м ездрой , происходит поредение волося
ного покрова . К р о л и к каж ется взъерош енны м , 
остевые волосы теряю т свой блеск и эластич
ность, на ш ку р ке  появляется тусклы й налет, р ж а 
вые пятна, а на ко ж е  цветных кр ол и ков  —  сине
ва. В это время в луковицах растущ его волоса о б 
разуется красящ ее вещ ество —  пигмент. По м е 
ре роста пигмент переходит из луковиц , располо
ж енны х в толщ е ко ж и , в стерж ень волос, м ездра  
очищается от пигмента и ко ж а  опять становится 
светлой.

Линька у кр ол и ков  имеет определенны е за ко 
ном ерности (у взрослы х кр ол и ков  обы ч!ю  их 
две: весенняя и осенняя, у м олодняка  наблю да
ется до трех возрастных линек). Стадии линьки 
м огут быть в значительной степени сдвинуты в 
зависимости от корм ления, ср око в  рож дения , фи
зиологического  состояния, клим атических усло
вий, времени года, условий содерж ания (на р уж 
ное или в помещ ении).

Практически кр о л и к  в лю бое  время года м о ж е т 
оказаться неперелинявш им. П оэтом у необходи
м о  перед забоем  в ка ж д о м  ко н кр е тн о м  случае

определять степень окончания линьки. В период 
смены волосяного  покрова  м ездра  ш кур о к име
ет синий цвет, которы й ле гко  обнаружить, разду
вая или раздвигая волосяной покров на различ
ных участках туловищ а. Линька считается закон
чившейся в том  случае, когда  кож а  на всех уча
стках туловищ а станет белой. Это говорит о том, 
что ш курка  созрела и кролика  пора забивать.

М ассовый забой ж ивотны х обы чно производят 
в ноябре— декабре . За 20— 30 дней до этого ме
роприятия кр ол и ков  интенсивно откармливают, а 
за 12 час до  забоя им прекращ аю т давать пищу 
и воду. Забиваю т кр ол и ков  чаще всего энергич
ным ударом  палки по голове за ушами. Сразу 
после этого остры м  н о ж о м  удаляют глазное яб
л о ко  и подвеш ивают туш ку  за задние ноги над 
водопроводной раковиной или над специальным 
тазом , для того  чтобы стекла кровь. Тушка проч
но закрепляется при пом ощ и палки, продетой 
под сухожилия задних ног, или специальных 
кр ю ч ко в . О бескровленная туш ка должна иметь 
бледно-розовы й цвет.

После того  как стечет кровь, приступают к 
съем ке ш курки . Снимаю т ее труб кой  с разрезом  
по о гузку . Сначала н о ж о м  надрезаю т ко ж у  во
кр у г  скакательных суставов задних конечностей, 
затем делаю т разрез по внутренней стороне ног, 
через анальное отверстие, и снимают ее с задних 
конечностей, удаляя позвонки  из хвоста. Затем 
стягивают ш кур ку  вниз к голове, отделяя ее от 
по д ко ж н о й  пленки и ж ира  (по возм ож ности  без 
применения ножа), обрезаю т передние лапки по 
запястный сустав и вы свобож даю т их. Перед тем 
как начать снимать ш ку р ку  с головы, надо подре
зать ушные хрящи у основания, ко ж у  вокруг глаз 
и ротового  отверстия, тогда она снимается без 
особого  труда.

Допускается снятие ш ку р о к  пластом, при этом 
основной разрез делается по средней линии ж и 
вота, начиная от нижней губы, далее по горлу и 
череву до анального отверстия. При этом спосо
бе ш ку р ку  начинают снимать с задних ног, затем 
с черева, боков , хребта, передних ног, шеи и го
ловы.

Если на м е зд ре  остались ж ировы е пленки, при
рези мяса или м олочны е ж елезы , ее обезжирива
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ю т на клиновидное правилке или специальной де 
ревянной болванке, о сто ро ж н о  снимая их н о ж о м  
в направлении от хвоста к голове. При противо 
полож ном  движении нож а м о ж н о  оголить корни 
волос и испортить ш кур ку , так ка к при вы делке 
эти волосы выпадут (п о р о к  «сквозняк»). Если при 
съем ке появились разры вы, их надо нем едленно 
зашить.

Д ля того  чтобы снятые ш кур ки  не испортились, 
высыхали равном ерно, без м орщ ин  и скл а д о к и 
имели правильную  стандартную  ф орм у, их рас
правляют на специальных правилках м езд рой  на
р у ж у  и прибиваю т нескольким и  гвоздикам и. 
Ш к у р к у  на правилке сильно растягивать нельзя, 
так ка к от этого она становится редковолосой .

Правилки для кроличьих ш ку р о к  бы ваю т кли
новидные, вильчатые и раздвиж ны е. И зготавлива
ются они из лиственных пород  деревьев. Клино
видные правилки делаю т из сплош ной хорош о 
обстроганной доски с закругленны м и краям и. 
В некоторы х хозяйствах на них наносят деления 
с указанием  разм еров (см^), что облегчает сорти
р овку  ш ку р о к  по разм ерам . Д ля особо  крупны х 
ш ку р о к  длина правилки долж на быть 100 см, ш и
рина у основания —  25 см, в средней части —  
20 см, на расстоянии пяти см  от верш ины —  6 см. 
Толш,ина доски —  10— 15 мм.

Вильчатые и раздвиж ны е правилки делаю т из 
двух планок, причем  у вильчатой правилки они 
неподвиж но скреплены  в верхней части деревян
ной планкой, а у раздвиж ной  —  подвиж ной м е
таллической пластинкой или кож аны м  р ем е ш ко м . 
В нижней части для регулировки  разм ера  вильча
тые правилки м огут стягиваться бечевкой, а раз
движны е им ею т зубчатую  распорку , которая кр е 
пится к левой боковой  планке при помош,и метал

лического  стерж ня. На правой боковой  планке де
лают стерж енек, на которы й м о ж н о  надевать 
зубчики  или отверстие распорки, регулируя та
ки м  о б р азом  ш ирину правилки. Длина продоль
ных планок у обоих типов правилок 100 см, м ак
симальное расстояние м е ж д у  концами планок 
25— 30 см, максимальная длина поперечной план
ки 25 см. Д ля м елких ш ку р о к  нуж но  иметь еш,е 
правилки меньш их разм еров.

За р у б е ж о м  распространены  правилки из кр у 
ченой пятимиллиметроЕой оцинкованной прово
локи, которы е  очень просты  в изготовлении и 
практичны .

У правильно расправленной на правилке ш кур 
ки ширина в средней части в 3 раза меньш е дли
ны. Не допускается превыш ение ширины ш курки  
в области о гузка  более чем  на 2 см по сравнению 
со средней ее частью. Ш ку р ка  должна свободно, 
без растяж ки , облегать правилку, а все четыре 
лапы сим м етрично  располагаться на одной сторо
не ш курки .

К онсервирую т ш курки  пресно-сухим  способом, 
то есть сразу после правки правилки подвешива
ю т в хорош о  проветриваем ом  помеш,ении при 
тем пературе  + 2 5 — 30° и влажности 30— 50%. Не 
реком енд уется  сушить ш курки  на солнце, около 
печи при тем пературе  выше 35°, так ка к при этом 
м ездра  делается л ом кой . Ш ку р ка  считается до
статочно высушенной, если на ней нет мягких 
влажных мест.

Высуш енную  п р од укци ю  снимают с правилок, 
чтобы она не пересохла, и уклады ваю т в плотно 
закры ваю щ иеся ящ ики. Для предохранения ее 
от моли и ко ж ее д а  в ящ ики кладут антимоль или 
м еш очки  с нафталином. ■
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О сновны м  показателем  сортности ш ку р о к  счи
тается прочность связи волоса с м е зд ро й . В за
висимости от состояния волосяного  покрова  и 
м езд ры  ш кур ки  меховы х кр ол и ков  подразделя
ю т на четыре сорта. П ервы м  со ртом  приним аю т 
полноволосы е ш кур ки  с хорош о  развивш имися 
остью  и пухом , чистой м езд рой . К этой ж е  кате
гории относятся ш кур ки  с небольш ой синевой 
м ездры  на череве и боках (до  2 см  от края с ка ж 
дой стороны  при правке  труб ко й ) и на о гузке  (до 
5 см  от края), а та кж е  ш кур ки  с пятнами синевы 
на м е зд ре  (на боках не более 2 см, на о гу зке  до 
5 см от края), если общ ая площ адь этих пятен не 
превыш ает 1 % площ ади ш курки , а для по ро д  се
рый великан, черно-буры й, серебристый, вуале
во-серебристы й, венский голубой, советская шин
шилла, советский м ард ер  —  до 3% -

Вторы м  со ртом  принимаю тся м енее полново
лосые ш кур ки  с н ескол ько  недоразвивш им ися 
остью  и пухом . М езд р а  м о ж е т  быть со сплош ной 
или с преры вистой синевой, но посредине хребта 
должна быть чистой или с легкой  синевой.

К третьем у сорту  относятся неполноволосы е 
ш кур ки  с низким и  остью  и пухом , им ею щ ие 
сплош ную  или преры вистую  синеву на м ездре , 
перезрелы е —  с тусклой, частично выпадающ ей 
остью ; к четвертом у —  с ред ко й  остью  и пухом  в 
стадии активной линьки, перезрелы е —  без ости 
на хребте или незрелы е —  с н изким  подш ерст
ком , со сплош ной или преры вистой синевой на 
м ездре , ш кур ки  с порокам и , превы ш аю щ им и до 
пуски, установленные для сырья II группы  де 
ф ектности (но не более чем  на 50% площ ади), с 
разры вами до  полуторакратной длины ш курки , 
подопрелы е, повреж денны е  ко ж е е д о м  или 
м олью  (до 50% площ ади независимо от наличия 
закусов), ком овы е  ш курки , высушенные в нерас- 
правленном виде.

Ш ку р ки  кр ол и ков  пуховых пород  подразделя
ются на I, II и IV  сорта. К первом у сорту  относят
ся полноволосы е невычесанные ш кур ки  с длиной 
пуха на хребте более 4 см ; ко  вто ро м у сорту  —  
ш курки , частично потерявш ие пух, слегка выче
санные, с голы м или недостаточно о бросш им  че
ревом , недозрелы е, с длиной пуха на хребте до
4 см. Четвертым сортом  приним аю т ш кур ки , не 
соответствую щ ие требованиям  I и II сорта по вы
соте и густоте пуха, им ею щ ие пороки , установ
ленные для пуховых ш ку р о к  II группы  д еф ектно 
сти.

М еховы е ш кур ки  с вялым, пухлявьгм волосом , 
обы чно получаю щ иеся от скрещ ивания норм аль
нош ерстных и пуховых по ро д  кр ол и ков , оцени
ваются не выше третьего  сорта. П род укция  
крольчат с первичны м  пухлявым волосом  и тон
кой м езд рой  прием ке  не подлеж ит.

На ш курка х  кр ол и ков  во зм ож н ы  повреж дения, 
сниж аю щ ие их ценность; разры вы, закусы , пле
шины, ды ры  и др.

У норм альны х меховы х ш ку р о к  допускаю т раз-

РОССЕЛ ЬХОЗИЗДАТ 
ПЛАНИРУЕТ

вы пуск в 1979 г. (I кв.) книги  «Гигиена в промы ш лен
ном кролиководстве». А втор  М. А. Хабибулов.

В кн и ге  рассматриваю тся вопросы  гигиены содер
ж ания животны х в крольчатниках закры того  типа. 
Приведены  показатели м икроклим ата, методика и 
приборы  контроля за ними, а такж е изложены  гигие
нические требования к содерж анию  кроликов. Описа
ны основны е ветеринарно-санитарны е мероприятия 
на крол иковод ческих  ф ермах;

вы пуск в 1979 г. ( I l l  кв.) книги  «О рганизация соревно
вания работников животноводства». Автор В. С. Смыш
ляев.

А втор  описывает м етодику и передовой опыт орга
низации социалистического соревнования в коллекти
вах ж ивотноводческих ф ерм, уделяет внимание орга
низации труд ового  соперничества в условиях промы ш 
ленного  животноводства.

От редакции
П убликуя по просьбе читателей инф ормацию  о вы

пускаемы х в 1979 г. новых книгах, редакция сообщ а
ет, что их м о ж н о  будет приобрести в магазинах кни
готорга  и потребкооперации .

П риобретение книги  м ож н о  такж е  оф ормить через 
магазин «Урожай», которы й высылает сельскохозяйст
венную  литературу наложенны м  платежом. А дрес ма
газина №  2 «Урожай»: 107073, М осква, Садовая-Чер- 
ногрязская, 5/9.

Редакция ж урнала и издательство заказы  ка книги  
не принимаю т.

рывы до  V4 длины, дыры и плешины, в совокуп
ности заним аю щ ие до  1% площади ш курки . 
У  пуховых —  дыры, плешины, закусы  и свалян- 
ность до  15% площ ади ш курки .

Закусы  —  самый распространенный порок 
кроличьих ш кур о к. Если волосяной покров пиг
ментирован, то при зарастании таких участков на 
м е зд ре  ясно видны синие пятна. Для предотвра
щения закусов драчливых крольчат необходим о 
отсаживать, а при наличии свободны х мест ж и 
вотных, предназначенных для забоя, целесооб
разно содерж ать в индивидуальных клетках.

По деф ектности ш кур ки  делятся на две груп
пы. К первой относится прод укция  меховых кр о 
ликов I, 11 и III сортов с разры вам и от V4 Д О  V2 

площ ади ш курки , с ды рами, плешинами и закуса- 
ми от 1 до  5% площ ади ш курки , а такж е  ш курки 
пуховых крол и ков  I и II сортов с дырами, плеши
нами, закусами и свалянностью  пуха от 15 до 25% 
площ ади ш курки . Ко  второй группе —  меховые 
ш кур ки  с разры вами, заним аю щ им и до пло
щади, а такж е  с ды рам и, плешинами и закусами 
(до  15% площ ади ш кур ки ), и пуховые, у которы х 
ды ры, плешины, закусы  и свалянность пуха рав
ны в совокупности  до 50% площади. Разорван
ная П9 ПОлам ш кур ка  принимается четвертым сор
том . Ш ку р к и  четвертого  сорта по группам  де
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ф ектности не подразделяю тся. За п р о д укц и ю  со 
слипш имся от грязи или крови волосяны м  п о кр о 
вом  (кр о м е  головы  и шеи), с прирезям и  мяса или 
жира, с м олочны м и ж елезам и, за ш кур ки  плесне
велые и недосуш енны е, с недостаюш,ей частью 
черева делается скидка  с цены ш кур ки  в разм ере  
5% стоимости.

Площадь ш кур ки  определяю т путем у м н о ж е 
ния ее длины (от середины  м еж д углазья  до ос
нования хвоста) на полную  ш ирину (обхват), и з

м е ряе м ую  на середине ш курки . При отсутствии 
головы  1[обычно при пром ы ш ленном  забое) дли
на ш кур ки  замеряется от середины ее верхнего 
края до корня  хвоста.

По разм ерам  ш курки  крол иков  делятся на три 
группы : особо  крупны е  (плош,адь более 1600 см^), 
крупны е  (от 1300 до  1600 см^ включительно), мел
кие (ниж е  1300 см^). Ш ку р к и  третьего  и четвер
того  сортов по р азм ерам  не делятся.

и . с. М ИНИНА

ЦЕНЫ НА ПР
Закупочны е цены на кр о л и ко в  (прейскурант №  70— 37), 

продаваемых государству колхозами, совхозами, другим и  
хозяйствами и населением (руб. коп. за 1 к г  ж иво го  веса):

кролики  I категории упитанности —  1— 86,
кр о л и ки  II категории упитанности —  1— 62.

Во всех сою зны х республиках при продаж е  кроликов  
государству доплата за ш кур ки  производится в зависимос
ти от ж ивого  веса ж ивотны х и срока  их заготовки (руб . коп. 
за 1 кг  ж ивого  веса):

с 1 января по 15 марта —  О— 70,
с 16 марта по 31 октября —  О— 30,
с 1 ноября по 31 декабря —  О— 55.

Закупочны е цены на мясо кр о л и ко в  (прейскурант 
№  70— 37), продаваем ое государству колхозам и, совхоза
ми, другим и  государственны м и предприятиям и, м еж хо зяй - 
ственными предприятиям и и объединениями, организация
ми потребительской кооперации , им ею щ им и специальные 
убойны е пункты  (руб. за 1 тонну):

мясо I категории упитанности —  3870,
мясо П категории упитанности —  3600.

Та б л и ц а  1

И а и м е н о в а к и е
С о р т

III

К р о л и к  м е х о в о й  
О с о б о  к р у п н ы й  

Н о р м а л ь н ы й
Ь я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и  
2 - я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и

К р у п н ы й
Н о р м а л ь н ы й
! - я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и  
2 - я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и

М е л к и й
Н о р м а л ь н ы й
1- я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и
2 - я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и

В с е  р а з м е р ы  
Н о р м а л ь н ы й
1- я  г р \ п п а  д е ф е к т н о 9 т и  

К р о л и к  п у х о в о й  

О с о б о  к р у п н ы й  
Н о р м а л ь н ы й
1-я г р у п п а  д е ф е к т н о с т и  
2 я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и

К р у п н ы й
Н о р м а л ь н ы й
1-я г р у п п а  д е ф е к т н о с т и
2 - я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и

М е л к и й
Н о р м а л ь н ы й
Ь я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и  
2 - я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и

Вс е  р а з м е р ы

4 10 3 — 07 __ __
3 - 2 5 2 - 4 5 __ __
2 - 45 1 — 85 — —

3 - 85 2 —  90
3 — 10 2 —  30 __ __

30 1 — 75 — —

- 7 0 2  - 0 0
2 15 1 - - 6 0 __ __
Г- в о 1 — 20 — —

— __ — 0 60
1 - - 2 0  
0 — 9 5

- 1 5  
- 7 3  

—  2 8

-00 
- 6 0  
—  20

—  4 0
—  10

0 — 8 5

1 — 6 0  
1 — 2 8
0  —  9 8

1 — 5 0  
1 — 2 0  
0  —  9 0

1 — 0 5  
0 ^ 8 5  
0 —  6 5

Эти цены прим еняю тся для определения размера воз
м ещ енной разницы  м еж д у  закупочны м и и розничны ми 
ценами при поставке крольчатины непосредственно в го
сударственную  и кооперативную  торгов ую  сеть, предприя
тиям  общ ественного  питания, санаториям, дом ам  отдыха, 
детским  учреж дениям , больницам  и д ругим  лечебно-про
ф илактическим  организациям . Цены установлены с учетом 
расходов на переработку  мяса и стоимости реализуемых 
отходов.

Закупочны е цены на ш кур ки  кро л и ко в  (прейскурант 
N° 70— 51), продаваемы е государству колхозами, совхоза
ми, другим и  хозяйствами и населением, приведены в 
таблице 1 (руб. коп.).

Ш ку р ки  кро л и ко в  меховых пород  с пухлявым волосяным 
п о кр о во м  (пухляк) принимаю тся по цене на кролика  мехо
вого III сорта с учетом  деф ектности. Со стоимости ш ку
р о к  со слипш имся от грязи или крови волосяным по кр о 
вом (кр о м е  головы и шеи), с прирезям и мяса или жира, 
с м олочны м и железам и, плесневелых, недосушенных, с 
недостаю щ ей частью черева делается скидка  с цены в раз
м ере  5% .

Ц ены на племенны х кр о л и ко в  (прейскурант №  70— 53). 
К илограм м  ж иво го  веса кроликов  в возрасте от 2 до 4 ме
сяцев классов элита и первый стоит 3 руб. 50 коп., других 
классов —  2 руб. 50 коп.

Стоимость ж ивотны х старше четырех месяцев и небо- 
нитированны х устанавливается по соглаш ению  сторон. Раз
реш ено д иректорам  совхозов и д ругих государственных 
хозяйств, вы полнивш их установленные задания по закупке  
крольчатины , продавать колхозам  и населению кроликов 
по ценам  договоренности . К классу элита и первому ж и 
вотные относятся при наличии в хозяйстве племенных до 
кум ентов и производственны х записей, которы е ведутся 
по ф ормам , утверж ден ны м  М инистерством  сельского хо
зяйства СССР. Бонитирую тся кролики  специалистами хо
зяйства-продавца в соответствии с инструкцией 1975 г. 
Ж ивотные класса элита и первого  долж ны  иметь татуиро- 
вочные (уш ны е) номера и племенные документы .

Закупочны е цены на пух кроликов  утверждаю тся в сою з
ных республиках. Цены, действую щ ие в РСФСР и Украин
ской ССР, приведены  в таблице 2 (руб. за 1 кг).

Т а б л и ц а  2

- - С о р т Р С Ф С Р У СС Р

Э к с т р а 6 0 5 2
— — Э к с т р а  д е ф е к т н ы й 4 8 4 2
— — П е р в ы й 4 6 40
— — П е р в ы й  д е ф е к т н ы й 3 8 3 3

В т о р о й 3 8 3 3
В т о р о й  д е ф е к т н ы й 31 2 7

— Т р е т и й 18 16
— — Т р е т и й  д е ф е к т н ы й 1 1 10

i
— Б р а к 6 6

0 —  2 9
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1СПРйШиВйи-0твЕ'1ЙЕМ

После опубликования в ж урнале  (№  6, 1977 г.) 
статьи «Прислуш айтесь к д о б р о м у  совету» 
на м ое  имя приш ло м ного  писем. Д ум а ю , что от
веты на них представят интерес для начинающ их 
кр ол и ковод о в . В частности, меня спраш иваю т:

Ваш метод кормления и выращивания крольчат 
мне очень понравился, но непонятно, кормите ли 
вы молодняк только по описанному Вами рацио
ну или даете еще какие корм а!

—  К о р м л ю  кр ол и ков  два раза в день, в одно  и 
то ж е  время, ка к взрослы х, так и малыш ей. На 
ночь даю  грубы е  ко р м а  в виде л ю це рно вого  се
на, а утр о м  рацион состоит из м еш анки, куда 
входят ку ку р у за , пшеница, ячмень, картоф ель, 
м о рковь , м якина  или измельченная солома, пш е
ничные отруби. В летнее время сено зам еняю  
разнотравьем .

Какие, по Вашему мнению, самые лучшие гру
бые корм а!

—  На м ой взгляд, —  сено из луго во го  разно 
травья.

Какую  Вы даете кроликам  солому! Как ее из
мельчаете! Для чего запариваете!

—  С олом у скарм ливаю  кр ол и кам  пш еничную  
или овсяную . И зм ельчаю  ее м аленьким  топ ор и 
ко м  или больш им  кухонны м  нож о м , а запари
ваю для того , чтобы она стала м я гко й  и легче 
усваивалась о рга ни зм ом  кролика .

Какие могут быть мясные или рыбные отходы  
со стола!

—  Д о  приготовления пиш,и хозяйка  тш^aтeльнo 
м оет м ясо и срезает с него пленку, сухожилия. 
Воду эту с о б р езка м и  мяса она не вылкгвает, а го 
товит на ней м еш анку для кр ол и ков , добавляя 
туда кости, хряш,и и прочие остатки со стола. То 
ж е  сам ое с ры бой. Все внутренности, чешуя, го 
лова, хвост, а такж е  остатки после обеда идут в 
меш анку.

Сообщите, пожалуйста, сколько Вы даете кр о 
лику соли и рыбьего жира!

—  В разное время даю  и разное количество 
соли. С амкам , сам цам  в период  покоя  и м о л о д 
няку в возрасте 60— 150 дней по 1 г соли на 
1 гол. в сутки. Берем енны м  крольчихам  —  по
1,5 г, лактирую щ им  —  2,0— 2,5 г, м о л од н яку  в 
возрасте 45— 60 дней —  0,5 г на 1 гол. Рыбьего 
ж ира  скарм ливаю  взрослы м  кр ол и кам  не боль
ше 1 г на 1 гол. в сутки, но не всегда. В том  слу
чае, ко гда  в рационе преобладаю т рыбьи отходы  
или овош,и, содержаш ,ие достаточное количество 
витаминов, никаких добавок в м еш анку не делаю.

В каком  возрасте м ожно случать молодую  
самку!

—  Случаю сам ок в возрасте 7— 8 месяцев и 
считаю  это время самы м лучшим. Из литератур
ных источников знаю , что м олоды х сам ок м ож но  
случать в 6— 8-м есячном  возрасте.

Если возникла необходимость, как Вы отсажи
ваете крольчат под другую  самку!

—  П реж д е  чем пересадить крольчат, я их 
тщ ательно очищ аю  от м атеринского  пуха. Затем 
удаляю  из гнезда прием ную  мать и кладу в ее 
пом ет «подкиды ш а». Д о л ж е н  заметить, что если 
Bbt часто берете сам ок в руки, пересаживаете 
их, спокойно  разговариваете, то животны е ста
новятся ручны м и и доверчивы ми и, как правило, 
чужих крольчат не трогаю т.

Как Вы определяете молочных и немолочных 
самок!

—  Это самое неслож ное дело. Просто внима
тельно слеж у за ростом  и развитием м олодня
ка, осм атриваю  крольчат после того, как они на
сосались м олока. Если щ енки плохо насосаны 
(ж ивотики  дряблы е) и сегодня, и завтра —  зна
чит у самки мало м олока.

Как Вы выделываете кроличьи ш курки!
—  Н икогда не занимался этим делом  и вам 

не советую . В этом нет необходимости. Ведь 
лучш е того, как выделывают ш курки  на фабрике, 
все равно не сделать. Тем более что в Киргизии 
вы делкой ш ку р о к  занялись быткомбинаты .

л. Е. МИЛЛЕР
722191, Ф рунзе, Аламедик-1,
ул. Некрасова, 21

в ответ на письма М . С. Андреева — г. Сызрань,
Н. И. Зима —  г. И ркутск, 3. А. Л ы сенко —  г. Кременная
В орош иловградской обл., Н. 3. Ахметсва —  г. Иртыш ск
Павлодарской обл., К. С. Зинченко  — г. Балашиха М ос
ко вской  обл. и др.

В чем заключается принцип отбора на племя 
и выбраковки молодых нутрий!

О тбор  нутрий на племя проводят после оценки 
продуктивны х и племенных качеств. На племя 
оставляю т в первую  очередь взрослых зверей, 
получивш их вы сокую  оценку  по качеству потом 
ства. В зависимости от этого вы браковка взрос
лых зверей (при использовании в течение 4—
5 лет) составляет 30— 50% . Ж елательно, чтобы 
м олод няк, вводимый в основное стадо, был 
лучш е выбракованных животны х.

При нормальных условиях корм ления и со 
держания из основного  стада вы браковы ваю т: 
самцов, не оплодотворяю щ их сам ок, снижаю щ их 
их плодовитость, плохих полигам ов; сам ок абор
тировавших, неблагополучно щенившихся, не 
оплодотворивш ихся в течение 4— 6 месяцев при
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случке  с полноценны м  сам цом . В ы браковке  по д 
лежат звери с агрессивны м характером , с боль
шими травмами (без хвоста, конечностей, сосков), 
а такж е  больны е и в возрасте старш е 4— 5 лет.

Не следует вы браковы вать нутрий новой инте
ресной окраски , если даж е  они им ею т пони ж ен
ную  воспроизводительную  способность и другие  
недостатки.
Рационально ли убивать нутрий в возрасте 5—
6 месяцев!

При убое  нутрий этого возраста почти все 
ш курки  бы ваю т среднего  разм ера  II сорта. Но 
деф ектов они им ею т меньш е, чем крупны е, по 
лученные от ж ивотны х более старш его  возраста, 
так ка к м о л од няк почти не дерется и у него не
значительно сваливается волос, д аж е  при со д ер 
жании без воды для купания.

П рибыль от реализации 5— 6-м есячного  зверя 
не ниже, чем от 9— 11-м есячного . Д ля пр о и зво д 
ства ш ку р о к  нутрий среднего  разм ера  II сорта 
требуется м еньш е затрат, бы стрее идет о б о ро т  
стада и средств. Такие ш кур ки  пользую тся у по 
купателей не м еньш им  спросом , чем крупны е
I сорта. Забивая нутрий, следует учитывать и се
зон года —  осенне-зим ние ш кур ки  ценятся на 
25— 35% д о р о ж е  летних.

Как пользоваться ножницами Купера при 
обезжировке ш курок и где их м ожно купить!

В отличие от обы чны х прям ы х у нож ниц  К уп е 
ра концы  закруглены  и изогнуты  вверх. Это п о з 
воляет использовать их для состригания на ш ку р 
ке, не рискуя ее разрезать, прирезей мяса, ж ира  
и сухожилий о кол о  губ, ушей и на других местах. 
Н ож ницы  Купера м о ж н о  купить в ветеринарных 
аптеках.
Обязательно ли ежедневное купание нутрий!

В летнее время необходим о  создать условия 
для купания зверей.

В целях упрош,ения содерж ания нутрий н е ко 
торы е нутриеводы  в течение всего года не де 
лают приспособлений для купания. Вода дается 
только  для питья. Технология безво д н ого  разве 
дения нутрий ещ е не отработана, а поэтом у ее 
следует применять только  в опы тном  порядке .

Известно, что в результате драк животных на 
ш курках образуются так называемые «закусы». 
Каким образом предотвратить драки!

К ом пл ектуя  м ол од няк нутрий в группы, очень 
внимательно -следят за его поведением. Не до
пускаю т в группы  драчливых, а такж е  отстающих 
в развитии и noKycaHHbix животных. Ф о рм и р ую т 
группы  в течение од ного  дня и в последую щ ем 
не д опускаю т пересадки щ енков из одной группы 
в д р угую .
С каким  содержанием корнеплодов нутрии хоро
шо поедают кормосмеси!

Нутрии перевариваю т рационы с высоким со
д ерж анием  сочных ко р м о в  (до 30— 40% от пита
тельности) и такие ко рм осм е си  охотно поедают.

Читатели С. В. Курепин (г. Котовск Тамбовской обл.), 
Н. Н. Тысячный (с. А лександровское  Ставропольского  
края), Н. М . Рассветова (г. Кирсанов Тамбовской обл.) 
и м ногие  д ругие  просят разъяснить причины  изм ене
ния цен на ком б икорм а .

Государственный Комитет цен Совета Мини
стров СССР разъясняет:

П родаж а ко м б и ко р м о в  населению повсемест
но производится по единым розничны м  ценам 
(дополнительны й прейскурант № 002/12 от 19 ию 
ля 1977 г., №  375).

За последние годы  закупочны е цены на зерно
вые культуры , по ко то р ы м  государство покупа
ет их у колхозов  и совхозов, выросли на 50—  
60% - В то ж е  время цены на ком бикорм а , про- 
даваемые населению, практически оставались 
неизм енны м и, поэтом у с 1 августа 1977 г. они при
ведены в соответствие с действую щ ими ценами на 
ф ураж ны е зерновы е культуры , которы е  составля
ю т в среднем  14— 20 ко п е е к за 1 килограм м . Что
бы сохранить доходы  населения и не снизить их 
заинтересованности в развитии подсобного  хозяй
ства, повышались закупочны е цены при продаж е 
государству населением продукции  ж ивотно
водства.

Х у д о ж е с т в е н н ы й  н т е . х и н ч е с к п й  р е д а к т о р  И . И .  Р И В 1 1 И А  
К о р р е к т о р  Р. Af. М О Щ Е П Е Ц К Л Я

С д а н о  в н а б о р  17. 06.78 П о д п и с а н о  к п е ч а т и  17.07.78  
Ф о р м а т  84Х108' / | ъ .  П е ч а т ь  в ы с о к а я .  У е л .  печ.  л.  4.2 
У ч . - и з д .  л .  5 , 46  Т и р а ж  88  7G0 э к з .  З а к а з  П 6 9

А д р е с  р е д а к ц и и :  107807,  Г С П .  М о с к в а ,  Б-53,
у л .  С а д о в а я - С п а с с к а я ,  18.

Т е л е ф о н  207-21-10

Ч е х о в с к и й  п о л и г р а ф и ч е с к и й  к о м б и н а т  С о ю з п о л и г р а ф п р о м а  
п р и  Г о с у д а р с т в е н н о м  к о м и т е т е  С С С Р  

п о  д е л а м  и з д а т е л ь с т в ,  п о л и г р а ф и и  я к н и ж н о й  т о р г о в л и  
г. Ч е х о в  М о с к о в с к о й  о б л а с т и
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э т о  НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ВСЕМ

Строения, принадлежащие гражданам на 
праве личной собственности, дополнительно 
к обязательному страхованию могут быть за
страхованы в добровольном порядке, исходя 
из их стоимости по действующим государст
венным розничным ценам.

Добровольное страхование обеспечивает 
более полное возмещение ущерба в случае 
уничтожения или повреждения строений в ре
зультате пожара, взрыва, удара молнии, на
воднения, землетрясения, бури, урагана, лив
ня, града, обвала, оползня, внезапного выхода 
подпочвенных вод, паводка, необычных для 
данной местности продолжительных дождей  
и обильного снегопада, селя, аварии отопи
тельной системы, водопроводной и канализа

ционной сетей, а также, когда для прекраще
ния распространения пожара или при внезап
ной угрозе наводнения необходимо было ра
зобрать строения или перенести их на другое 
место.

Д оговор заключается сроком на 1 год. 
Страховые платежи невелики и составляют в 
зависимости от местонахождения строений от 
50 коп. до 1 руб. 20 коп. со 100 руб. страхо
вой суммы. Их м ожно внести путем безналич
ного расчета через бухгалтерию по месту ра
боты или наличными деньгами страховому 
агенту.

Более подробно ознакомиться с условия
ми страхования м ожно в инспекции Госстраха 
или у страхового агента.

Главное управление 
государственного 

страхования СССР
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Цена 30 коп. /  
Индекс 70449 /

•• ГЛ

«МЕЛОДИЯ-102»
Хорошая акустика, изящная отделка —  эти качества ра

диол с маркой Рижского производственного объединения 
«Радиотехника».

«Мелодия-102» —  одна из них. Собрана она полностью  
на транзисторах, что гарантирует надежность ее работы.

Для всех шести диапазонов предусмотрена автоматиче
ская подстройка частоты, а в диапазоне УКВ имеется фикси
рованная настройка на три станции.

К радиоле м ожно подключить магнитофон, а на универ
сальном электропроигрывателе — прослушать любую плас
тинку.

Радиола выпускается в напольном варианте.
Радиола «Мелодия-102» продается в магазинах гостор

говли и потребительской кооперации.
Цена — 190 руб.

Г лавкоопторгреклама 
ЦКРО «Орбита»

КпАпмковолствв м авеооаодетйо. 1978. И9 4. 1—>40
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