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в разработке рационального кормления зверей ведущее ме
сто занимают работы ученых НИИ пуш ного звероводства и 
кролиководства, выполненные под руководством Н. Ш. Пе- 
рельдика, доктора сельскохозяйственных наук, заслуженного  
деятеля науки РСФСР.
Н а  с н и м к е :  Н. Ш . ПЕРЕЛЬДИК и Ф . П. КАЛУПИНА в био
химической лаборатории института. Фото А. В. ПОТАПОВА
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Решения X X V  съезда КПСС выполним!

В союзе G производством
Июльский (1978 г.) Пленум ЦК КПСС указал на 

необходимость повышения эф ф ективности науч
ных исследований как од ного  из реш аю щ их ф ак
торов ускорения научно-технического  прогресса  
сельскоховяйственного производства. Эта д и р е к
тива партии и правительства м обилизует работни
ков сельскохозяйственной науки на повы ш ение их 
роли в осуществлении задач дальнейшей интенси
фикации всех отраслей сельского  хозяйства, р о 
ста результативности производства и его э ко н о м и 
ческого состояния. В полной м ере  это указание  
относится к ученьгм, занятым разработкой  вопро 
сов развития звероводства и кролиководства .

В последние годы проведена большая работа  
по специализации и концентрации производства  
пушнины в звероводческих хозяйствах. В подав
ляющей части они превратились в крупны е  ф аб
рики пушнины, располагаю щ ие вы сокоценны м  
племенным поголовьем  зверей, м ощ ной  м атери
ально-технической базой и сам ы м  ценны м досто 
янием —  вы сококвалиф ицированны м и кадрам и. 
Созданы все условия для нового  кр у то го  подъема  
отрасли, значительного увеличения пр од укти вно 
сти пушных зверей, улучш ения качества п р о д у к
ции, роста производительности труда и повы ш е
ния эф ф ективности производства.

Ученым в творческом  сод руж естве  с практиче
скими работникам и предстоит в ближайш ие годы  
изыскать новые, более производительны е прием ы  
обслуживания зверей на ф ермах в период  их р а з 
множения. Л иквидация напряж енности работ при  
проведении гона, уходе  за ощ енивш им ися сам ка
ми с приплодом , отсадке и рассадке м олодняка  
открыла бы путь к увеличению  числа сам ок, о б 
служиваемых одним  рабочим .

Технология производства ш ку р о к  н о р о к  м о ж е т  
быть такж е  значительно усоверш енствована на 
основе дальнейшей механизации процессов вод о 
снабжения, приготовления ко р м а  и его  раздачи, 
уборки  навоза. Значительные резервы  повыш ения  
производительности труд а  заклю чены  в переводе  
животных на сухой тип корм ления  и организации  
в связи с этим зим него  водопоения.

Большие задачи предстоит реш ить по совер 
ш енствованию селекционно-плем енного  дела в 
звероводстве. Э ф ф ективность этой работы  м о ж е т  
быть значительно повыш ена за счет пересм отра  
ф орм  ее ведения, использования ЭВМ  для зо о 
технического  учета, выявления и разработки  спе
цифических средств для отбора  ж ивотны х на пле

мя, а такж е  привлечения м етод ов искусственного  
осеменения. П овы ш ению  уровня селекционно
племенной работы  в звероводстве  и созданию  
новых типов н ор ок для пром ы ш ленного  произ
водства ш ку р о к  долж ен способствовать органи
зуем ы й при НИИ пуш ного  звероводства и крол и 
ководства Всесоюзный селекционны й центр.

П ерспективны м и являются исследования по раз
работке  технологии разведения нутрий в закры 
тых пом ещ ениях при безводном  их содержании  
и применении ком плексной  механизации всех 
труд ое м ки х  процессов. Разрабатываемая техно
логия долж на  обеспечить повыш ение эф ф ектив
ности нутриеводства и возм ож ность  более ш иро
ко го  развития отрасли в нечернозем ной зоне  
страны.

Н еотлож ная задача ученых состоит в изыскании 
путей укрепления и упорядочения ко рм ово й  ба
зы для пуш ных зверей. Речь идет о полном  
исклю чении из рационов мясных и рыбных ко р 
м ов, им ею щ их пищ евое значение, и переводе  
ж ивотны х на тип корм ления, базирую щ ийся пре 
им ущ ественно на непищ евых продуктах м оря, 
ко рм овы х д р о ж ж а х  и источниках растительного  
протеина. Н еобходим о  расширить объем научных 
работ по соверш енствованию  рецептов полнора
ционных ко м б и ко р м о в  для м олодняка  н орок с 
тем, чтобы полностью  перевести их на корм ление  
сухими смесями. Это м ероприятие  значительно  
снизит затраты труда и средств на хранение и 
п о д гото вку  ко р м о в  к скарм ливанию . Еще не ис
черпаны возм ож ности  дальнейш его снижения  
расхода протеина ж и вотного  происхож дения на 
выращ ивание м олодняка . Предварительные опыт
ные данные показы ваю т, что имеется основание  
предполагать дальнейш ее снижение на 20% су
щ ествую щ их хозяйственны х норм  скармливания  
этого  протеина.

Н екоторы х успехов научные работники доби
лись в разработке  технологии производства мяса 
кр о л и ко в  на пром ы ш ленной основе. У ж е  имеется 
ряд  кр ол и ковод чески х  ф ерм, получающ их в м е 
ханизированных крольчатниках в среднем на ос
новную  сам ку в год  до  30 крольчат и до 75 к г  
мяса в ж ивой  массе. О днако  эта технология ещ е  
нуждается в дальнейш ем улучшении. Требуется  
разработать зоогигиенические условия со д е р ж а 
ния ж ивотны х в помещ ениях с м ногоярусны м и  
клеткам и, что долж но  сократить потребность  в 
производственны х площ адях и снизить ам ортиза-
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ционньге расходы. Имеется настоятельная необхо 
дим ость в усоверш енствовании организации п р о 
изводства и труда на крупны х кр ол и ков од чески х  
ф ермах с целью  снижения затрат труда на еди
ницу продукции . Вследствие повы ш енны х потерь  
ко рм ов , падежа приплода еш,е вы сок расход к о р 
мов на производство  крольчатины .

П редстоит проделать больш ую  работу по улуч
ш ению постановки селекционно-плем енного  дела  
в кролиководстве . Н еобходим о  интенсиф ициро
вать исследования по получению  гибридны х к р о 
ликов, сочетаюш,их вы сокую  воспроизводитель- 
ность, ж изненность  приплода и мясность. С елек
ция ж ивотны х долж на  быть направлена на полу
чение п род укции  вы сокого  качества при м ини
мальных затратах труда и средств.

С осредоточив усилия на р азработке  техноло
гии на пром ы ш ленной основе, не следует ослаб
лять внимания к вопросам  производства кр ол ь 
чатины на ф ермах при содерж ании ж ивотны х в 
шедах с малой механизацией. Это позволит ши
ре использовать лю бы е местны е корм а.

Наука и практика  приобрели в последние годы  
больш ой опыт по интенсиф икации отрасли, ко то 
рый с успехом  м о ж е т  быть использован для ра
ционализации ш едового  содерж ания кроликов . 
М одернизация производственны х сооруж ений  
для содерж ания ж ивотны х на базе внедрения са- 
м о ко р м у ш е к , корм ления гранулированны м и ко р 
мами, автопоения, механической уб о р ки  навоза  
повысили 6bi эф ф ективность отрасли при этой си
стеме ведения кролиководства . А  благодаря то 
му, что хозяйствам  не придется заботиться об  
устройстве принудительной вентиляции, зим него  
отопления помеш,ений и д ругих  сооруж ений  
ум еньш аю тся расходы на капитальное строитель
ство и ф ерм ы  с ш едовы м  сод ерж анием  ещ е дол 
гое врем я м о гут  служить кр упн ы м  источником  
производства племенных кр ол и ков  и мяса.

В области ветеринарной науки предстоит раз
работать и обеспечить хозяйства эф ф ективны ми  
средствами специф ической проф илактики  таких 
опасных инф екционны х заболеваний, ка к вирус
ный энтерит, псевд ом оноз нор ок , чума плотояд

ных, инф екционны й ринит кроликов . Задача со
стоит в том, чтобы создать технологию  массового  
выпуска разработанных вакцин, прием лем ую  для 
биологической промыш ленности.

В целях дальнейшего повышения эконом иче
ской эф ф ективности звероводства и крол иковод 
ства следует развивать и углублять дальнейшую  
специализацию  и концентрацию  этих отраслей.

П роизводству нужна неотложная пом ощ ь нау
ки в заверш ении разработки планов организаци
онно-хозяйственного  развития всех специализи
рованны х звероводческих предприятий и внедре
нии в ка ж д о м  из его подразделений внутрихозяй
ственного расчета.

Еще мало сделано по развитию  межхозяйствен- 
ной кооперации в отраслях. М еж д у тем коопери
рование хозяйств, например по хранению и пере
р аботке  ко рм ов , сэконом ило  бы значительные 
средства на строительстве корм окухонь  и холо
дильников. На базе кооперирования могли быть 
созданы  крупны е  кролиководческие  фермы с 
вы сокой интенсиф икацией производства и доста
точной рентабельностью .

П ерспективны м и такж е  необходим о признать 
разработки  по агропром ы ш ленной интеграции в 
звероводстве и кролиководстве . Особенно они 
важны для лучш его использования продукции  
кролиководства , улучш ения ассортимента и каче
ства пушнины.

З вероводческие  хозяйства для снижения зат
рат труда испытывают потребность в обосновании 
типовых штатов работников аппарата управления 
и разработке  штатных нормативов. Значительно
м у повы ш ению  эф ф ективности производства, ро
сту производительности труда будет способство
вать дальнейшее соверш енствование порядка оп
латы труда по м етоду Щ е ки нско го  химкомбината  
и настойчивое его внедрение в практику.

Нет сомнения в том, что ученые приложат все 
силы к реализации реш ений ию льского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС. Опираясь на достижения на
шей советской науки, в тесном сою зе  с ней, со
ветский народ воплотит в ж изнь решения партии.

Плгнум ЦИ обращает внимание на необходимость повышения эффектив

ности научных исследований как одного из решающих факторов ускоре

ния научно-технического прогресса сельскохозяйственного производства.

Из постановления ию льского  (1978 г.| 
Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем 
развитии сельского хозяйства СССР»
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Полнее использовать достижения науки
м . в. САВИН,
Эверопром РСФСР

Динамичное развитие лю бой отрасли народного  хозяйст
ва, возросш ие задачи требую т сегодня не только  успеш 
ной разработки новых идей, но и ско рейш его  практиче
ского их осуществления.

Звероводческие совхозы  В сероссийского  производствен
но-научного объединения по звероводству М С Х РСФСР 
(Зверопром  РСФСР) за последние годы  провели значитель
ную работу по внедрению  в производство  достиж ений  на
уки и передового  опыта. Больш инство хозяйств стало ш иро
ко  применять в повседневной практике  м етоды  селекции 
и кормления, обеспечиваю щ ие укр упне ни е  но р о к, с ка р м 
ливать зверям  сухие ко р м а  (ры бная м ука , БВК и др.), ис
пользовать ф е р р о гл ю ки н  для предупреж д ения  анемии и 
белопухости у норок, проводить специсрическую  проф илак
тику псевдомоноза, ви русного  энтерита зверей, пастерел- 
леза кроликов, снижать норм ы  расхода протеина в ра
ционах пуш ных зверей, скрещ ивать кр о л и ко в  отечествен
ных и зарубеж ны х пород , гранулировать полнорационны е 
ком бикорм а  для крол иков , механизировать первичную  об 
работку ш кур о к, раздачу корм а, гом огенизировать  ко р 
ма и др.

Успеш ное внедрение достиж ений науки и передового  
опыта позволило улучш ить результаты  хозяйственно-ф и
нансовой деятельности совхозов, повысить качество пуш 
нины, поднять производительность труда, снизить е го  за
траты на производство  единицы  продукции .

Вопросам внедрения всегда уделялось д ол ж н о е  внима
ние, но особенно интенсивно эту работу стали проводить 
в последние два года после выхода в свет постановления 
ЦК КПСС и Совета М инистров СССР «О м ерах по даль
нейш ему повы ш ению  эф ф ективности сельскохозяйственной 
науки и укреплению  ее связи с производством ». Это по
зволило предотвратить намечавш ееся сниж ение  общ ей 
рентабельности производства п р о д укц и и  (в 1977 г. она со 
ставила 22,4%), увеличить массу прибы ли в среднем  на 
одно хозяйство с 643,5 тыс. руб. в 1974 г. до  668,4 тыс. 
руб. в 1977 г., в два раза ум еньш ить количество  убы точ
ных совхозов. В настоящ ее врем я их численность сведена 
до 7. А  ведь известно, что в этот период  произош ла зна
чительная перестройка  ко р м о в о й  базы, вызвавш ая сущ е
ственные изменения в стр уктур е  себестоим ости корм ов . 
О пределенное превы ш ение затрат произош ло в связи с 
переводом  работников основного  производства  на новые 
условия оплаты труда.

Значительный положительны й эф ф ект получен в совхо
зах по улучш ению  качества ш ку р о к  гол уб ого  песца, се- 
ребристо-черной лисицы, тем но -кори чневой  норки , со б о 
ля. За этот период среднереализационная цена повыси
лась соответственно на (руб . коп .) 2-90, 4-10, 1-70 и 5-30. 
В среднем  по объединению  о ко л о  одной трети ш ку р о к  
тем но-коричневой  норки  хозяйства сдаю т особо крупны м  
разм ером  и более 50% ш ку р о к  голуб ого  песца отборной  
категории. Там же, где особенно хорош о поставлена ра
бота по укр упн е н и ю  зверей, удельный вес особо кр уп 
ных ш ку р о к  тем но-коричневой  норки  достиг в прош лом  
год у  46— 52% (совхозы  «Судиславский», «Гурьевский», 
«Сосновский», «Пуш кинский», «С вятозерский» и др.). Сов

Затраты труда, чел.-ч
Вид зверя

1974 г. 1 1977 г.

Норка 3 ,6 7 3 ,2 7
Песец 6,21 5 ,5 6
Лисица 10 .12 8 ,7 7
Соболь 1 2 ,34 10 ,80

2 ,6 3Нутрия

4

3 ,0 5

хоз «П уш кинский» и м ноги е  д ругие  сдали государству бо
лее 65% ш ку р о к  голуб ого  песца отборны м  разм ером .

В результате повыш ения норм  на грузки  на рабочих, 
внедрения новой техники в м еханизации работ при обслу
живании зверей, увеличения выхода м олодняка  .за послед
ние 3 года в целом  по систем е снижены  затраты труда 
на вы ращ ивание одной головы  приплода (табл.). В 1977 г. 
производительность труда по сравнению  с 1975 г. увели
чилась на 4,6 7о-

Таковы положительны е итоги. О д нако  нельзя переоце
нивать достигнутое. Как показы вает проведенный анализ, 
еще не везде к  внедрению  научных разработок и передо
вого  опыта подходят с д олж ной  ответственностью. Это ка
сается п реж д е  всего предприятий территориальны х объ
единений «Калининзверопром », «Ю гпушнина», а такж е 
совхозов «Румстихинский» и др. Планы внедрения здесь 
составляются ф ормально, а за их вы полнением отсутствует 
систематический контроль в течение года.

Б ольш ую  роль в работе по внедрению  играю т ученые 
НИИ пуш ного  звероводства и кролиководства . О днако  еще 
им ею т место случаи, ко гда  авторы научных разработок не
достаточно оказы ваю т пом ощ ь базовы м  хозяйствам в 
практическом  осущ ествлении законченны х исследований. 
М еш ает в работе отсутствие доступной м етодики опреде
ления экон о м и че ско го  эффекта, получаем ого  от реализа
ции в производственны х условиях той или иной научной 
реком ендации .

В ускорении  тем пов внедрения больш ую  роль призва
ны сыграть базовы е совхозы  («М агистральный», «Кощ аков- 
ский», «М елковский», «Рощ инский», «П розоровский», 
«Авангард», «Солнцевский»), в задачу которы х входит вы
явление эконом ической  эф ф ективности научных предлож е
ний, отработка организационны х ф орм  и способов мас
сового  внедрения их в производство . Руководители и спе
циалисты базовых хозяйств д олж ны  обеспечить условия 
для проведения производственной проверки  результатов 
научных исследований в соответствии с планами и мето
дикам и  внедрения.

О собенно  необходим о подчеркнуть  важность проведе
ния производственной п роверки  на больш ом  поголовье 
ж ивотны х (ка к  м иним ум  на бригаде) с выделением опыт
ной и контрольной групп . В планах научно-исследователь
ских  работ обязательно следует предусматривать р у ко 
водство и непосредственное участие учены х-разработчи- 
ков в м ероприятиях по внедрению . После завершения 
производственны х испытаний в базовы х и других хозяй
ствах д ол ж н о  стать за ко н о м  обязательное обсуж дение их 
результатов в У ченом  совете НИИ пуш ного  звероводства 
и кролиководства .

Руководители и специалисты совхозов, трестов и объ
единений обязаны  повседневно уделять первостепенное 
внимание вопросам  внедрения в производство достижений 
науки и перед ового  опыта. При этом не следует забывать 
о м ерах м атериального  поощ рения, а при подведении ито
гов работы за год  о ц ен ку  деятельности хозяйства нуж но 
давать обязательно с учетом  вы полнения програм м ы  внед
рения.

П рактическая реализация новых научных идей —  сегодня 
не менее важная задача, чем их разработка. П оложитель
ной оказалась такая ф орм а работы, когда  в ней тесно 
объединены  творческие  усилия ученых и производствен
ников. В сем ерное укрепление  сою за науки и производст- 
ва будет содействовать лучш ему использованию  новейших 
научных достиж ений и передового  опыта в народном  хо
зяйстве в интересах дальнейшей интенсиф икации произ
водства, неуклонного  повыш ения его  эф ф ективности.
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Н ЗвЕРОвООСШВО
НЙУКЙ U REPEfiOSOU ОПЫШ

Социалистическое 
соревнование 
в действии

Н. А. М ЛГОНОВ, д иректо р  
ззероводчесиого хозяйства  
кМ оподечменскоеп  
Белорусской ССР,
В. Г. Ш РАМ УК, главный экономмет

Более 18 лет работает в Молодечненском 
зверохозяйстве Лидия Николаевна Шкода. 
Ока мастер животноводства II класса, на
граждена орденом Трудового Красного 
Знамени.

Вера Владимировна Трус — бригадир тт 
ферме норок паломино. Ее бригада пост<>- 
янно выполняет планы н социалистически* 
обязательства.

М ощ ны м  ры чагом  эконом и
ческого  и социального  пр о 
гресса, ш колой политического , 
труд ового  и нравственного  
воспитания трудящ ихся явля
ется социалистическое сорев
нование, ко то р о е  ш и р око  
развернуто  в М ол о д ечненско м  
хозяйстве Б елорусской ССР.

Как ко н кр е тн у ю  п р о гр ам м у  
действий приняли работники  
совхоза реш ение ию л ьского  
(1978 г.) П ленума Ц К КПСС и 
активно вклю чились в ее п р ак
тическое осущ ествление. Глав
ные усилия коллектива направ
лены на перевы полнение зада
ний десятой пятилетки.

В социалистическом  обяза
тельстве коллектива  отраж ены  
все стороны  деятельности хо 
зяйства, ко тор ы е  предусм ат
ривают б орьб у  за количест
венные и качественные п о ка 
затели, э ко н о м и ю  ресурсов, 
учасш е в рационализаторской  
работе, рост общ еобразова 

тельного  и культурно-техни
ческо го  уровня ка ж д о го  уча
стника соревнования.

И ндивидуальные социалисти
ческие обязательства принима
ются работникам и в тор ж ест
венной и праздничной обста
новке, при этом  передовы е  
труж ени ки  рассказы ваю т о м е 
тодах работы , раскры ваю т  
«секреты » организации своего  
труда, обязую тся  пом очь ов
ладеть проф ессией м олод ы м  
рабочим .

Из 320 работаю щ их в хо
зяйстве 220 человек им ею т  
личные творческие  планы.

Большое внимание в социа
листических обязательствах  
уделяем  повы ш ению  качества  
п род укции  звероводства, ко то 
рое  достигается в первую  
очередь в результате правиль
ного  корм ления животны х. 
Рационы для зверей во все 
биологические  периоды  балан
сирую тся оо ш зяноцениом у

белку. В период воспроизвод
ства корм осм есь обогащ аем  
витаминами Е, А , С. В летне
осенний период м олодняк  
ко рм и м  по поедаемости.

Племенных щ енков еж ем е
сячно взвешивают, во время  
бонитировки изм еряю т. Круп
ных по разм еру зверей выса
ж иваю т отдельно. Теперь у 
нас 18 отделений уком плекто 
ваны норкам и кр упн ого  разме
ра. Соответственно вырос и 
удельный вес крупной пушни
ны. Если в 1976 г. особо круп
ных ш кур о к  было 23,5% , то в 
1977 г. —  41,4% . Работа по 
укрупнению  основного стада 
продолж ается.

О собое  внимание уделяем  
сниж ению  себестоимости вы
ращ ивания зверей. Д ля сниже
ния затрат на корм ление заго
тавливаем и скармливаем ж и 
вотны м кровь, пивные д р о ж 
ж и , отходы  овощ ей. Остатки  
ко р м о в  в осенне-зимний пери
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од используются вторично  
после терм ической обработки .

Умело и эконом но  расходу
ется подстилка. В течение по 
следних трех лет звероводы  
еж егод но  эконом ят от 11 до  
14 т подстилочного  материа
ла. Д орогостоящ ая струж ка  
заменяется ко строй  льняной, 
опилками.

Эф ф ективность производст
ва и качество п род укции  зави
сят от ка ж д од н е вн ого  труда  
всех труж еников . С 1 марта  
1977 г. в хозяйстве введена  
ком плексная система управле
ния качеством  труда и п р о д у к 
ции. Главная цель системы —  
воспитание у рабочих и слу
жащ их ком м ун и сти че ско го  от
нош ения к  труду, вы сокого  
чувства ответственности за по 
рученное дело. Ежедневно  
всем работаю щ им  выставляет
ся оценка  за качество труда. 
Табель учета вывешивается на 
видном  месте. Ежем есячно
2 -го  числа в хозяйстве п рово 
дится «День качества труда», 
результаты  ко то р о го  о ф о р м 
ляются пр о то ко л о м  заседания 
комиссии с последую щ им  при
ка зом  по хозяйству. Размер  
премий зависит от оценки . Та
кая система пом огла хозяйст
ву укрепить труд овую  дисци
плину, повысить активность  
работников, свести до  м ини
м ум а число наруш ителей дис
циплины и общ ественного  по 
рядка.

В прош лом  году наше хо 
зяйство получило прибыль
1627,0 тыс. руб., или 132% к 
плану. Реализовано п род укции  
на сум м у 4075,6 тыс. руб. 
Средняя реализационная цена 
шкурки- поднялась до 50 руб. 
06 коп. при себестоимости  
30 руб. 20 коп., прибыль от

сам ки  составила 87 руб., у р о 
вень рентабельности —  65,6% .

П ред м етом  изучения в ш ко 
ле ком м ун и сти че ско го  труда  
является опыт работы  масте
ра ж ивотноводства  I класса, 
ударника  ком м унистическо го  
труда норковод а  Зои Ф р а н 
цевны С окурец . Работает она 
в хозяйстве десять лет и в те
чение последних пяти вы ращ и
вает от ка ж д ой  из черных но
р о к  не м енее 5,3 щ енка.

За успехи в труде  и участие  
в обн.эственной ж изни  ко л 
лектива Зоя Ф ранцевна  на
граж дена  П очетной грам отой  
Верховного  Совета БССР.

У м еет заж ечь лю дей лич
ным п р и м ер ом  Валентина Ни
колаевна Артю ш ина, и пото 
м у столь вы сок ее авторитет 
наставника м ол од еж и . Ей, ве
терану Великой О течественной  
войны, участнику партизанско
го  движ ения в Белоруссии, 
есть чему научить работниц. 
В отделении Валентины Н и ко 
лаевны «неурожайны х» лет не 
бывает. Она постоянно д оби 
вается вы соких показателей, 
выращ ивая от ка ж д ой  стан
дартной норки  более пяти 
щ енков. За образцовы й труд  и 
воспитание м олоды х зве ро во 
дов В. Н. А ртю ш ина  награж де
на м едалью  «За труд овую  д о 
блесть».

В наш ем хозяйстве трудится  
17 ударников  ком м унистиче 
с ко го  труда, 32 работникам  
присвоено звание «Лучший по  
проф ессии», четверо награж 
дены орденам и и медалями, 
трое  им ею т значки «О тличник 
потребкооперации» , 40 т р у ж е 
ников награждены  медалями и 
диплом ам и ВДНХ СССР, 16 по
бедителей в социалистиче

ско м  соревновании —  знаком  
«Ударник десятой пятилетки».

Коллектив норковод ов , воз
главляемый Ч. С. А стапко- 
вич, —  победитель соревнова
ния коллективов работников  
ведущ их проф ессий —  награж 
ден почетны м  вы м пелом  Цент
р осо ю за  и Ц К проф сою за  
«За повыш ение эффективности  
производства и качества рабо
ты, успеш ное выполнение пла
нов и социалистических обя
зательств, принятых на 1977 
год».

Е ж егодно  при разработке  
конкретны х условий социали
стического  соревнования ад
министрация хозяйства совм е
стно с проф сою зны м  ком ите 
том  предусматривает меры  
м орального  и материального  
поощ рения передовиков и 
лучш их коллективов. По ито
гам соревнования за 1977 г. 
работникам  выплачено 8,6 ть!С. 
руб., 25 передовикам  вручены  
Почетные грамоты . Лучшие  
лю ди заносятся в книгу П оче
та, их ф отограф ии украш аю т  
галерею  передовиков.

По итогам  Всесою зного  ко н 
курса  на лучшее звероводче
ское  хозяйство коллективу  
присуж дены  первая денежная  
прем ия и Почетная грамота  
Ц ентросою за  и ЦК проф сою за  
работников госторговли и по
требкооперации.

Д ля Белоруссии 1978 г. осо 
бенный —  60-летие республи
ки и ее Комм унистической  
партии. В честь ю билея наш 
коллектив перевыполнил план 
реализации продукции на
220,0 тыс. руб., получил допол
нительно 160,0 тыс. руб. при
были, повысил производитель
ность труда до  103%.

Работники сельского хозяйства! Повышайте эффективность сельскохо
зяйственного производства! Лучше используйте зем лю ,^ехнику, удобре
ния, все материальные ресурсы, добивайтесь максимальной отдачи 

с каждого рубля вложений!
Из Призывов ЦК КПСС

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



к  вопросу об эффективности песцеводства
Н. и. М УХИНА, А . П. ТРОФИМОВ, 
НИИ пуш н ого звероводства  
м кроликовсдства

Коренны м  вопросом  эконом ической  политики партии в 
сельском  хозяйстве является повыш ение эф ф ективности 
всех его  отраслей на основе ускоренны х темпов роста про 
изводительности труда. В полной м ере  это относится и к  
песцеводству, кото р о е  за последние годы  бы стро разви
вается и становится одной из наиболее рентабельны х от
раслей звероводства.

За 1976 и 1977 гг. совхозы  Зверопром а  РСФСР (32 хо
зяйства) продали государству 453,6 тыс. ш ку р о к  песцов 
на 41 млн. руб. в сдаточных ценах при среднем  уровне 
рентабельности 26,47о- П оголовье сам ок основного  стада 
составило в совхозах на конец  1977 г. 32,9 тыс.

Рост производства и одноврем енн ое  повыш ение качест
ва пуш нины привели к  улучш ению  эконом ических  показа- 
те л с “| работы песцеводческих ф ерм. При возросш ем  ур о в 
не рентабельности в 1976 и 1977 гг. получено прибы ли 
соответственно на 753 тыс. и 372 тыс. руб. больше, чем  в 
1975 г.

О сновны м и ф акторами улучш ения экон ом ической  эф
ф ективности отрасли стали; дальнейшая концентрация по
головья в специализированны х совхозах, рост продуктив
ности животны х, улучш ение качества продукции .

Показатели, характеризую щ ие зависимость эф ф ектив
ности отрасли от количества песцов на д ерм ах, представ
лены в таблице 1.

Из табл. 1 видно, что экономическ;<е показатели кр у п 
ных ф ерм  лучше, чем  м елких. HanpnM eti, в совхозах i l l  
группы  в расчете на сам ку получено прибы ли соответст
венно на 34,7 и 48,5% больше, чем  в совхозах II и I групп, 
а трудоем кость  выращ ивания м олодняка  на 10,2% ниже.

Как и в преды дущ ие годы , в 1976 и 1977 гг. наилучшие 
результаты были в хозяйствах, где поголовье сам ок ос
новного стада превыш ало 1000. В совхозах «В оронков- 
ский», «Заря», «Пионер», «Кощ аковСкий» и «Тобольский» 
на основную  сам ку получено прибы ли в 1,5— 1,9 раза 
больше, чем  в среднем  по хозяйствам -Зверопром а  РСФСР. 
О собенно  вь:сокие показатели имеет совхоз «В оронков- 
ский». Здесь в последние два года вы ход м олодняка  сос
тавил 8,55 и 8,99 гол. при себестоимости ш кур ки  57,6 и 
57,2 руб. и реализационной цене 87,2 и 90,1 руб. Хозяйст
во е ж его д н о  получает прибы ль от самки основного  стада 
почти в два раза больш ую , чем  в среднем  в совхозах Зве- 
р о пром а  РСФСР.

К рупны е ф ермы по срар- 2 :ни.о с м елким и им ею т боль
ше резервов снижения технологической трудоем кости  вы
ращ ивания м олодняка  за счет эф ф ективного использова
ния техники и оборудования. В них легче реш аю тся вопр о 
сы подготовки квалиф ицированны х кадров, внедрения 
прогрессивны х но р м  обслуж ивания зверей, ком плектова
ния крупны х о дн опород ны х групп  животны х с учетом  их 
производственного  назначения.

П овы ш ение экон ом ической  эф ф ективности отрасли обус
ловлено та кж е  ростом  продуктивности ж ивотны х и увели
чением  качества пуш нины. Н екоторое  представление об 
этом дает таблица 2.

В 1977 г. по сравнению  с двум я преды дущ им и годами 
произош ло снижение эф ф ективности песцеводства. О бъяс
няется это значительным увеличением  расходов на корм а  
м ясо-ры бной группы . И м енно поэтом у при более вы соком  
качестве произведенной продукции  уровень рентабельнос
ти отрасли был на 4,2% ниже, чем  в 1976 г.

По данны м годовы х отчетов, в 1977 г. в совхозах затра
ты по статье корм ов  возросли за счет их стоимости.

В структуре  себестоимости единицы  продукции  около

70% средств приходится на корма, поэтому эффектив
ность ведения песцеводства во м ногом  зависит от того, 
насколько  рационально в том  или ином хозяйстве их рас
ходую т.

В настоящ ее врем я в совхозах Зверопрома РСФСР да
ж е  одной зоны  наблю даю тся большие колебания в объеме 
скарм ливаем ого  корм а, особенно мясо-рыбных (в 1,3—  
1,6 раза).

Т а б л и ц а  1

Г руппа сов
хозов по по
головью са
мок основно

го стада

°  5 ■ 
= i i

Экономические показатели

fC
sSа
2

я"

I  3 § I ?
|й  § ч о. а  Рй о (О= Н £ г 9-

о
щ Ь •
' S c s  
о  S sc.

« ю >

.

Л «3 О с  ̂S ^

I—менее 700 
I I — от 700 
до 900 

И1-—более 900 
В среднем

10 594 5 ,5 67 ,3 104,3

7 780 5 ,5 65 ,7 140,5
14 1318 5 ,4 63 ,3 154,9

963 5 ,5 65 ,7 134,6

Т а б л и ц а  2

Год
Выход молод* 
няка на самку 

основного 
стада, гол.

Себестои
мость шкур

ки, руб.

Средняя реа
лизационная 

чена шкурки, 
руб.

Уровень 
рентабель
ности, %

1970 7 ,36 5 9 ,9 0 75,1 2 5 ,4
1975 7 ,  29 6 1 ,4 0  • 8 0 ,6 31 ,2
1976 7 ,5 6 6 2 ,8 0 8 2 ,7 31 ,7
1977 7 ,4 4 6 5 ,7 3 83 ,8 2 7 ,5

Т а б л и ц а  3

Совхоз
Зачет по ка

честву, %

Расход протеина на 
голову выращенного 
молодняка, включая 
долю родителей, кг

1976 г. 1977 г. 1 976 г. 1977 г.

«Заря»
«Воронковский»
«Святозёрский»
«Пряжинский»
В среднем по совхозам 

Зверопрома РСФСР

111,0 1 08 ,9 9 ,6 9 ,9
103 ,9 107 ,2 9 ,4
103 ,3 ‘ 103 ,9 10,1 10,0
101 ,6 101 ,5 7 ,4 9 ,4

9 8 ,3 98 ,2 10,9 1 Ы

Т а б л и ц а  4

2*

1970 г. 1975 г. ' 1976 г. 197 7 г.

Статьи затрат
иуб. % руб. % руб. 0//о руб. %

Всего
в том числе

58 , 29 100, 0 60, 14 100, 0 6 1 ,2 6  100,0  63 ,36 100,0

зарплата 6 ,1 5 1 0 ,6 7 ,3 0 12,2 7 ,6 9 12,6 7 ,2 4 11,4
корма
приготовление

41 , 40 71 ,0 41 , 00 68 ,2 42 ,90 70 ,0  44 ,53 70 ,3

корма
прочие

2 ,2 6 3 ,9 1 ,96 3 ,2 1,72 2 ,8 2,04 3 ,2

прямые 
Общепроиз

водственные 
и общехо
зяйственные

4 ,8 4 8 ,3 5>90 9 ,8 5 ,1 9 8 ,5 5,41 8 ,6

расходы 3 ,6 4 6 ,2 3 ,9 8 6 ,6 3 ,7 6 6,1 4,14 6 ,5

7
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Опыт работ*! совхозов «Заря», «Воронковский», «Пря- 
жинский», «Пионер» указы вает на то, что рациональное 
корм ление ж ивотны х в наиболее важ ны е биологические  
периоды, постоянный контроль за расходованием  корм ов  
откры ваю т больш ие резервы  повыш ения эконом ической  
эф ф ективности песцеводства. Эти совхозы  сдают пуш нину 
с зачетом по качеству выше 100%, а расходую т протеина 
животной группы  ко р м ов  на вы ращ енного  щ енка меньщ е,, 
чем в среднем  по хозяйствам -Зверопром а  РСФСР (табл. 3).

За ка ж д ую  проданн ую  государству ш ку р ку  песца хо
зяйства, перечисленные в таблице 3, дополнительно полу
чают о ко л о  6 руб.; 3 руб . за счет эконом ии корм а  и 3 руб. 
за счет качества пуш нины.

При увеличении расходов на корм а  (по сравнению  с 
1975 г. на 1,39— 1,75 р у б /ц ) некоторы е хозяйства в 1976 
и 1977 гг. достигли значительных успехов в сокращ ении 
и зд е р ж е к  производства. С ебестоимость ш кур ки  песца в 
совхозах «Пионер», «Воронковский», «Ш ирш инский» и 
«Рощинский» не превысила 58 руб. Наилучшие результаты

имеет совхоз «Тобольский» (1976 г.— 50,7 руб., 1977 г. 
51,1 руб.).

В среднем  по совхозам  Зверопрома РСФСР себестои
мость одной головы вы ращ енного м олодняка  песца по ви
дам затрат сложилась следую щ им  об разом  (табл. 4).

По сравнению  с 1975 г. в 1976 г. расход дорогостоящ их 
мясных ко р м ов  увеличился на 10,1%, а субпродуктов 
сократился на 15,6%-

Н еобходим о отметить, что в 1976 г. совхозы  сократили 
расход корм ов зерновой группы  по сравнению  с плановой 
норм ой на 21% . О чень мало их Скармливают (8,1— 10^9 кг) 
в совхозах «П ряжинский», «Лоухский», «Авангард», «Ла
дож ский». Расчеты показы ваю т, что при скармливании 
полной норм ы  корм ов  зерновой группы  (16,7 к г  на голо
ву м олодняка  с долей родителей) себестоимость ш курки  
м ож ет быть снижена на 3,4 руб., а эконом ический  эф фект по 
совхозам  З веропром а РСФСР составит более 700 тыс. руб. 
в год. В 1977 г. м олодняку в среднем  было скорм лено  
ко р м ов  зерновой группы  84,6% от плановой нормы.

Опыт разведения енотовидных собак
р. л .  АНКУРАЮ В, главный 
зооте»ник совхоза «Заря»
Ленинградской обпасти

В своей статье «Разведение енотовидны х собак», напе
чатанной в четвертом  ном ере журнала, проф ессор 
Е. Д . Ильина затронула вопросы  перспективы  разведения 
в клеточных условиях новы х видов пуш ны х зверей.

Специалисты совхоза «Заря» попытались возродить не
заслуженно забы тую  отрасль звероводства и убедились, 
что разведение енотовидны х собак в клетках —  дело сов
сем не простое, особенно  в начальной стадии. Занимать
ся этим видом  зверей в «Заре» стали после того, ка к 
местные охотники п р и н е сл и 'тр е х  сам ок и двух самцов. 
Было это в начале января 1975 г. Еноты, предварительно 
пройдя необходим ы е проф илактические  прививки, были 
высажены в «тырмасские» клетки , располож енны е в изо 
ляторе совхоза, где в дальнейш ем за ними наблюдали ве
теринарны е специалисты. Зверей рассадили парами, пе
риодически меняя самцов. П оведение всех пар бы ло д о 
вольно м ирное, они прекрасно  «уживались» д р у г  с д руго м , 
не выказывая ни малейш их признаков агрессивности по 
отнош ению  к  партнерам.

Больш ую часть врем ени еноты  находились в утепленном  
солом о 1̂ д ом ике  и лишь изредка , за исклю чени ем  ко р о т
ко го  времени после раздачи корм а, появлялись в выгуле. 
Ж ивотные проявляли невы сокую  подвиж ность, предпочи 
тали спокойны й и пассивный образ ж и зни  и не реагиро 
вали отрицательно на присутствие человека. И з трех сам ок 
в апреле ощ енились две (10 и 22 апреля). Пометы соот
ветственно состояли из 9 и 13 щ енков. Весь приплод  раз
вивался нормально и был вы ращ ен без потерь. В ноябре 
семеры х щ енков забили, а ш кур ки  выставили на Л енин
градском  аукционе, где они получили очень вы сокую  
о цен ку  —  были проданы  в средн ем  по 100 долларов.

На следую щ ий год  мы оставили 10 сам ок и 10 самцов и 
такж е содерж али их парами. Весь полученны й м олод няк 
(22 головы) оставили на племя и в 1977 г. имели уж е  27 са- 

^  мок, 19 самцов и 75 голов приплода, из ко то р о го  пало 
три щ енка. О д новрем енно  наращ ивание поголовья еното
видных собак шло и за счет отлова ж ивотны х. К началу 
1978 г. нам удалось создать отделение енотов в количест
ве 60 основных сам ок и только  30 самцов. Тем самы м мы 
наруш или м оногам ны й способ разведения.

Н изкие воспроизводительны е способности енотов мы 
объясняем р яд о м  причин. Во-первых, на таком  небольш ом

поголовье нельзя было иметь отдельную  работницу, поэ
том у обслуживали зверей рабочие-песцеводы  по очереди. 
Во-вторых, из-за  проявивш ейся в период гона злобности 
зверей к  человеку мы были лиш ены возм ож ности  визу
ально определить у них сроки  охоты и течки. Уповая на 
то, что еноты сидят парами, мы их старались не тревожить. 
В дальнейш ем оказалось, что для получения удовлетво
рительных результатов щенения содерж ание зверей пара
ми бесперспективно.

В условиях наш его совхоза благополучно щенившиеся 
самки приносят от 1 до  12 щ енков. Средняя плодовитость 
сам ок — 6,94±0,47  щ енка.

Неутеш ительные «успехи», тем  не менее, ценны тем, что 
они позволили сделать нам на основании накопленных 
наблю дений некоторы е полезные выводы.

Как нам представляется, содерж ание енотов в «тыр- 
масских» клетках попросту нецелесообразно. Зачем воз
вращаться к  старому, ко гда  практика звероводства давно 
отказалась от использования индивидуальных клеток?

У м олодняка  рож дения  1977 г., которы й размещ ался па
рами в индивидуальных клетках, при забое не было ни 
одной ш кур ки  «нормальной», причем  почти треть пуш ни
ны имела средний и больш ой деф ект. То обстоятельство, 
что на аукционе  она была продана по 120 долларов, то 
есть д о р о ж е  на 20% , чем  первая партия, объясняется, 
очевидно, специф икой конъ ю нктуры .

В текущ ем  году  мы изы скали возм ож ность разместить 
весь м олод няк и больш ую  часть взрослы х животны х в ше- 
дах и уверены , что деф ектность ш кур о к  непременно рез
ко  сократится. М ы намерены  такж е  гон и щ енение зве
рей в 1979 г. провести в шедах с обязательной проверкой 
состояния петель и с прим енением  метода влагалищных 
м азков, которы й на песцовой ф ерме у нас стал основным 
при контроле  за эстральным циклом .

Следует такж е  отметить, что процесс «созревания» пет
ли у енотов проходит аналогично песцам, только срок 
созревания более растянутый, а спад более быстрый. 
Внешне петля в период  м еж ду максимальной зрелостью  и 
началом спада напоминает песцовую, с той только р а зн и 
цей, что верхний и нижний края ее не округляю тся, а 
сохраняю т заостренность

Судя по тому, что первое щ енение сам ок бы ло заре 
гистрировано 5 апреля, продолжительность беременности 
у этих хищ ников 59— 70 дней, м ож но  предположить, что 
период  гона у них начинается не с середины февраля, а 
с середины или конца января. Большой процент «пустых»

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



самок на нашей ф ерме такж е  говорит в пользу вы сказан
ного предположения.

По утверж дению  зоологов, еноты —  м оногам ы , однако  
опыт клеточного звероводства опровергает категоричность 
этого суждения. Вопросы акклим атизации енотовидной со
баки в зверохозяйствах требую т гл уб о ко го  изучения для 
повышения эф ф ективности производства пушнины.

В период, когда  в наш ем совхозе осваивали разведение 
этих животны х, нас волновала возм ож ность  совм естного  
содержания взрослы х сам ок и самцов в течение всего го 
да. Мы убедились, что пары енотов с успехом  м огут сбоб- 
ща воспитывать потомство, В больш инстве случаев «отцы 
и дети» хорош о контактирую т, самец проявляет заботу о 
щенках наравне с матерью . О бы чной враж ды  м еж д у сам
кой и самцом , за исклю чением  ко р о тко го  времени после 
ро>кдения потомства (20— 25 дней), не возникает. При этом 
самец ка к  бы признает приоритет матери, пытается при 
любой возм ож н ости  оказать самке и щ енкам  знаки внима
ния. Учитывая эту особенность, мы после отсадки м олод 
няка самцоз и сам ок со д е р ж и м  вместе, тем  самы м экон о 
мя количество зверомест.

В наших условиях еноты в спячку не впадают. Правда, 
поздней осенью  их двигательная активность р е зко  снижа
ется. М ы  не наблюдали ни о д н ого  случая длительного глу
б о ко го  сна, хотя почти все врем я зим ой звери находятся 
в дом ике . Как правило, к началу ко р м е ж ки  отмечалось 
слабое оживление, больш инство животны х вы ходило на 
корм . П ервое время нас это очень беспокоило, так как, 
по литературны м  данным, известно, что в это врем я зна
чительная часть животны х долж на  быть в спячке, изредка  
просыпаясь. У нас даж е возникали сомнения в правиль
ности летнего корм ления, но последую щ ее взвешивание 
зверей показало, что упитанность их в ноябре была очень 
вы сокой. О ни весили в среднем  6,5— 7,0 кг. Зимой еноть! 
поедают корм а  на 30— 50% меньш е, челл песцы. Расход об- 
менной энергии и питательных ве щ еств . на голову основ
ного стада за первое полугодие 1978 г. представлен в таб
лице. .

Повы ш ение эф ф ективности разведения енотовидны х со
бак нем ы слим о без снижения затрат на их выращ ивание. 
Тем более что этот вид зверей неприхотлив к  пище, спо
собен норм ально разм ножаться  при пониж енном  расходе 
ж ивотного  белка и увеличении р,оп\л растительных корм св . 
Д о  сих пор  мы корм или их по рационам, предназначен
ным для песцов, и только  с 1 августа текущ его  года нача-

Показатели
S

3 7 5 ,6  2 4 2 ,4  2 7 6 .2  606,3  5 30 ,5  859 ,5  57^ ,5

10,12 10,07 9, 97 10,00 9 ,7 9 10,00 9 ,84

3, 4« 3 ,5 0 3 ,7 5 3, 83 3 ,62 3, 46 3, 72

5 ,4 3 5, 40 4,91 4 ,72 5 ,4 3 5 ,56 5,17

Ккал обмен
ной энер
гии

Ка 100 ккал: 
перевари- 
мого про
теина,  г 

переваримого 
жира,  г 

не ре варимых 
yrvieBOAOB, г

П р и м е ч а н и е .  В мае и июне расчет сделан на сложную с ' t - 
ну, в июле—на все поголовье, включая основное стадо и мол

ли вклю чать в смесь до 50% (от калорийности рациона) 
зерновы х корм ов . Разработка оптимального режима кор.м- 
ления енотов для нас —  задача первой необходимости.

Пока ж е  м о ж н о  констатировать, что отдача на сущест
вую щ ий тип корм ления достаточно высока. М олодняк раз
вивается очень хорош о, опереж ая в разви.тии песцов. 
Правда, мы заметили, что к  середине сентября, как прави
ло, щ енки енотов заканчиваю т свой рост, достигая живой 
массы (в среднем ): с а м к и — 5730 г (с колебаниями от 4100 
до 7000 г), с а м ц ы — 6220 г (5000— 7000). К началу забоя 
(20— 25 ноября) они несколько  повыш ают ж ивую  массу, 
но в "основном  за счет упитанности. В этом их отличие от 
песцового  молодняка, рост кото р о го  заканчивается как 
м иним ум  на м есяц позднее.

Кром е  поисков путей более рационального кормления 
енотовидны х собак, мы планируем  в ближайш ее время 
дальнейш ее наращ ивание поголовья енотов. Наша цель 
иметь ф ерм у енотов, насчить!вающ ую 500— 600 самок ос
новного  стада с деловы м  вы ходом  м олодняка 7— 8 щенков 
на самку. О д новрем енно  мы долж ны  определить ж ела
тельный тип енота по о краске  и структуре  опушения с 
тем, - чтобы наметить пути дальнейш его совершенствова
ния стада.

Енотовидных собак разводили в С ом овском  совхозе еще 
в довоенны е годы, и довольно успеш но. В 1940 г. зверо
воды вырастили в среднем  на сам ку 8,34 щ енка. Надо за
метить, что получить и сохранить такое потомство было 
непросто. П овы ш ение выхода м олодняка  достигли за счет 
ж есткой  вы браковки  зверей с низким и показателями вос
производства, улучш енйрга  корм ления и накопления в ста
де вы сокоплодов'итых сам ок с пометами в 10— 14 щ енков. 
Помнится, что одна мать принесла даж е 19 детенышей, -ю, 
к сожалению , дочери не унаследовали ее вы сокой вос
производительной способности. М ногопом етны х сам ок ис
пользовали 3, м аксим ум  4 года.

По м оем у м нению , енотов необходим о хорош о корм ить 
все время, особенно в период  лактации, которы й совпа
дает с летней линькой. При обильном  корм лении  летом, 
в период осенне-зим ней полуспячки, во время конторой 
они мало едят, к гону еноты приходят с норм альной упи 
танностью. О тдельные звери зимой так кр е п ко  спят, что 
пропускаю т ко р м е ж ку , но звероводы  их не будили. Надо 
заметить, что мы не видели какой-либо  связи м еж д у  сте
пенью вы раженности сонного  состояния енотов (полной

3. м. Ш АФРАН

СПЯЧКИ не наблюдали) и последую щ ей их воспроизводи- 
тельностью.

В период  гона наличие охоты у самки определяли по 
состоянию  половой петли и поведению  пары после под
садки самки к самцу. Койтус, за р едким  исключением, 
проходил без склещ ивания.

Самки способны  вы кормить 8— 9 щ енков, отдельные — 
12. Количество детенышей, которы х оставляли под ма
терью , мы определяли в зависимости от молочности сам
ки, поедаемости ею  корм а, роста и развития новорож ден
ных. О тносительно вы сокий процент отхода молодняка до 
регистрации и неблагополучны х щ енений мы относим за 
счет обильного корм ления сам ок во вторую  половину 
беременности.

М ассовый забой проводили в декабре, после пробного 
забоя, при ко то р о м  определяли «зрелость» опушения. Ка
чество пуш нины было довольно вы соким ; в 1939 г. зачет 
составил 96% , в 1940 г.— 97. В то время при прием ке ш ку
р о к  учитывал»1сь только сорт и деф ектность.

В озрож дение енотоводства у нас в стране расширит ас
сортимент длинноволосой пушнины. Ш кур ки  этого вида 
зверей вы зовут несомненны й интерес у нашего населения.
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Памятная дата

к. и. С крябину —  вы даю щ е
муся ученом у в области вете
ринарных, биологических и м е
дицинских наук, основателю  
крупнейш ей в м ире  ш колы  со
ветских гельм интологов —  ис
полняется 100 лет со дня р о ж 
дения (1878— 1972).

Вся ж изнь этого вы даю щ е
гося ученого  была я р ки м  при
м е р о м  служ ения своем у наро- 
ДУ-

О кончив в 1905 г. Ю р ье в 
ский ветеринарный институт, 
К. И. С крябин был направлен  
на работу в С ред ню ю  А зию , 
где в качестве^ ветеринарного  
врача работал сначала в Чим
кенте, а затем в Аулиэ-Ата  
(ныне г. Д ж ам б ул ). С первых  
дней работы  м олодой  специа
лист сумел сочетать практиче
ску ю  деятельность ветеринар
ного  врача с научно-исследо- 
вательской.

Собрав богатый материал  
по паразитическим  червям  
Средней Азии, Константин  
Иванович переселяется в 
1911 г. в П етербург, где в 
Ц ентральной ветеринарной  
лаборатории по гельминтоло^  
Г И И  приступает к  его разработ
ке  и анализу.

С 1918 по 1920 гг. научно-ис- 
следовательская работа учено
го протекала на базе создан
ной им первой в стране ка 
ф едры  паразитологии Д о н с ко 
го (Н овочеркасского ) ветери
нарного  института.

С января 1920 г. и до  конца  
ж изни  К. И. С крябин трудился  
в М оскве , где проводил свои 
исследования по трем  основ
ным направлениям: ветеринар
ном у, м е д ицинском у и общ е 
биологическом у. Объединив  
все звенья знаний о паразити
ческих черйях в единый ко м п 
лекс, он вместе со своими  
ученикам и создает новую  нау
ку  —  гельм интологию .

К. И. С крябины м  лично и 
вместе с ученикам и написано  
более 700 работ и ряд  м н о го 
том ны х м онограф ий и учебни
ков, по ко то р ы м  учатся буд у 
щ ие специалисты. Его книгами  
ш и р око  пользую тся ветери
нарные работники в своей по
вседневной практической  дея
тельности.

Н аучную  деятельность Ко н 
стантин Иванович сочетал с 
больш ой педагогической  рабо
той. Воспитание достойной  
смены всегда бы ло одной из 
главных егЬ забот. С егодня  
л ю бой  из советских гельм ин
тологов так или иначе считает 
себя его  учеником . К. И. С кр я 
бины м создана ш кола совет
ских гельм интологов-биологов, 
в ко то р о й  м едицинские  и ве
теринарны е врачи успеш но  
разреш аю т проблем ы  теоре 
тической и практической  гель
м интологии.

За сравнительно ко ро тки й  
период  им  и его  ученикам и  
были изучены  наиболее опас
ные гельм интозы  животны х, 
разработаны  м еры  борьбы  с 
ними и найдены средства пр о 
тив ряда заболеваний, ко то 
ры е в течение десятилетий  
считались неизлечимы ми. Кон 
стантин Иванович выдвинул  
принципиально новую  теорию
о деваста1(йи, то есть полном  
ф изическом  уничтож ении гель
минтов на всех стадиях их раз
вития. ,

Н еоценим ое значение име
ю т труды  К. И. С крябина и его  
учеников для звероводства. 
Еще задолго  до  организации в 
стране первых звероводческих  
хозяйств по инициативе Кон
стантина Ивановича началось 
изучение гельм интозов пуш 
ных зверей. Н емалую  роль • 
сыграли исследования ш колы  
С крябина в принципиальном  
изменении условий сод ерж а 
ния зверей, которы х стали со
д ерж ать в приподняты х над 
зем лей клетках с сетчатым по 
лом.

В настоящ ее время пробле
ма гельм интозов в зверовод 
ческих хозяйствах С оветского  
С ою за практически решена.

Более чем полувековая дея
тельность в области гельмин
тологии, создание крупнейш ей  
ш колы  гельминтологов, о г
р ом ное  значение проведенных  
научных исследований для те
ории и практики  ветеринарии, 
агроном ии, биологии и м еди
цины, большая общественная  
работа и обш ирны е м еж д уна
родны е связи поставили К. И. 
С крябина в ряд  крупнейш их  
учены х современности.

К. И. С крябин был действи
тельны м членом  трех акаде
м ий нашей страны: А кадем ии  
наук СССР, А кадем ии  м еди
цинских наук й Всесоюзной  
академии сельскохозяйствен
ных наук им. В. И. Ленина. Он 
избирался почетным членом  
м ногих зарубеж ны х академий  
и научных общ еств.

С оветское  правительство вы
с о ко  оценило заслуги ученого. 
О н был удостоен звания, лау
реата Л енинской премии и 
дваж ды  лауреата Государст
венной премии СССР. Ему 
присвоено почетное звание 
Героя С оциалистического Тру
да. Труд ученого  отмечен 
ш естью  орденами Ленина, 
трем я орденами Трудового  
Красного  Знамени, орденом  

^Красной Звезды и медалями. 
Правительство Народной Рес
публики Болгарии наградило  
его двумя орденами Георгия  
Д им итрова.
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Прибор для измерения 
полноволосости А. И . КЛЮ КИН А

Нами разработан рациональ
ный м етод  изм ерения полно
волосости ш ку р о к , которы й  
использован при создании при
бора  (заявка №  2396909/15 с 
приоритетом  от 25 августа 
1977 г.).

П ринцип работы  прибора  за
клю чается в том , что излучате
лем инф ракрасны х лучей яв
ляется верхний слой ко ж ево й  
ткани исследуем ой ш курки , 
плотно приж атой  к нагревате
лю. На пути возникш его  излу
чения остаются волосяной по 
кр о в  и воздух. П оток излуче
ния, проходя  сквозь  волосяной  
по кр ов , ослабевает и регистри
руется терм остолб иком . По  
полученном у электрическом у  
сигналу- судят о величине пол
новолосости.

В приборе  м о ж н о  использо
вать р азную  тем пературу на
гревателя; больш ей тем пера
туре соответствует большая 
величина инф ракрасного  пото 
ка. П оскол ьку  полноволосость  
ш ку р о к  зверей различных ви
дов варьирует, то при изм е -

Прибор для измерения полноволосости пуш« 
ных зверей;
I — блок управления; 2 — усилител4э Р-325; 3 — 
шкурка на нагревателе; 4, 5 — термометры; 
6 — реле затвора; 7 —■ основание прибора.

рении более полноволосы х  
тем пературу нагревания лучше  
увеличивать, но не более 38°С, 
так ка к в этом  случае в колла
гене ко ж н о го  покрова  проис
ходят необратим ы е процессы .

Разработанную  м етод ику  
для определения полноволосо 
сти м о ж н о  применить у ж ивы х  
зверей. В этом случае нагрева
тель не использую т, так ка к  
излучение, необходим ое  для 
изм ерений, обеспечивается по 
стоянством  тем пературы  тела 
ж ивотного .

Зверя пом ещ аю т в кл е тку  с 
заж им ны м  устройством  и 
о ко ш ко м . К л етку  перем ещ аю т  
по направляющ ей, где нахо-

}̂ силитель
Ф 305

лллл
Приемник у

\

Блок-схема радиационного 
прибора для измерения полноволосости

дится прием ник излучения. Ис
следуемы й участок тела ж и 
вотного  каж ды й раз ф иксиру
ю т на одном  расстоянии от 
прием ника. О дноврем енно с 
по м ощ ью  прижим ной терм о
пары изм еряю т температуру  
этого участка. По прош едш ему  
по току  излучения с учетом  
тем пературы  тела зверя м о ж 
но судить о полноволосости. 
М ы  установили, что зажирен- 
ность и толщина кож евой тка
ни не влияют существенно на 
результаты  измерений. По
греш ность измерений с по
м ощ ью  прибора составляет 
3% и более, что в два раза 
выше точности известных объ
ективных методов. Число ф ик
сируемы х градаций полново
лосости равно 26.

П рибор  позволяет исследо
вать лю бой участок ш курки  в 
течение прим ерно  двух минут.

Исследования показали, что 
у н о р о к  наиболее полноволо
сы хребет от поясничной части 
до корня  хвоста и о гузо к. Про
водить измерения на живых 
зверях целесообразно на этих 
участках.

П реим ущ еством  предлагае
м о го  метода по сравнению с 
органолептическим  является 
объективная оценка получае
мых данных. П рибор м ож но  
использовать для выборочной  
характеристики качества опу
шения зверей апробируемых 
заводских типов, породных  
групп и пород  и в научных це
лях.
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Приспособление дает эффект
в. к . ЧИРКОВ
Лаборатория экономики ВНИИ 
охотничьего хозяйства  
и звероводства им . проф ессора  
Б. М. Ж иткова

Установлено, что в Н а р о -Ф о м и н ско м  зверовод 
ческом  хозяйстве М о ско в ско й  обл. ко р м  зверей  
постоянно растаскивают о ко л о  1 500 cepbix ворон  
и 2000 галок. По вскры ты м  ж е л уд ка м  отстрелян
ных галок определено, что ко р м  зверей в их пи
тании занимает в ию ле 40% , в сентябре— нояб
р е —  60% . Выяснено такж е , что еж едневно  воро 
на потребляет о ко л о  20 г, а галка —  о ко л о  10 г 
корм осм еси , предназначенной зверям . В течение  
лета птицы еж ем есячно  съедают на ф ермах хо 
зяйства не менее 1,5 т корм а.

Д ля внедрения в практику  звероводческих хо 
зяйств реком енд уется  приспособление, пред уп
реж д аю щ ее  растаскивание птицами ко рм а  зве
рей. О но имеет вид прям оугольной  ко р о б ки  без  
доны ш ка, изготовленной из сетчатого металличе
ско го  полотна. Высота ко р о б ки  8— 10 см, ш ири
н а —  20 см, длина пролета в шедах равна длине  
блока  из 6— 10 клеток. К о р о б ко й  закры вается  
корм осм есь , выложенная зверям  на сетку кл е 
ток. Грань приспособления по его длине следует  
закрепить на клетках проволочны м и кольцам и-*  
скобам и так, чтобы ко р о б ка  свободно  враш,алась 
и ее м о ж н о  было откры вать и закры вать при рас
кладке  смеси.

В Т им оховском  совхозе  М оско вской  обл. рабо
чий-зверовод  при корм лении 300 сам ок норок  
основного  стада, откры вая и закрывая коробки , 
расходует 8— 12 мин рабочего  времени. Затраты  
на изготовление ка ж д ой  ко р о б ки  при длине  
300 см, ширине —  20 и высоте 10 см составляют 
1 руб. 40 коп. (расход сетки 130 см^ при ширине  
полотна 90 см ) плю с стоим ость ко л е ц -ско б о к и 
крепление  ко р о б ки , прим ерно  50 коп., а всего 
1 руб. 90 коп.

При разм ещ ении 10 тыс. н о р о к  основного  стада 
в шедах с пролетами по 6 выгулов и содержании  
в ка ж д о м  выгуле по одном у зверю , необходим о  
изготовить 1666 таких приспособлений. Общая  
стоим ость затрат составит при этом  3165 руб.

Если считать, что стоим ость корм а  для 10 тыс. 
н о р о к  пр од укти вн ого  стада равна прим ерно  
400 тыс. руб. в год, а птицы расхищ ают его в к о 
личестве 9 ,4% , то в наш ем прим ере  эконом иче
ский эф ф ект от внедрения приспособлений соста
вит 34968 руб. К р ом е  того, отпадает необходи
мость регулирования численности птиц на фермах 
отстрелом  и другим и  средствами, затягивания 
сеткой откры той  части шедов, ко тор ое  создает 
определенны е неудобства при у б о р ке  навоза.

Поздравляем юбиляра
Исполнилось 60 лет П етру  

Валентиновичу Ш евелеву, ди
р е кто р у  треста «Карелзверо-  
пром».

Д лительное время он зани
мал руковод ящ ие  долж ности  
на партийно-хозяйственной ра
боте. В 1948 г. окончил  выс
ш ую  партийную  ш колу и заве
довал отделом  пропаганды  и 
агитации Б елом орского  р а й ко 
ма партии. Работал заведую 
щ им учебной частью, д и р е кто 
ром  С ортавальского  сельско- 
хозяйственого  техникума. Был 
д и р екто ро м  зве ро вод ческо го  
совхоза «Святозерский», на
чальником  П ри он еж ско го  м е ж 
районного  управления сель
ско го  хозяйства, а с 1969 г. 
возглавляет трест.

С овхозы  треста в период  
деятельности П. В. Ш евелева  
постоянно наращивали темпы  
производства, стали вы соко 

рентабельны ми сельскохозяй
ственными предприятиям и.

Количество основных сам ок  
н о р о к увеличилось в них со  
107 тыс. гол. в 1969 |-. до  
221 тыс. в 1977 г., песцов соот
ветственно —  с 5,8 тыс. до  
6,9 тыс. В 1969 г. хозяйства  
треста сдали государству  
487 тыс. ш ку р о к  н о р о к  и пес
цов, в 1978 г. их будет 1 млн.

П. В. Ш евелев уделяет м н о 
го  внимания внедрению  в 
производство  достижений на
уки  и перед ового  опыта, о р га 
низации подготовки  кадров  
звероводов. По его инициати
ве в совхозах разработаны  
прогрессивны е м етоды  выра
щивания зверей, использую тся  
новые виды ко рм ов .

За трудовы е заслуги Петр  
Валентинович Ш евелев на
граж ден орд еном  Трудового  
Красного  Знамени, медалями,

Почетной грам отой П резидиу
ма Верховного Совета КАССР, 
серебряны м и и бронзовыми  
медалями ВДНХ СССР.

Ж елаем ю биляру дальней
ших творческих успехов, лич
ного  счастья, кр е п ко го  зд о 
ровья!

Редакционная коллегия журнала  
«Иролиководство м звероводство»
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нйуня u пЕРЕаовой опы т
Внимание 
заготовкам мехового сьарья И. В. БАКАНЕНК08  

Главкоолживсырье Центросоюза

Установленная в настоящ ее врем я диф ф ерен
цированная оплата ш ку р о к  в зависимости от ж и 
вой массы и сроков  заготовки  кр ол и ков  возлага
ет на работников за го тко н то р  (заготсбы тбаз), то 
вариществ кр ол и ков од о в  ещ е больш ую  ответст
венность за качество м ехового  сырья.

Чтобы получать ш кур ки  вы сокого  качества, не
обход им о  добиваться выращивания в личных под 
собных хозяйствах лю бителей и на ф ермах к р о 
ликов лучш их пород ; правильно содерж ать их и 
корм ить  до  забоя; получать о кро л ы  в наиболее  
целесообразны е сроки ; забивать животны х, ко гда  
их волосяной покров  не линяет. Н еобходим о  так
ж е  обеспечить правильную  съем ку, первичную  
обр аб отку  и хранение ш ку р о к  (главным о б р азом  
летом).

О т работы  заготовителей потребительской  ко о 
перации в больш ей м ере  зависит правильная 
оценка  качества и стоим ости продукции . Товаро
веды -сдатчики при значительных расхождениях  
оценки  сырья во всех случаях обязаны  незам ед
лительно инф орм ировать об этом  грузоотправи 
теля и его  вышестоящ ий потребсою з, принять м е 
ры, п р ед упреж д аю щ ие  подобны е случаи.

П овыш ение качества ш ку р о к  кр о л и ко в  способ
ствует увеличению  ресурсов м еховой пром ы ш 
ленности, заготовительного  оборота  по тре бсо ю 
зов, сум м  целевых средств, получаем ых ими за 
перевы полнение квартальных планов, выплат 
5% наценок кр ол и ковод чески м  общ ествам , за
работной платы заготовителей.

Крайне необходим о, чтобы потребсою зы  вм е
сте с общ ествами кр ол и ковод о в  постоянно и 
энергично, с по м ощ ью  местных партийных, совет
ских и сельскохозяйственны х органов добивалис^э 
вьгполнения и е ж е го д н о го  увеличения за куп о к  
мяса, ш ку р о к  и пуха кр ол и ков . •

Потребительская кооперация проводила и пр о 
водит определенную  организационно-м ассовую  и 
практическую  работу, направленную  на развитие  
кролиководства  у населения, в ш колах, других  
общ ественных организациях.

Населению в период  1970— 1976 гг. продано  для 
воспроизводства свыш е 4,5 млн. кр ол и ков , а за 
1977 г. —  свыше 1 млн., или о кол о  400 гол. в сред

нем на одну заготконтору. П роведено  более  
4,8 тыс. выставок кр ол и ков  с показам и передово 
го опыта и продаж ей животны х. О рганизованы  и 
работают свыше 1450 добровольны х общ еств.

Эти м ероприятия обеспечили успешное выпол
нение планов двух лет десятой пятилетки. Сверх 
плана заготовлено 2996, 9 тыс. ш куро к кроликов, 
в том  числе в 1977 г. 2605, 1 тыс. В первом квар
тале 1978 г. их бы ло больш е, чем в тот ж е  период  
пред ы д ущ его  года, на 1387,3 тыс. шт.

О собенно  успеш но проводятся заготовки Укра
инским  п о требсою зом , на долю  которого  при
шлось в 1977 г. почти 50% общ его  количества за
купленны х ш кур о к. Из них сверх плана —
2615,0 тыс. Е ж егодное  увеличение закупок про
д укции кролиководства  обеспечивается размещ е
нием м олодняка  у населения. Только за 1977 г. 
У краинский потребсою з реализовал для воспро
изводства свыше 406 тыс. кроликов , или в сред
нем  по 837 гол. на заготовительную  контору.

П ередовы е потребсою зы  имеют в районах, как 
правило при заготсбытбазах, постоянные пунк
ты продаж и  м олодняка, регулярно проводят в 
районны х центрах и в крупны х населенных пунк
тах выставки, в заготконторах имеют специальных 
заготовителей, которы е  покупаю т м олодняк у 
лучш их кр ол и ковод о в  и продаю т его другим.

О днако  в колхозах и совхозах все еще недоста
точно выращ ивают племенных животных для про 
дажи. В 1977 г. потребсою зы  и общества кроли
ковод ов  приобрели 1100 тыс. кроликов , из них 
в колхозах и совхозах всего лишь около  290 тыс.

М инистерство заготовок СССР обязано было  
обеспечить производство и поставку специальных 
ко м б и ко р м о в  кролиководческим  хозяйствам и на
селению. Но до сих пор потребсою зам  выделяют
ся для встречной продаж и кролиководам -л ю бите - 
лям ко м б и кор м а  рецептуры , предназначенной  
для кр уп н ого  рогатого  скота и свиней.

И м ею т место случаи, ко гда  концентрированны е  
корм а  выделяют несвоевременно, в значительно  
меньш их количествах, чем предусм отрено  ут
верж денны м и норм ам и, н и зко го  качества. Хочет
ся надеяться, что М инистерство заготовок СССР 
рассмотрит этот вопрос и прим ет дополнительные  
действенные м еры  по увеличению  производства  
специальных корм осм есей  для кроликов .

Устранение перечисленных недостатков будет 
способствовать дальнейш ему развитию  кролико 
водства у населения, в ш колах и других организа
циях, скажется полож ительно  на увеличении заку
пок п род укции  и улучш ении ее качества.
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с  обязательствами 
справляемся успешно

В. И. ЦЫРИНА,
б рнгад ир  ф ермы совхоза «Луч» 
Татарской АССР

Разведением крол иков  мы занимаемся давно и 
имеем определенные успехи. Наша ф ерма пле
менная, количество ж ивотны х на ней с каж д ы м  
годом  увеличивается. На 1 января 1978 г. в основ
ном стаде было 1260 сам ок, в конце  десятой пяти
летки будет 1600.

Выращиваем мы крол иков  трех пород|^ белый  
великан, серый великан и венский голубой. По по
родам  стадо сам ок уком пл ектовано  поровну, то  
есть по 420 голов. С од е р ж и м  их в шедах. Был у 
нас и крольчатник закры того  типа, но недавно в 
хозяйство завезли нутрий, и он переоборудован  
для них.

Нагрузка на крол иковод а  105 сам ок, всего их 
на ф ерме 14 человек (два подм енны х). Бригадир  
имеет пом ощ ника, есть на ф ерм е и зоотехник. 
За каж ды м  работником  закреплены  два шеда: 
один для основного  стада, другой  для выращ и
вания м олодняка. Ш еды  типовы е одноярусны е.

В хозяйстве новая ко р м о кухн я , в ней есть все 
необходим ы е маш ины для м ойки , варки и см еш и
вания ко рм ов . Работает гранулятор.

Так ка к кр ол и ков  мы вы ращ иваем в шедах, 
граф ик случек и о кр о л о в  планируется на весенне
летнее время.

На ф ерм е ведется необходим ая племенная ра
бота. М ол о д н я к на племя начинаем отбирать с 
рож дения и п р од о л ж ае м  в процессе  выращ ива
ния. П редпочтение отдаем  хо ро ш о  развиты м  
крольчатам  от сам ок плем енного  ядра и от м о 
лочных сам ок из первого  и второго  о кро л о в .

Ж ивотных, полученных в июне, вы ращ иваем  
преим ущ ественно на зеленых корм ах, они бы стро  
растут и не болею т; отсаж енны х при клеймении  
в вольеры со д е р ж и м  в них до  осени, затем  бони

тируем  и переводим  в ш еды для основного  
стада.

Все поголовье бонитируем  в декабре , так как  
самки сидят с последним приплод ом  до ноября  
и им необходим о восстановить упитанность.

Каж ды й работник выделяет из обслуж иваем ого  
поголовья по 30 сам ок в плем енное ядро. Самцов  
закрепляем  за самками и отм ечаем  это на их 
траф аретках. Если самец отказывается покры ть  
сам ку, используем  равноценного  ему дублера.

Пары подбираем  по принципу «лучший к  луч
шему», стараемся, чтобы качество самцов было  
выше, чем их сам ок.

На ф ерм е ведется ж урнал  случек и окролов, 
подбора  пар, клеймения и взвешивания м ол од 
няка.

В целом  племенная работа на ф ерме направле
на на то, чтобы увеличить вес крол и ков  и сохра
нить при этом  вы сокую  плодовитость, вырастить 
без потерь м олодняк, добиться интенсивности 
его  роста в первые три месяца жизни.

Наша ф ерма из года в год  выполняет социали
стические обязательства. В 1976 г. вырастили 
24031 кролика , или по 24 крольчонка  от самки, в 
1977 и в 1978 гг. —  по 25. Племенной м олодняк  
пользуется спросом , продаем  его в своей респуб 
лике  и за ее пределам и. В 1976 г. продали  
6916 животны х, а в 1977 г. —  8781. Которы й год  
получаем  до 30 тыс. руб . прибыли.

Н еоднократно  ф ерм а была участником  ВДНХ 
СССР. М ногие  кр ол и ков од ы  награждены  ее м е
далями, прем ированы . По итогам социалистиче
ско го  соревнования мы  дваж ды  получали автома
шины «М осквич», награждались дипломами
м е х  СССР.

Слава передовикам и новаторам производства — знаменос
цам социалистического соревнования за досрочное выполне
ние плана десятой пятилетки, за повышение эффективности 
производства и качества работы!

Из Призывов ЦК КПСС
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Наша программа создания линий
Н. М. ФИРСОВА, заведующ ая  
ф ермой сорхоза «Дубки» 
Крымской области

И ндустриализация отрасли и рост крупны х кр о л и ко во д 
ческих ф ерм  с пром ы ш ленной технологией производства 
мяса требую т создания стандартного типа кроликов , хор о 
шо приспособленны х к  новы м  едины м  условиям  со д ерж а
ния и отличаю щ ихся вы сокой продуктивностью . В связи с 
этим возникла необходим ость вести отбор животны х по 
приспособляемости к условиям  пром ы ш ленного  производ 
ства, появилось понятие технологического  отбора (хор о 
шая опуш енность лап, ритмичность воспроизводства, хо
рош ее здоровье, увеличение продолж ительности исполь
зования и др.).

Известно, что при отборе по ко м пле ксу  признаков эф
ф ективность селекционного  процесса замедляется. П оэто
м у  мы ведем  селекцию  по одн ом у или двум  признакам , 
предварительно разработав селекци онно -генети ческую  
пр о гр а м м у  создания мясны х линий с тем, чтобы в даль
нейш их кроссах изучить их ком б инац ионн ую  способность 
и объединить в гибрид ном  потомстве желательные приз
наки.

Работа эта рассчитана на 3— 4 года и проводится на 
ф ерме о тко р м оч н о го  совхоза «Д убки»  К р ы м ско го  объ
единения мясной промы ш ленности. Ж ивотны е содержатся 
в 12 крольчатниках, клеточное оборудование  которы х ре 
конструировано  в соответствии с реком ендациям и ОКБ 
НИИПЗК.

Ф орм ирование  плем енного  стада началось в 1975 г., 
когда  с племенной ф ермы Кры м ской  областной государ
ственной сельскохбзяйственной опытной станции был заве
зен м олод няк пород  серый великан, советская шиншилла 
и серебристы й в количестве 800 гол. Ч ерез год  после 
проведения санитарных разры вов из этого ж е  хозяйства 
завезли ещ е 1200 ж ивотны х тех ж е  пород , из опы тного  
хозяйства НИ И П ЗК —  800 кр ол иков  советская шиншилла 
и калиф орнийских, а из колхоза  «Д нипро» Ч еркас
ской обл. —  750 сам ок советская шиншилла и серый вели
кан. В 1977 г. в хозяйство поступили 400 кр ол иков  белой 
новозеландской и отечественных пород.

Адаптация животны х проходила крайне неблагоприятно: 
к  ко н ц у  первого  окрола  пало до  40% кро л и ко в  и о коло  
20% бы ло вы браковано. П оэтом у ком плектование  стада 
проводилось преим ущ ественно за счет приплода собст
венного  воспроизводства.

При кр у гл ого д о в о м  содерж ании кроликов  в закры ты х 
помещ ениях с ре гул и руем ы м  м и крокл им атом  на ремонт 
и расш ирение стада отбирались здоровы е  особи кр е пко й  
конституции, правильного телосложения, с хорош ей опу- 
ш енностью  лап.

Известно, что у  ж ивотны х м ясо -ш кур ко в ы х  пород  в осен
не-зим ний период  затухают ф ункции воспроизводства. 
Д ля сохранения производственного  ритма потребовалось 
создание такого  типа кроликов , у которы х бы отсутствова
ла сезонность разм нож ени я. С этой целью  мы отбирали 
рем онтное  поголовье не только  от первы х двух окролов, а 
на протяжении всего года. Это дало возм ож н ость  полу
чать крольчат более равном ерно, независимо от сезона. 
Если раньш е на последние четы ре месяца приходилась 
пятая часть полученны х за год  крольчат, то в прош лом  го 
ду несколько  больш е (не 10 тыс., а 13,5 тыс. голов).

В связи с вы сокой вы браковкой  основного  стада из го 
да в год  выращ ивается больш ое количество рем онтного  
м олодняка. В прош лом  году, наприм ер, на 3200 основных 
самок бы ло оставлено 2303 ремонтны х, в этом  году  —  
3100 гол.

П леменное ядро мы сф орм ировали, учитывая требования 
селекционно-генетической програм м ы  по созданию  линий 
кроликов м ясного  направления.

В первый год закладки линий из племенного ядра вы
деляли лучш их по экстерьеру и проверенных по двум  о к 
ролам  м олоды х животны х и отсаживали их в or^peдeлeн- 
ные отделения в продезинф ицированны е огнем  газовой го
релки клетки . При ф ормировании родительских пар ис
пользовали преим ущ ественно гом огенны й подбор с поли
гамией 1:8 и 1:10. На испытание поставили возм ож но  боль
шее количество м олоды х животны х (150— 200 самочек). 
Кролики  проверялись по продуктивности от двух окролов. 
Учитывались прохолостевш ие самки, продолжительность 
беременности, плодовитость, наличие мертворожденны х и 
количество вы ращ енных крольчат к  отсадке. Для созда
ния линий оставляли наиболее ж изнеспособны х кроликов 
с кр е п ко й  конституцией, которы е по продуктивности пре
вышали требования I класса не менее чем на 15%.

Учет продуктивности и воспроизводительны х качеств ве
дется по всему стаду, на каж дой  клетке есть типовые тра
ф аретки, в которы е заносятся сведения о случках, о кр о 
лах и отсадке крольчат. В селекционной группе молодняк 
татуируется в возрасте от о д н ого  до полутора месяцев. На 
правое ухо ставится порядковы й номер, на левое —  но
м ер линии, м есяц и последняя цифра года рождения.

По итогам  испытания лучш ие самцы и самки оценивают
ся по качеству потомства. Крольчата с отклонениями в о к 
раске  м ехового  покрова при чистопородном  разведении 
не татуирую тся. Родители, дважды  давшие неоднородный 
по о краске  опуш ения приплод, переводятся в производст
венное стадо. Производственны й календарь составлен с 
учетом  получения пяти окролов в год (за исклю чением ли
нии №  5, где получаю т 6-—7 окролов) с длительностью 
подсосного  периода в 40— 45 дней. По достижении кроль
чатами ж ивой  массы 0,9— 1,0 к г  их отсаживают. Случают 
сам ок на 20— 30-й день после окрола.

В зимний период  крол икам  скармливаются сено бобовых 
и злаковы х культур  и полнорационные гранулы собст
венного  производства. Из витаминной подкорм ки  осенью  
они получаю т м орковь, зимой —  хвою.

А нализируя  данные бонитировки за последние два го 
да, м о ж н о  отметить, что наряду с ростом  численности по
головья увеличилось количество классных животных. Так, 
в 1975— 1976 гг. вы сококлассные крольчихи составляли 
36,6% от общ его  поголовья самок, в 1977 г . — 5t,0% . При 
этом улучш ились экстерьер и развитие мясных и откор 
м очны х качеств самцов породы  серый великан, лучше 
стала опуш енность лап у серебристы х кроликов, повыси
лись воспроизводительные качества у  новозеландских и 
калиф орнийских животны х.

Создание отцовских линий шло по нескольким  направле
ниям. В становлении линии по эф ф ективности использова
ния корм а  (№  1) участвовали самцы породы  серый вели
кан. В селекционнную  группу, состоящ ую  из 30 самцов и 
200 самок, входят только  чистопородны е животные клас
сов элита и первый с ж ивой массой 4,4— 5,3 кг. Самцы 
оцениваю тся по качеству потомства в течение всего года. 
При этом учитываются следую щ ие показатели: количест
во оплодотворо.:1ных сам ок и все потомство (за один тур 
и за период  п р о в е р ки ), индивидуальный вес и сохран
ность крольчат в 30, 45 и 90-дневном  возрасте. О пределя
ется общ ий и среднесуточны й привес молодняка, а также 
затраты корм а  за период  откорм а. На 1 к г  привеса кроль
чат до трехм есячного  возраста д олж но  затрачиваться в 
этой группе  3,5— 4,5 ко р м . ед.

Л инию  №  2 составляют кролики  с мясными формами 
телосложения (пород ы  белая новозеландская и калиф ор
нийская). В селекци онную  группу  отобраны типичные для
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м ясного направления животны е. Туловищ е у них о круглое , 
удлиненное, с хорош о развитыми ляж кам и, ш и рокой  по 
ясничной частью ( К — 18 см) и хорош о опуш енны ми ш и
роким и  лапами. Самцы и самки долж ны  быть с норм аль
но развитыми ф ункциям и воспроизводства. Плодовитость 
сам ок 7— 9 крольчат.

В этой группе  проводится ре ци про кн о е  скрещ ивание, 
то есть две породы  скрещ иваю тся м еж д у  собой, а селек
ция ведется по той и д ругой  породе.

В создании отцовской линии по скороспелости (№  3) 
участвовали кр о л и ки  советская шиншилла и серебристые. 
Все потомство оцениваем ы х производителей проверяется 
по абсолю тной и относительной скорости роста, общ ем у 
и среднесуточном у привесу м олодняка . Ремонтный .-лолод- 
няк в этой группе  отбирается по ж ивой массе ж ивотного , 
которая долж на быть у крольчонка  в возрасте о д н ого  м е
сяца 600— 700 г, в полуторам есячном  —  1000— 1200 г, в 
возрасте трех месяцев —  2500— 2700 г.

При подб оре  родительских пар такж е  используется ре 
ци пр о кно е  скрещ ивание по следую щ ей схеме; самка со 
ветской шинш иллы (С Ш ) X  самец С Ш ; самка СШ  X  самец 
серебристы й (С); самец СШ  X  самка С; самка С X  са
м ец С.

По результатам скрещ ивания внутри породы  вы бираю тся 
лучш ие животны е и их спаривание проводится м еж д у  
собой.

Самцов всех линий для последую щ ей оценки по качест
ву потомства отбираю т согласно продуктивности сестер 
и полусестер за первые два окрола, используя коэф ф и
циент изменчивости потомства по сел екционном у призна
ку. П редпочтение отдается производителям , им ею щ им  
более выравненное потомство при равноценности его  хо 
зяйственно-полезны х признаков.

При закладке линии проводится обы чно более ж есткая 
вы браковка, чем в период  ее консолидации. В дальнейш ем 
система предварительной и окончательной о ц ен о к ж ивот
ных проводится во всех поколениях при выведении и со 
вершенствовании линий. На основании этой оценки  отби
раются лучшие^ производители и планируется их спа;оива- 
ние в следую щ ем  окроле .

Внутрихозяйственный отбор проводится на основании 
индивидуальных показателей ка к  отдельных особей, так w 
семейств. Использование вы сокопрод уктивны х производ и 
телей в худш их семействах в о зм о ж н о  только  после провер
ки в анализируем ы х скрещ иваниях. Внутри лучш их се
мейств отбор ведется по индивидуальны м  показателям  
каж дой особи.

М атеринские линии селекционирую тся  по молочности, 
количеству вы ращ енных крольчат, интенсивности исполь
зования самок, естественной резистентности и Долголетию  
крольчих. Самки, используем ы е при создании линии, ха
рактеризую тся  хорош им  здоровьем , норм альны м и вос

производительны м и качествами, ж ивой массой в пределах 
4,4— 5— 2 кг, типичны ми породны м и признакам и. П лодо
витость сам ок долж на быть 8— 12 крольчат за один окрол , 
35— 40 за год. Крольчихи, отличаю щ иеся наилучш ими по
казателями по м атеринским  качествам, вы ходу крольчат, 
устойчивости к  заболеваниям  и способностью  к  интенсив
ным окролам  (7— 8 за год, 15— 17 —  за период  использо
вания), становятся родоначальниками семейств и оцени
ваются по м атеринским  качествам и коэф ф ициенту вы ж и
ваемости крольчат (КВ). Самки, дважды  не сохранивш ие 
приплод, удаляются. Численность линии —  200 сам ок и 
25 самцов, интервал м еж д у  генерациям и 8 месяцев.

М атеринскую  линию  мясных кр ол иков  (№  4) составля
ют самки советской шиншиллы, классов элита и первый, с 
хорош им  состоянием  здоровья. Крольчихи оцениваю тся по 
плодовитости, м атеринским  качествам, м олочности и д о л ж 
ны отвечать следую щ им  требованиям ; вес гнезда в 30- 
дневном  возрасте 3,8— 4,5 кг, количество крольчат при от
садке —  не менее 7 голов. М олочность крольчих проверя
ется взвеш иванием м олодняка  в 30, 45 и 90 дней. Для ре 
монта селекционной группы  отбираю тся самки и самцы, 
матери которы х вырастили к  отсадке 8— 10 крольчат ж и 
вой массой 0,9— 1,1 к г  каж ды й. Ремонтный м олод няк взве
шивается перед  первой случкой в возрасте 5— 6 месяцев.

Ж ивая масса при первой случке долж на быть 3,7— 4,0 кг, 
КВ равен 90% и более.

М атеринская линия №  5 создается о тб о р о м  сам ок и 
самцов с повы ш енны ми ф ункциями воспроизводства, а 
такж е  ускоренны м  рит,\лом размножения.

В этих целях в селекционную  группу отбираю тся самки 
породы  серый великан ж ивой массой 4,2— 5,0 к г  и плодо
витостью  7— 9 крольчат. Основные требования линии сво
дятся к  следую щ ем у; самки должны  давать по 6— 7 о кр о 
лов в год, или 10— 12 за период использования, количест
во крольчат при отсадке не менее 6 голов, КВ —  85% и 
более. Крольчих случаю т на 10— 15-й день после окрола, 
м ол од няк отсаживаю т в 35— 40 дней. Живая масса кроль
чонка при этом не менее 0,7— 0,8 кг. Ремонтный м олодняк 
оставляем от матерей, способны х к уплотненны м и полу- 
уплотненны м  окролам  и с отсутствием сезонности раз
множения.

Линия №  6 состоит из кроликов  породы  серый великан 
и селекционируется по естественной резистентности и д ол 
голетию  крольчих.

П родолж ительность ж изни  животны х в этой группе  2 
3 года с норм альны м  ритм ом  воспроизводства (4— 6 о кр о 
лов в год). Крольчих случают на 20— 35-й день после о к 
рола. Плодовитость сам ок —  6— 9 крольчат, при отсадке 
не менее 6, КВ —  90% .

М ол о д няк татуируется и взвешивается в возрасте 3 0 , 4 0  

и 90 дней. Ремонтный м ол од няк для пополнения селекци
онной группы  оставляется от матерей в возрасте 1,5
2 лет с норм альны м  здоровьем .

При создании м атеринской линии по естественной резис
тентности и долголетию  крол ьчих  ж ивотны е не подверга
ются вакцинации.

П ройдена половина пути по осущ ествлению  селекцион- 
но -генетической програм м ы , но мы уверены  в ее полож и
тельном  реш ении. В дальнейш ем предполагаем выявить 
сочетаемость линий.

Создаем линии
и семейства 3 . л. АВАКЯН

В хозяйствах А р м ян ско й  ССР выращ ивают кр о 
ликов п о р о д  советский м ардер  и советская шин
шилла и заводской  группы  короткош ерстны х. 
Есть такж е  небольш ое количество калиф орний
ских и новозеландских белых. П ороды  строго  рай
онированы.

Из обш,его числа ж ивотны х прим ерно  70% со
ставляет советский м ардер. О кол о  4 тыс. самок  
основного  стада и 360 самцов этих животны х раз- 
меш^ены в племенных крольчатниках. Все хозяй
ства работаю т без убы тков.

В Ш ам ш ард инском  районе выстроен закрытый  
крольчатник на 2,4 тыс. сам ок. В нем освоена тех
нология кр у гл о го д о в о го  воспроизводства. С тро
ятся ещ е два таких помещ ения.

На двух ф ермах, где по 600 самок, кроликов  
содерж ат в шедах.

С оветскую  шиншиллу завозили в республику  
триж д ы  (в 1963 г., 1967 г. и 1977 г.) из совхоза  
«Анисовский» Саратовской обл. Ее разместили з 
предгорны х районах, где сравнительно ум е ре н 
ный климат. Там крол ики  прекрасно себя чувст
вую т и разводятся в чистоте и для м е ж п ор од ны х  
скрещ иваний в сочетании самка шиншилла Х с а -
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м ец м ардер. Ж ивая масса помесны х крольчат  
увеличилась в последние годы  на 23,5% .

К ороткош ерстны е  тем но-коричневы е , ко ри чне 
вые и белые кр ол и ки  выведены путем  скрещ ива
ния м ардера  с р ексо м . В настоящ ее врем я р е п р о 
д у кто р о м  плем енного  м олод няка  этих животны х  
является Ереванская экспериментальная база 
А рм Н И И  ж ивотноводства  и ветеринарии. На ф ер
ме базы средняя живая масса ко ро тко ш ер ст
ных крол иков  равна 4,9 кг, плодовитость —  8. 
Этих ж ивотны х вы ращ иваю т «в чистоте» с целью  
значительного увеличения поголовья и расш ире
ния их ареала в колхозах и совхозах республики.

Более 20 лет проводится серьезная * плем ен
ная работа с кр ол и кам и  пород ы  советский м ар
дер, и такж е  преим ущ ественно на эксперим ен
тальной базе Арм Н И И Ж иВ.

Направление селекции —  увеличение с ко р о 
спелости, мясности, воспроизводительны х способ
ностей, улучш ение качества волосяного  покрова ; 
м етоды  селекции — строгая вы браковка  особей, 
не соответствую щ их заданному, под бо р  пар по  
принципу «лучш ее с лучш им», о тб ор  выдающ ихся  
животны х, хо ро ш о  передаю щ их ценные признаки  
потомству, и наконец, закладка линий и семейств, 
направленное выращ ивание м олодняка  для р е 
м онта стада и продаж и  на племя.

В период  всех лет направленной работы  с м ар- 
д е ро м  содерж али  ж ивотны х преим ущ ественно  в 
наруж ны х клетках, полноценно  корм или  по н о р 
мам, превы ш аю щ им  норм ы  Н И ИП ЗК на 15% . 
В результате живая масса кр о л и ко в  в среднем  
увеличилась на 560 г, а на ф ерм е базы —  на 
1730 г. С редний вес м ардера  варьирует в респуб 
лике  в пределах от 3554 до  6480 г. Ж ивая масса 
м ояод няка  в возрасте 60 дней 1840 г, 90 дней —  
2450— 2500 г.

Сохранив ценные качества м ардера  и улучш ив  
их, удалось создать внутри пород ы  4 неродствен
ные м е ж д у  собой заводские линии и два сем ей
ства. О сновой их закладки  было использование  
проверенны х по потом ству, выдающ ихся элитных 
производителей на элитных ж е  самках.

Чтобы закрепить полож ительны е признаки  ли
ний, на первых порах применялся однородны й  
подбор, а затем, при необходим ости , его  край 
няя ф орм а —  родственное  спаривание по типу по 
лу брат-полусестра.

О кол о  100 линейных ж ивотны х стали плем ен
ным яд р ом  ф ерм ы  эксперим ентальной базы. М о 
лодняк плем енного  ядра в возрасте 60 дней ве
сит 1865 г, 90 дней —  2575 г.

С 1974 г. работа с советским  м а рд е ро м  в рес
публике проводится по се л екц и о нн о м у плану.

При пром ы ш ленном  скрещ ивании кр о л и ко в  в 
республике  пользую тся следую щ ей схем ой: сам
ка советский м ард ер  х самец новозеландский бе
лый или калиф орнийский; сам ец советский м ар 
дер X самка советская шиншилла.

Амилосубтилин ГЗх 
и протосубтилин Г З х -
эффектиБНое средство 

при выращивании

и откорме поросят

^  Ф  Ф

П рименение амилосубтилина ГЗх (0,05% от 
веса ко м б и ко р м а ) или протосубтилина ГЗх 
(0 ,03% ) позволяет увеличить среднесуточные  
привесы на 8— 15% и одноврем енно  снизить 
расход ко рм ов  на 5— 9% .

Э коном ический  эф ф ект от использования 
1 уел. т. ф ерментны х препаратов в сельском  
хозяйстве составляет 50,6 тыс. руб.

1 кг  ф ерментны х препаратов —  это допол
нительно 6— 8 кг  свинины.

Наиболее соверш енны м способом  примене
ния ф ерментны х препаратов является введе
ние их в состав ком би кор м о в .

Цена 1 кг  амилосубтилина ГЗх с амилолити- 
ческой активностью  не менее 600 ед /г —  
8 руб. 50 коп. протосубтилина ГЗх с протео- 
литической активностью  не менее 1,5 ед /г —  
4 руб. 50 коп., а с 1 января 1979 г.—
3 руб. 80 коп. и 76 коп. соответственно.

Ф ерм ентны е препараты по запросам колхо
зов, совхозов и других государственных орга
низаций поставляются местнь!ми отделениями  
«Зооветснаба». В розничную  продаж у эти пре
параты не поступают.

Консультацию  о способах применения ф ер
ментных препаратов и д р уги м  вопросам, свя
занным с их использованием, м о ж н о  получить 
во ВНИИ прикладной энзимологии (232028, 
г. Вильнюс, ул. Ф ерм енту , 8).

О тзывы о  применении ф ерментных препа
ратов, а такж е  предлож ения по улучшению по
рядка  снабжения ими колхозов, совхозов и 
других государственны х организаций направ
лять в Управление материально-технического  
снабжения Главм икробиопром а по адресу: 
113809, г. М осква, М -162, ул. Лестева, 18. 

ф  ^
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Выращивание 
многоплодных пометов
А. X. ЯППАРОВ,
глааный зоотехник с о в ю з я
•К ощ ако 0ский» Татарской АССР

Как известно, средняя плодовитость крольчих различ
ных по р од  довольно вы сокая. Но во м ногих хозяйствах 
в среднем  от ка ж д о й  самки производственного  стада 
за один о кр о л  вы ращ иваю т не более 4— 5 крольчат, то 
есть почти вдвое меньш е естественных биологических 
возм ож ностей  крол иков . А  нельзя ли получить больш ее 
количество молодняка?

Для исследований в 1976 г. в совхозе «Кощ аковский» 
были использованы  взрослы е самки породы  советская 
шиншилла одинаковой  ж ивой  массы (4,8 кг) и возраста, 
лептосом ного  типа конституции. Наблю дения вели после 
второго  окрола.

Корм или животны х гранулированны м и ко р м ам и  по но р 
м ам  и рационам, разработанны м  НИИ пуш ного  зверовод 
ства и кролиководства . В состав рациона для сукрольны х 
сам ок были вклю чены  следую щ ие ком поненты  (% ): яч
м ень молоты й —  30, пшеница молотая —  18, просо  —  15, 
травяная м ука  —  20, м ясо-костная м ука  —  4, ш рот подсол
нечный —  10, д р о ж ж и  —  1, мел —  1, соль —  0,9, польфа- 
м и кс  —  0,1. Кром е  гранул, им  еж ед невн о  вы делялось по 
50 г сена хорош его  качества. Всего в сутки  скармливали 
225 ко р м , ед., в 100 г которы х содерж алось : Са —  1,22 г, 
Р —  0,62 г, каротина —  2,05 м г, обм енной  энергии —  
232 ккал, продуктивной  — 150 ккал. В рационе бы ло (% ): 
сы рого  протеина —  17, ж ира  —  3,5, клетчатки —  12, БЭВ —  
52,4.

В период  лактации ко р м осм е сь  содерж ала 476 ко р м . ед. 
и состояла из следую щ их ком пон ентов  (% ): ячмень и овес 
молоты е соответственно 24,3 и 22,0, отруби пш еничны е —  
14, ш рот подсолнечны й —  13, травяная м ука  —  20, рыбная 
м ука  —  4,7, мел —  1,0, соль —  0,7, пр е м и кс  —  0,3. Л акти- 
р ую щ и м  самкам, кр о м е  50 г сена, давали ещ е по 50 г

Количество крольчат в; помете

Показатели Ед.
изм. 7 8 9 10

Количество самок 
Количество отсаженных 

крольчат в 45*дневном воз
расте <в среднем на самку) 

Средняя живая масса кроль
чонка пр41 рождении 

Ж ивая масса кролика в 
45-дневиом возрасте 

Средний абсолютный привес 
1 крольчонка от рождения 
до 45-дневиого возраста

Соотношение живой массы 
самок до случки к их весу 
при отсадке крольчат 

Молочность самок 
Общая живая масса крольчат

Г ол.

Гол.

13

6 , 4  

61 , 4 

840

14

7 ,6

5 3 ,2

816

17

7 ,9

5 4 ,2

837

14

8,1

5 3 ,0

797

г
%

%
г
г

7 7 8 ,6  7 6 2 ,8  7 8 2 ,8  744
1 2 8 ,8  1 4 3 ,4  1 4 4 ,4  139 ,6

9 0 ,2  100 9 6 ,8  9 3 ,9
3385 4952 4589 4467

49®5,1 5 8 0 3 ,8  6 1 8 2 ,1  6004 ,1

ко р м ов о й  свеклы. В 100 г ко р м . ед. содерж алось: Са —  
1,6 г, Р —  0,8 г, каротина —  2,8 мг, обм енной и пр о д ук
тивной энергии соответственно 289 и 180 ккал. Всего в 
рационе бы ло (% ): сы рого  протеина —  16,9, жира —  4,4, 
клетчатки —  12,1, БЭВ —  49,5.

Применялась обычная технология содерж ания животны х 
в двухъярусны х шедах. Поили и корм или  кр ол иков  вруч
ную . Площ адь клетки  для окрола  и содерж ания м олодня
ка до  отсадки —  0,90 м^, длина ко р м уш ки  —  36 см, поил
ки —  24 см. На 20-й день после окрола  в клетку  ставили 
дополнительную  ко р м у ш ку  из расчета по  6 см ко р м ов о го  
ф ронта на ка ж д у ю  голову. Поили ж ивотны х утром  (до 
раздачи корм а) и вечером  перед  ко н ц о м  рабочего  дня.

Результаты опыта представлены в таблице, из которой  
видно, что количество отсаженны х крольчат было более 
вы соким  у  м ногоплодны х сам ок (8, 9 и 10 голов). Ж ивая 
масса м олод няка  при ро ж д е н и и  была выше у животных, 
полученны х от сам ок с пом етом  в 7 голов. Это вполне 
согласуется с данны ми Б. Г. М еньш ова, В. И. О рловского  
об отрицательной зависимости ж ивой массы крольчат 
при ро ж д е н и и  от величины помета.

О тносительны й прирост показывает, что развитие под
соса у сам ок, им ею щ их 8, 9, 10 крольчат, идет быстрее, 
чем  у крольчих с численностью  помета менее семи. Это 
объясняется по наш ему м нению , своеобразны м  «раздо
ем» вы сокопродуктивны х са м о к (чем  больш е крольчат 
в помете, тем  интенсивнее они сосут самку, стимулируя 
развитие ф ункций м олочной ж елезы ). Таким образом, 
разница в ж ивой массе крольчат при рож дении  посте
пенно сгладилась и в возрасте 45 дней они во всех 'п о 
метах весили п рим ерн о  одинаково. Наблюдается, правда, 
небольш ое отставание в росте м олодняка , вы ращ енного 
под самками с 10 крольчатами в помете. О днако  эта раз
ница не так у ж  велика и связана, очевидно, с необходи
м остью  увеличения норм  корм ления  вы сокопометны х 
самок. Выращ ивание м ногоплодны х пометов при условии 
правильного корм ления  крольчих не привело к  их исто
щ ению  и не сказалось отрицательно на организме.

Наши наблю дения ещ е раз подтвердили, что почти все 
сам ки способны  выращ ивать 8, 9 и даж е 10 крольчат 
при соблю дении следую щ их условий: организации полно
ценного  корм ления, выравнивании подсосны х крольчат в 
помете по м ере  их развития, отборе вы сокомолочны х 
сам ок, планировании окролов  без совмещ ения лактации 
с берем енностью .

В настоящ ее время мы поставили задачу создать линии 
и семейства из вы сокопродуктивны х самок. С этой целью 
м ногоплодны х крольчих, способны х выращивать большие 
пометы , вы саживаем  в отдельную  секцию . Селекционируя 
эту груп п у  животны х, мы надеемся постепенно увеличить 
удельны й вес вы сокопродуктивны х сам ок в основном  
стаде.
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Определение возраста кроликов
с .  д .  ТАРАСОВ, 
Ленмнградсимй ветеринарный  
мнстнтут

Самый распространенны й м етод определения возраста 
ж ивотны х —  по степени стирания зубов —  у кро л и ко в  не 
используется, так ка к зубы  у них растут постоянно. Д р у 
гие ж е  возрастны е изм енения, ка к  м и кр о стр уктур а  костей 
черепа и зубов, изм енения хрусталика глаза и так далее, 
требую т сл о ж н о го  оборудования.

П редлагаемы й рентгенологический  м етод определения 
возраста кр о л и ко в  по степени д иф ф еренцировки  скелета 
прост и вполне доступен. П роводя рентгеноанатомические 
исследования растущ его  скелета животны х, мы  установили 
определенны е законом ерности  е го  развития, которы е м о 
гут быть использованы, как критерий возраста.

Всего бы ло исследовано 80 кро л и ко в  обоего  пола, от 
рож д ения  до  пяти лет. Р ентгенограм м ы  делали с по
м ощ ью  переносной установки РУ-760, в двух взаимно 
перпендикулярны х проекциях: прям ой (дорзовентральной ) 
и б о ко во й  (латеромедиальной) с прим енением  м ягких 
кассет.

В основу исследования полож ены  ср о ки  появления 
сто.пичных очагов окостенения; эпиф изов (очаги окостене
ния, ф орм ирую щ ие  суставные концы  костей) и апоф и

зов (очаги окостенения, служащ ие местом  прикрепления 
мы ш ц) и их синостозов (срастание с диафизами).

Рентгеноанатомические исследования растущ его скелета 
животны х показали, что почти все вторичные очаги око 
стенения закладываются в первые месяцы ж изни , особен
но в области суставов. Срастание вторичных очагов с 
диаф изами (синостозы ) начинается у полугодовалых кро
ликов. Естественно, что в этот период рационы крольчих 
и м олодняка  долж ны  содержать полный набор минераль
ных солей и витаминов, необходимы х для нормального 
ф орм ирования скелета. При погреш ностях в кормлении 
ср оки  появления вторичных очагов окостенения и сино
стозов будут задерживаться.

К годовалом у возрасту завершается окостенение всего 
скелета туловищ а и конечностей и этот возраст у кроли
ков надо считать наиболее благоприятным для дальней
ш его  воспроизводства. Скелет сам ок окостеневает в 
среднем  на одн у-дне  недели быстрее, чем у самцов.

Что касается породны х особенностей, то известно, что 
скелет чистопородны х животны х диф ф еренцируется не
с ко л ько  бы стрее. Так, у шиншиллы и венских голубых 
кр ол иков  при одинаковы х условиях кормления и содержа
ния окостенение в первые месяцы  идет быстрее в сред
нем на четыре дня по сравнению  с беспородны ми живот
ными (В. Т. А м алицкий).

Полезное содружество
П. Т. ЛЕБЕДЕВ, А. В. КОШЕЛЕВА 
Рязанский сельскохозяйственный 
институт им. проф ессора  
П. А. Костычева

в совхозе «Павловский» Рязанской обл. ряд  лет эксплу
атируется крупная кролиководческая  ферма. Здесь разво
дят животны х трех пород : серы й великан, советская ш ин
шилла и калиф орнийскея. В 1974 г. и в начале 1975 г. в 
хозяйстве наблюдался массовый отход  м олодняка , выяв
лением  причин ко то р о го  и занялись сотрудники  наш его 
института.

При лабораторны х анализах патологического  материа
ла возбудителей инф екционны х, инвазионны х и паразити
ческих заболеваний вы делено не было. Исследуя м и кр о 
климат в помещ ениях, мы установили, что в крольчатни
ках несоверш енны м и были приспособления для удаления 
экскрем ентов и наруш ен воздухообм ен из-за неритм ич
ной работы приточно-вы тяж ной вентиляционной системы. 
Устранение вь;явленных недостатков позволило улучш ить 
м икроклим ат в помещ ениях. И зм ерение его  параметров 
в 1^76— 1977 гг. показало, что отклонений от норм ы  по 
тем пературе и скорости  движ ения воздуха не бы ло уста
новлено. Количество аммиака бы ло миним альны м  и не
ско л ько  повы ш енной (на 2— 3% ) —  относительная влаж
ность воздуха. З оогигиенические  и ветеринарно-санитарны е 
требования предусм атриваю т в крольчатниках следую щ ие 
показатели м икроклим ата : тем пература воздуха 14— 16

В 1 кг корма содержится

Корм переваримого
корм, ед,, г протеина, г

Сено луговое 
Сено злаковое 
Сено (люцерна, клевер) 
Травяная мука 
Мясо-костная мука 
Силос кукурузный 
Сенаж (люцерна—клевер) 
Гранулированные концкорма 
Зернофураж: 

овес
пшеница 
ячмень 

Дрожжи гидролизные

0 , 41  
0 , 4 0  
О» 42 
1 , 26  
1,11 
0,14 
0 , 15  
0 , 7 9

0 , 8 5
1,15
1 , 01
1 , 07

49 , 8
2 2 , 0

5 9 , 96
9 8 . 7  

2 58 , 88
1 1 , 5  
28,  36 
7 в , 0

65, 91
8 0 . 7  
5 8 , 3

3 4 0 , в

(допускаю тся  колебания до  12° зим ой и до 22° летом); 
относительная влажность воздуха 60— 75% ; продолжитель
ность светового дня 16— 18 час; предельное содержание 
аммиака 0,01 мг/л.

Нами были проанализированы  такж е  рационы для 
крольчих и м олодняка  до трехм есячного  возраста. Для 
сукрольны х сам ок они состояли из 170 г гранулированно
го  корм а, в состав ко то р о го  входили (% ): травяная м у
к а —  30, молотое зерно  пш еницы  и овса — 19, ячменя и 
ку кур узы  —  15, пш еничные отруби —  13, подсолнечный и 
хлопковый ш рот —  2, рыбная и мясная мука —  1, гидролиз
ные д р о ж ж и  —  0,5, поваренная соль и костная м ука — 
0,8 г, сено луговое —  80 г, свежая капуста —  260 г. М олод
няк получал в сутки по 210 г гранулированного корма.

Химический анализ ко р м ов  показал, что они были не
достаточны ми по со держ анию  кальция, фосфора, калия, 
цинка. С 1975 г. рационы  для животны х составляются с 
учетом  наших реком ендаций  (табл.).

Летом вместо сена ж ивотны м  стали скармливать смесь 
бобовы х и злаковы х трав: взрослы м  кроликам  —  по 400 г 
в сутки, м ол од няку  —  200— 350 г.

Улучш ение м икроклим ата , более рациональное ко р м 
ление кроликов, а такж е  повыш ение качества отбора и 
подбора особей для дальнейш его воспроизводства поз
волили увеличить эф ф ективность кролиководства в сов
хозе.

Если в 1972— 1974 гг. от самки получали в среднем 
около  10 крольчат, то с 1975 г. этот показатель растет: 
14,5 (1975 г.), 20 (1976 г.), 22 (1977 г.). В 1977 г. совхоз 
реализовал 23500 кр о л и ко в  общ ей ж ивой массой 508 ц. 
Неплохих результатов добились кролиководы  совхоза и 
в этом году. За девять месяцев от 1200 самок получено 
19070 крольчат (план —  24000 гол.). На 1 ц привеса затра
чено 11,9 ц ко р м . ед. О тход животны х хотя и снизился 
(с 60 до  30% ), но остается ещ е достато>4но вы соким  из-за 
отдельных наруш ений гигиены  корм ления и содержания.
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в порядке откликов

Тема диф ф еренциации пород , затронутая Г. А. Палки- 
ным в статье «К вопросу о конституции и экстерьере кр о 
ликов» (№  2, 1978), безусловно актуальна.

С ложивш иеся в кроликовод стве  условия действительно 
способствовали тому, что в племенных хозяйствах нашей 
страны кр о л и ки  разных пород  стали отличаться д р у г  от 
друга  лишь по о кр а ске  волосяного  покрова,

Но предлагаем ую  автором  типизацию  животны х, с выде
лением  всего двух групп, лептосом ной и эйрисомной, по 
наш ему м нению , м о ж н о  принять лишь как составную  часть 
многоплановой работы по соверш енствованию  сущ ествую 
щих пород  и созданию  новых.

Известно, что при значительном  развитии общ ественного  
кролиководства  все ж е  о ко л о  90% производим ой п р о д у к
ции отрасли поступает из личных подсобны х хозяйств на
селения. Поэтому племенная работа с кроликам и, по 
крайней м ере  в ближайш ие годы, долж на  проводиться в 
двух направлениях; удовлетворять потребности лю бителей 
и  промы ш ленны х ф ерм.

В настоящ ее время часть кр о л иковод ов  разводит кр о 
ликов, чтобы получить м ясо  и ш курки , д ругие  —  из чисто 
лю бительских побуж дений. П ервы м необходим  неприхот
ливый, крупны й (6— 8 кг), м ногоплодны й (10— 12 крол ь
чат) кролик, с хорош им  качеством  ш кур ки , вторы м  —  не
больш ой, но оригинальны х ф орм  и окраса.

Д ля целей пром ы ш ленного  кролиководства  следует со з
дать животны х, отвечаю щ их м ногоплановом у целевом у 
стандарту; живая масса взрослого  ж ивотного  —  до  5 кг, 
плодовитость —  9— 10 крольчат в окроле , полная сохран
ность м олодняка , вы сокая его интенсивность роста (4800 г 
условной м олочности по В. В. М еркуш ину), вы сокая интен
сивность роста крольчат на о тко р м е  (3 кг  в трехм есячном  
возрасте) при низкой оплате прироста ж ивой  массы (до
3 корм . ед.). М аксим альное использование основного  ста
да в этих условиях —  такж е  необходим ы й критерий .

В настоящее время ни одна из пород , в том  числе им 
портных, не отвечает таким  требованиям . Как справедли
во отмечает Г. А. Палкин и как акцентировалось нами ра
нее, это связано с генетической близостью  пород , создан
ных в последние полвека в сходны х условиях выращ ива
ния. В связи с этим использование пром ы ш ленного  с кр е 
щивания на товарны х ф ермах пока  нецелесообразно, так 
как затраты на его организацию  себя не оправды ваю т.

Соверш енствование сущ ествую щ их и выведение новых 
пород  в соответствии с указанны м  выше стандартом  пред
ставляет собой труд ную  селекци онную  задачу. Ведущ ие 
учены е-зоотехники  доказали, что одноврем енная селекция 
по трем  и более признакам  одн оврем енн о  м алоэф ф ектив
на. Выполнить такую  задачу м о ж н о  лишь путем ф о р м и р о 
вания селекционируем ы х групп  ж ивотны х в зависимости 
от вы раженности того  или иного  признака, последователь
ным использованием  подобранны х на сочетаемость пар из 
этих групп. То есть необходим о создавать специализиро
ванные линии (группы , пород ы ) кроликов , отличаю щ иеся 
больш ой вы раж енностью  сел екционируем ы х признаков, 
которы е интересны для пром ы ш ленного  кролиководства . 
Как показали проведенны е нами в этом плане предвари
тельные исследования, вследствие больш ой консерватив
ности наследственности изучаемы х пород  кр о л и ко в  д о 
биться даж е небольш ого успеха в создании специализиро
ванных линий весьма трудно. Успех селекции заклю чает
ся в вы боре препотентны х улучш ателей се л е кци онируем о
го признака как с м атеринской, так и с отцовской  сторо 
ны. О д нако  м етодики  их отбора и подб ора  пока ещ е не
соверш енны . О трицательное влияние на селекционны й 
процесс оказы вает и большая смена основного  поголовья, 
которая не позволяет ш и ро ко  использовать выявленных 
препотентных улучш ателей. Н еобходим ы  больш ие усилия 
со  стороны  ученых и практиков по преодолению  данного

барьера на пути дальнейш его соверш енствования пород 
кроликов , используем ы х в промы ш ленны х условиях.

Пути развития племенного  кролиководства  во м ногом  
зависят и от характера организации племенных хозяйств. 
Д оказано , что условия выращ ивания м олодняка на фермах 
долж ны  соответствовать условиям  их выращивания после 
реализации. Если любители преим ущ ественно выращивают 
кр о л и ко в  в наруж ны х клетках или шедах, то на фермах 
пром ы ш ленного  типа такой м етод не подходит. Поэтому, 
по -видим ом у, необходим о создавать племенные ф ермы- 
ре п ро д укто р ы  для населения и для общ ественного секто
ра. Это объясняется ещ е и тем, что для производства м о
лодняка  лю бителям  на племенной ф ерме м ож но  содер
ж ать несколько  пород  кроликов , а для промы ш ленного 
производства —  только  одну. Последнее обеспечит целе
вую  направленность селекционной работы.

Все эти вопросы  заслуживаю т обсуж дения на специаль
ном  совещ ании научных работников и специалистов.

в . в. МИРОСЬ
Научно-исспедовательский  

институт животноводства 1?есостепи 
и Полесья УССР

П убликация Г. А. Палкина имеет прямое отнош ение к 
вы бору направления селекции кроликов , к  их бонитировке, 
составлению  планов подбора пар, оценке  животны х на вы
ставках и, наконец, к распространению  племенного пого
ловья.

К прим еру, в Белорусской ССР выставки кроликов про
водятся еж его дн о  в ка ж д о м  районе, и значение их неос
порим о. Но организаторы  см отров сталкиваются с трудно
стями оттого, что часто крол иковод ы  предлагаю т к  пока
зу  животны х, не удовлетворяю щ их требованиям, предъ
являемы м к их экстерьеру и конституции. В известной ме
ре это вызывается отсутствием соответствую щ их реком ен
даций в действую щ ей И нструкции по бонитировке кроли
ков. В И нструкции, такж е  как и в Рекомендациях по оцен
ке кроликов  (1977 г.) на выставках, достаточно полно при
водятся требования к их ж ивой массе, густоте, уравненно- 
сти и окраске  волосяного  покрова, акцентируется внима
ние на необходим ости оценки  вы раженности типа породы, 
которая, разумеется, вклю чает в себя и особенности 
экстерьера, конституции животны х. Но как определить эти 
признаки?

В д ругих  отраслях животноводства для ознакомления 
с типичны ми признакам и экстерьера и конституции м ож 
но обратиться к госплем книгам  или специальным моно
граф иям, где приводятся перспективны е планы соверш ен
ствования скота той или иной породы . В кролиководстве 
таких источников нет. Более того, если обратиться к  спе
циальной литературе, то в ней показатели экстерьера и 
конституции описаны слабо и противоречиво.

Р еком ендуем ы й Г. А. П алкиным проект требований к 
экстерьеру и конституции кр ол иков  основных пород, раз
водим ы х в стране, целесообразно использовать при бо- 
нитировке  и отборе животны х на племя и в последую щ ем 
вклю чить их в И нструкцию  по бонитировке  и в Рекомен
дации по оцен ке  животны х на выставках.

П редлагаемы е Г. А. Палкины м типы конституции, лепто- 
сомны й и эйрисомны й, которы е подробно  описаны им ж е  
в ряде трудов, у ж е  получили ш и рокое  признание, и, на 
наш взгляд, нет необходим ости выделять дополнительно 
средний (мезосомнв*й) тип. Введение м езосом ного  типа 
м ож е т привести к  сглаживанию  породны х различий кр о 
ликов, что в свою  очередь замедлит темпы повыш ения 
продуктивности животны х, выведение кроликов новых 
пород .
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в заклю чение хочется заметить, что работники потреби
тельской кооперации и общ еств кроликовод ов при прове
дении см отров кроликов и обследовании хозяйств лю би
телей испытывают острый недостаток в экспертах. Такие 
специалисты всесою зной и республиканской категорий 
им ею тся в служ ебном , охотничьем  собаководстве, в раз
личных отраслях ж ивотноводства, но их нет в кр о л иковод 
стве. Следует организовать подготовку экспертов по к р о 
лиководству в НИИПЗК и д ругих  научно-исследователь
ских институтах, разработать о них полож ение.

г .  с. ЦИОНСКИЙ 
Главное управление звероводства, 
заготовок и сбыта пуш н с-м ехово го  
сырья Б елорусско го  потребсою за  

(«Б елкоопгуш кина» !

ПАМ ЯТИ к. А. ВАХРАМ ЕЕВА

На 74-ОМ году внезапно оборвалась ж изнь кр упного  со 
ветского зверовода, о дного  из зачинателей развития пуш 
ного  звероводства в С оветском  С ою зе, заслуж енного  зо о 
техника РСФСР, бы вш его д иректора  звероводческого  сов
хоза «Салтыковский» (АЛосксвской обл.), персонального 
пенсионера Республики —  Кирилла Альвиановича Вахра
меева.

Начав работать в отрасли с момента ее становления, 
К. А. Вахрамеев постоянно находился в первых рядах ис
следователей м ногих слож ны х проблем  зоотехнической 
практики, отдавая все силы л ю б им ом у делу.

Связав тр уд ов ую  деятельность с клеточны м  пуш ны м  
звероводством  с 1928 г., Кирилл Альвианович прош ел 
больш ой трудны й путь от юнната М оско вско го  зоопарка 
д о  директора кр упного  плем енного  совхоза «Салтыков
ский» и был его  бессм енным  руководителем  в течение 
34-х лет.

Работая на производстве, К. А . Вахрамеев активно участ
вовал в разработке технологии содерж ания, корм ления, 
ф изиологии разм нож ения, разведения, селекции пушных 
зверей и эконом ики звероводства. Им была разработана 
универсальная лисо-песцовая клетка, сконструирована со 
болиная клетка с сетчатым полом  и с е го  участием разра
ботана конструкция гвтопоения норок.

Внедрение в практику звероводства этих усоверш енство
ваний позволило ликвидировать ряд инвазионных заболе
ваний пуш ных зверей, повысить производительность труда 
и создало условия для механизации трудоем ки х про це с
сов, укрупнения звероводческих ф ерм.

Свой больш ой опыт К. А. Вахрамеев щ е д р о  передавал 
м олодом у поколению , являясь постоянны м  наставником 
новой плеяды звероводов страны. М ногие  из них стали 
главными специалистами и руководителям и крупны.^: хо 
зяйств.

За достигнуты е успехи в работе он м н о го  раз был участ
ником  ВСХВ и ВДНХ СССР и награждался медалями вы 
ставки.

П роизводственную  деятельность ком м унист К. А. Вахра
меев сочетал с активным участием в общ ественной ж изни 
совхоза и района, неоднократно избирался депутатом в 
местные Советы {сельский и город ской). За больш ой вклад 
в развитие г. Балашихи (М осковской обл.) ем у бы ло п р и 
своено звание «П очетного граж данина города Балашихи». 
В течение м ногих лет он был членом  ученого  совета 
НИИПЗК и Совета по плем енной работе с породам и пуш 
ных зверей.

О рден О ктябрьской револю ции. Трудового  Красного Зна
мени и медали, которы м и К. А . Вахрамеев награж ден, 
ещ е и ещ е раз свидетельствую т о е го  заслугах.

От нас ушел человек, которы й отличался больш им  умо.м, 
трудолю бием , гум анизм ом , скром ностью  и партийной 
принципиальностью , вся ж изнь кото р о го  была подчинена 
трудовой и общ ественной деятельности.

Светлая память о Кирилле Альвиановиче надолго сохра
нится в сердцах е го  товарищ ей и близких!

Группа товарищ ей

у Kpoflumoflos
U ЗСЕРОвОйОВ- flH)SUISfgi)E6

Кролнкн в садоводческих 
товариществах

О сновны м  источником  закупок кролиководче
ской п р од укции  в Л енинградской области являют
ся личные подсобны е хозяйства рабочих и служа
щих, от которы х поступает еж егод но  организаци
ям потребительской  кооперации около  500 тыс. 
ш ку р о к  и более 40 т мяса. Поголовье кроликов  
у населения составляет прим ерно  19— 20 тыс.

Л ю бительское  кроликовод ство  наиболее разви
то в области в о кр у г крупны х промыш ленных горо 
дов. Свыше 60% крол и ков  находится в садовод
ческих товариш,ествах и дачных кооперативах 
П уш кинского , В ы боргского , Ж дановского , Красно
гвардейского , М о ско в ско го  районов, еш,е больше  
их в пригород ной  зоне.

Л енинградские производственны е объединения, 
заводы, ф абрики и учреж дения имеют в своем ве
дении о ко л о  500 садоводческих товариш,еств и 
дачных кооперативов, которы е  объединяют 
84 тыс. участков, расположенны х на плош,ади 
8544 га. С адоводы содерж ат кроликов в сараях, 
пристройках, на улице в индивидуальных клетках.

После оф ициального разреш ения в сентябре  
1977 г. содерж ать на садовых участках кроли
ков, птицу и пчел облпотребсою з совместно с об
щ еством  «Кроликовод»  провели немало м еропри
ятий, направленных на дальнейшее развитие кр о 
лиководства. Только в первом  квартале 1978 г. 
продано населению 12 тыс. кроликов, из них
4 тыс. племенных. В 1977 и прош лом году в 
Л енинграде и районах проводились выставки- 
продаж и, организованы  передачи по телевиде
нию  и радио, публикации в газете «Вечерний 
Ленинград».

Заготовительны е конторы  райпо закупают ж и 
вых крол и ков  по государственным ценам, заби
вают на собственных убойных пунктах, поставля
ю т крольчатину по нарядам конторы  мясомол- 
торга, продаю т гpaнyлиpoвaнньie корма любите
лям. П рактически в каж д ом  районе созданы  
товарищ ества кролиководов, они укомплектованы  
квалиф ицированными кадрами. Теперь для содер
жания крол иков  садоводам разрешено строитель
ство на участке сарая площ адью 15 кв. м. ,

И все ж е  продолж ает оставаться ряд нежела
тельных явлений, устранение которы х м огло бы,
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яо  наш ему мнению , способствовать дальнейш ему  
развитию  отрасли и п р е ж д е  всего у садоводов.

С адоводы  в стране это больш ая армия, они 
м огли бы р е зко  увеличить поголовье  крол и ков  
на своих участках, необход им о  лишь повысить их 
заинтересованность. В связи с этим целесообраз
но бы ло бы увеличить закупочны е цены на ш кур 
ки кр ол и ков  так, чтобы м о ж н о  бы ло одноврем ен
но пересм отреть закупочны е цены на животны х  
для убоя и ликвидировать выплату средств из 
госбю джета.

С адоводы не ж ивут круглы й  год  на своем  
участке, они п риезж аю т туда либо в отпуск, либо  
в выходные дни и поэтом у не им ею т в о зм о ж н о 
сти уделять м ного  времени строительству клеток, 
изготовлению  ко р м у ш е к  и поилок. Но купить эти 
товарь! негде, по ско л ьку  они в больш их количест
вах не производятся. Видимо, надо разработать  
специальный п р ое кт  и организовать производство

и п р од а ж у  кр ол и ковод а м  недорогих сборных 
м ногоярусны х кл е ток из металлической сетки, а 
такж е  металлических ко р м у ш е к  конструкции НИИ  
пуш ного  звероводства и кролиководства. М ногие  
садоводческие товарищ ества и дачные коопера 
тивы им ею т водопровод , почем у бы такж е  не 
организовать для них производство и продаж у  
ниппельных поилок?

Сущ ественной проблем ой  остается доставка  
концентрированны х ко р м о в  в хозяйства кр ол и ко 
водов.

Решение этих вопросов позволит более полно  
использовать возм ож ности  личных подсобных хо
зяйств в увеличении продовольственны х и про 
мы ш ленны х ресурсов.

ю. в. птушкин
Отдел заготовом и сбыга пуш но

м ехового  и животноводческого  
сырья Л енинградского  

облпотребсою за

Замечания краснодарских кролиководов

в годы  девятой пятилетки в К раснод арском  
кр ае  заготавливали в государственны е ресурсы  
е ж е год но  в среднем  по 6740 т кр о л и ко в  для убоя.

В 1978 г. кр ол и ков од ы  взяли обязательство про 
дать государству 8700 т крольчатины  и надеются  
свои намерения выполнить.

В каких ж е  условиях мы добивались достигну- 
»того, ка кие  трудности преодолели и какие  пр о 
д олж аю т ещ е оставаться?

Развитие кроликовод ства  в личных подсобны х  
хозяйствах стим улирую т в крае  закупки  ж ивотны х  
3  ж ивой массе в госресурсы  по закупочны м  це
нам, потом у что доходы  населения от этой ф ор 
мы  заготовок в два-три раза превы ш аю т доходы  
от реализации м ехового  сырья и кр ол и ков  по це
нам договоренности  организациям  кооперации.

На основании таких эконом ических вы кладок, 
реш ением  крайисполком а  планы по закупкам  
крол и ков  у населения доводились до  м ясопере
рабатывающ их предприятий в р азрезе  ка ж д о го  
района по закрепленны м  зонам , разреш алось  
привлекать к заготовкам  кр о л и ко в  в госресурсы  
организации потребкооперации  на контрагентских  
началах с оплатой оргнакладны х расходов в раз
м ере  6,1 % стоим ости пр од укции , сданной м ясо 
ком бинатам . При этом оговаривались условия за
купки  и поставки ж ивотны х. Контроль  за работой  
осущ ествлялся государственной инспекцией по за
куп ка м  и качеству сельхозпрод уктов .

М ясоперерабаты ваю щ ие предприятия не им е
ли своей разветвленной заготовительной сети и 
практически не выполняли возлож енны х ф ункций. 
В результате хозяином  полож ения на местах ста
ла потребкооперация, которая  к том у ж е  распо- 
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лагала ф ондами ко м б и ко р м о в  и металлической  
сетки для встречной продаж и кролиководам .

Но главная трудность состояла в том , что пла
ны заготовок крол и ков  в ж ивой массе доводились  
до мясной пром ы ш ленности, а ш ку р о к  —  до по
требкооперации . Это по ро ж д ал о  противоречия  
и обезличку . Имея план, мясная промыш ленность  
не отвечала за его выполнение, так как привлека
ла для этой цели кооперацию .

В свою  очередь потребкооперация, не имея 
плана закуп ок кр ол и ков  в госресурсы , не несла 
ответственности за его  выполнение, ф ормально  
заклю чала д оговора  с мясоперерабатываю щ ими  
предприятиям и и ф актически болела лишь за соб
ственный план заготовок кр ол и ков  по ценам до
говоренности . В Каневском  и Кореновском  райо
нах, например, в прош л ом  году планы закупок  
кр о л и ко в  не выполнили, но для нуж д  кооперации  
по ценам договоренности  заготовили в первом  
районе о ко л о  40 т, а во втором  —  более 50.

Не заинтересованы в прод аж е  кроликов  госу
дарству и крол и ков од чески е  товарищества. Дело  
в том , что пока  они ф инансируются лишь потреб
кооперацией  за сдачу ш ку р о к  из расчета 5%  их 
стоим ости и ничего не им ею т, сдавая ж ивы х кр о 
ликов государству по закупочны м  ценам.

Учитывая излож енное , необходим о было изм е
нить систему за готовок так, чтобы потребкоопе
рация не считала главной продукцией  не только  
ш курки , но и мясо. В этих целях в крае намечает
ся часть плана за куп о к  крол иков  в госресурсы  д о 
вести до  потребкооперации, определяя ко н кр е т 
ные зоны  заготовок; разреш или организациям  
этой системы при наличии собственных убойны х
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пунктов и нарядов м ясом ол торга  на реализацию  
мяса производить оплату ж ивотны х по государ
ственным закупочны м  ценам. Разница м е ж д у  за
купочной  стои **г^тью  ж ивы х кр о л и ко в  и рознич 
ной на м ясо  возмещ ается за счет госбю дж ета . 
Закупленны е таким  о б р азом  кр ол и ки  засчиты
ваются в счет выполнения плана за куп о к  скота  и 
птицы.

О д нако  в ряде  районов организации потреб 
кооперации  сочли, что предлагаемая ф орм а  заго 
то в о к  им  не выгодна, да и убойны е пункты  им е
ются не во всех райпо. П оэтом у в тех районах, где  
потребкооперация  неудовлетворительно закупает  
кр о л и ко в  в госресурсы , м ясоптицеком бинаты  ре 
шили ставить своих заготовителей.

В отдельны х районах не хватало ры ночного  
ф онда ко р м о в  для встречной продаж и 2 к г  за 
рубль стоим ости сданных ш кур о к. О товаривание  
ж е  в счет кр ол и ков , сданных в госресурсы , из 
расчета 1 к г  за каж д ы й  рубль их стоим ости п о 
требкооперация  проводила  лишь в случае, если 
оставались корм а. В д ругих  районах, наоборот, 
потребкооперация  испытывала затруднения в 
реализации ко р м о в  из-за  их вы сокой  цены. Ж ела
тельно ры ночны е ф онды  ко м б и ко р м о в  (и метал
лической сетки) передать товариш,ествам и пре
доставить им при этом  то р го в у ю  скидку . Такая 
практика  у нас имела место  в отдельны х районах 
и, безусловно, полож ительно  сказалась на упоря 
дочении снабжения кр о л и ков од о в -л ю б и те -  
лей, улучш ении ф инансовых возм ож ностей  това- 
риш,еств.

В связи с известными трудностям и в обеспече
нии кр о л и ко в о д о в  ко р м а м и  за счет ры ночного  
ф онда, товарищ ества практиковали совместное  
с колхозам и  и совхозам и производство  крольча 
тины на кооперативной и взаим овы годной основе. 
О б опы те таких объединений соо.бщалось в ж у р 
нале «Кролиководство  и звероводство»  №  3 за 
1977 г. и №  4 за 1978 г.

В дальнейш ем целесообразно  бы ло бы повсе
м естно разреш ить товарищ ествам  закупать ж ивы х  
кр ол и ков  у населения для мясной пром ы ш лен
ности на контрагентских началах. За эти услуги  
мясная пром ы ш ленность долж на  оплачивать им  
оргнакладны е расходы  —  6,1% стоим ости п р о д у к 
ции, что пред усм отрено  для потребкооперации . 
К р ом е  того , крайне  необход им о  добиться, чтобы

мясная пром ы ш ленность финансировала товари
щества за кроликов , сданных в госресурсы  из рас
чета 5% их стоимости.

В настоящ ее время работники краевого  това
рищ ества «Кубанькролиководсою з»  вместе с 
управлением  мясной промыш ленности разраба
ты ваю т предлож ения по использованию  работни
ков первичных организаций общ еств в качестве 
заготовителей мясоперерабатываю щ их предпри
ятий. Труд заготовителям  будет оплачивать мясо
ком бинат из расчета 10% стоимости закупленных 
кр ол и ков  и птицы, но не более 200 руб. в мес. 
Это м ероприятие  разреш ит проблем у оплаты  
труд а  председателей первичных организаций, сы
грает определенную  роль в развитии отрасли, 
упорядочит за готовку  кроликов .

В заклю чение хочется сказать, что не во всех 
сельских и поселковы х советах идут на то, чтобы  
создавать отраслевые товарищ ества (кроликовод 
ческие, пчеловодческие, животноводческие). 
Большинство предлагает создавать при местных 
советах товарищ ества и секции, куда объединять 
владельцев скота, свиней, овец, кроликов, птицы 
и пчел.

Д ля таких товарищ еств прощ е изыскиваются 
зем ельны е участки для производства корм ов, 
средства для содержания аппарата. Есть у нас и 
такие прим еры . К р оп отки нско е  городское  кроли
ково д че ско е  товарищ ество, например, объединя
ет в специальной секции более 600 животново
дов, взяло в свои р уки  снабжение владельцев 
скота  корм ам и , организует сбыт про
д укции  го р ко о п то р гу . Ко оп то рг отчисляет ему 5% 
стоим ости сданной продукции .

Д о  товарищ еств такой категории вполне воз
м о ж н о  доводить задания по производству и про
даж е  ж ивотноводческой  продукции, предостав
лять им кредиты  и ссуды.

И, наконец, мы считаем, что необходимо соз
дать В сесою зную  ассоциацию  объединений ж и 
вотноводческих товарищ еств «Ж ивотноводсоюз», 
крол и ков од чески е  и другие  общества реоргани
зовать и объединить в животноводческие.

Такой была обстановка, в которой  мы работали 
и такие проблем ы  п р од ол ж аю т оставаться в кр о 
лиководстве.

Е. Н. БРАЖНИКОВ 
«Кубанькролиководсоюз»

Работники сельского хозяйства, заготовительных, транспортных, перера
батывающих, торговых предприятий и организаций! Настойчиво доби
вайтесь, чтобы каждый килограмм продукции полей и ферм был сохра
нен и использован на благо народа!

Из П ризывов ЦК КПСС
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Как мы используем приусадебный участок

О дной из проблем  лю бительского  кр о л и ко в о д 
ства и нутриеводства является обеспечение ж и 
вотных корм ам и.

В связи с бурны м  р остом  пром ы ш ленности и 
интенсификацией сельского  хозяйства с ка ж д ы м  
годом  меняется о круж а ю щ а я  местность —  все_ 
меньше встречается пустырей и других неисполь
зуемых земель, где лю бители преимуш ,ественно  
заготавливают траву.

В прид орож ной  полосе интенсивного движения  
растительность покры вается слоем  вредной для 
животны х пыли, котораяьне  всегда смывается  
дож дем .

М ассовое прим енение хим ических средств за
щиты растений от вредителей, опры скивания и 
опыления неред ко  приводят к потерям  ж ивотны х  
из-за того, что в ко р м  попадаю т трава, сорняки  и 
ветки, зараженны е химикатами.

Кром е  того, не всегда есть смысл тратить вре
мя на розы ски  и заготовку  ко р м о в  вдалеке от 
дома.

В силу всех этих причин в последнее врем я все 
чаще любители пренебрегаю т «даровы м и ко р м а 
ми» и стараются обеспечить своих ж ивотны х ко р 
мами, выращ иваемыми на приусадебном  участке, 
а концентраты  приобрести в по ряд ке  встречной  
продажи в счет сданной прод укции . При ум е л ом  
использовании даж е небольш ого  приусадебного  
участка м о ж н о  получить значительное количест
во корм ов для кр ол и ков  и нутрий. Чтобы добить
ся этого, я иду трем я путями.

Во-первых, на небольш ом  участке площ адью
0,03 га выращ иваю вы со коур о ж а й н ую  ко р м о в у ю  
культуру топинам бур  (зем ляную  груш у). П од о
брав по спелости различны е его  сорта, я созд аю  
зеленый конвейер одной культуры  на лето и 
осень. На зим у из ботвы  топинам бура готовлю  
м уку и силос. Зимой ж е  и весной использую  кл уб 
ни. Они по питательности приближ аю тся к ка рто 
фелю и охотно поедаю тся всеми сельскохозяйст
венными животны м и и птицей. Топинам бур нетре
бователен к почве, вынослив и, как-правило , не 
поражается болезням и и вредителями.

Во-вторых, прим еняю  уплотненны е и п р о м е ж у 
точные посевы на площ ади, предназначенной под  
овощи, ф руктовы е деревья и кустарники.

И, в-третьих, правильно обрабаты ваю  зем лю , 
вношу в нее необходим ое количество органиче
ских и минеральных удобрений, ухаживаю  за рас
тениями (прополка, рыхление почвы, по д ко рм ка , 
полив при недостатке влаги, борьба  с вредителя
ми). В результате урож ай увеличивается в два-три  
раза.

Сущность уплотненного  посева состоит в том , 
что междурядья, гнезда или возле гнезд  основ

ной культуры  высевают (высаживают) сопутству
ю щ ую  культуру  с иными требованими к питаль- 
ным вещ ествам, свету, влаге и не м еш аю щ ую  р о 
сту основной культурьг.

Сажая картоф ель, я высеваю горох. Горох, как  
и каж дая бобовая культура, обогащ ает почву азо
том , благодаря чему повышается урож ай  карто 
феля. С д р угой  стороны , я им ею  дополнительный  
ур ож ай  вы сокопитательной зеленой массы гороха. 
Сорта гороха подбираю  поздние, чтобы убирать  
его  после окончания цветения картоф еля. Зеле
ную  массу гороха убираю  в начальной стадии о б 
разования лопаток и суш у на зиму.

При у б о р ке  картоф еля срезаю  ботву, никогда  
не допуская ее засыхания на ко рн ю , часть ботвы  
суш у на зим у, а часть в свеж ем  виде использую  
вместе с ботвой топинам бура и с сорнякам и в ви
де резки . Резку сдабриваю  ко м б и ко р м о м , варе
ными картоф ельны м и очистками и отходами кух 
ни. В м еш анку добавляю  по норм е  мел и соль. 
Чтобы продлить ср о к  использования зеленой кар 
тоф ельной ботвы, картоф ель высаживаю  в два 
срока : ранний —  во второй декаде  апреля, позд 
н и й —  в конце  первой половины  мая. П осадку  
п р о в о ж у  яровизированны м и клубням и. Д ля этого  
за полтора месяца до высадки клубни расклады 
ваю в пом ещ ении на свету на переносны х стелла
ж ах в один слой. Такой картоф ель дает урож ай  
на две недели раньш е обы чного  и повышает его
на 40— 50% ■

Ранний картоф ель начинаю выкапывать в поло
вине июля. На освободивш ем ся участке сажаю  
рассаду ко р м о в о й  капусты. П редварительно вно
шу в почву органические удобрения 4 кг/м ^  
(40 т/га) и полное м инеральное удобрение  
20 г/м2 (N -90, Р-30, К-80 кг /га ) и перекапы ваю  на 
полный ш ты к лопаты.

Д ля получения рассады ко рм ово й  капусты в 
ко нце  мая на небольш ой гряде  заклады ваю  рас
садник. Рассадный способ возделывания ко р м о 
вой капусть! позволяет продлить пef^иoд ее веге
тации на два-три месяца.

Рассаду ко рм ово й  капусты  высаживаю в грунт  
квадратно-гнездовы м  способом  с площ адью  пи
тания 6 0 X 6 0  см, по три растения в гнездо на рас
стоянии 15 см д р у г от друга.

О сенью  получаю  растения до полутора метров  
высотой с м ощ ны м и листьями. Корм овая капуста 
при вы сокой а гротехнике  дает урож ай  зеленой 
массы 1200 ц /га  и выше, по питательности прибли
жается к смеси зеленой массы клевера с тимоф е
евкой, а по сод ерж анию  протеина превосходит 
сахарную  свеклу. В отличие от других культур  
корм овая капуста переносит кратковрем енны е за
м о р о зки  до 10° С, что позволяет использовать ее
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прям о с ПОЛЯ и продлевает корм ление  ж ивотны х  
зеленью  почти на месяц.

О бламывая ниж ние листья капусты, использую  
их постепенно на протяж ении осени, добавляя к  
р езке  из других растений. Во второй половине но
ября срубаю  оставшиеся в поле листья капусты  и 
использую  их вместе с ботвой топинам бура и 
м о р ко в ь ю  для приготовления силоса. Силос д о 
бавляю зимой и весной в меш анку.

Кочеры ги  ко р м о во й  капусты  длиной 50— 70 см  
и толщ иной о ко л о  10 см (сорт М о зго во й ) скла
ды ваю  в по греб  и даю  ж ивотны м  зимой свежим и. 
Убрав ранний картоф ель и посадив рассаду ко р 
м овой капусты, приступаю  к у б о р ке  позднего- 
картоф еля. В ко н це  сентября освободивш ийся  
участок уд о бр яю , перекапы ваю  и высеваю на нем  
пром еж уточны е  культуры : о зи м ую  р о ж ь  в смеси  
с озим ы м  рапсом  и о зи м ую  р о ж ь  в смеси с о зи 
мой викой. Н орм а высева, г/м^; 15 —  озим ой  р ж и  
и 1,5 —  о зи м ого  рапса, 15 —  озим ой  р ж и  и 6 —  
озим ой  вики. Рапс и вика в средней полосе стра
ны, при снеж ны х зимах, хорош о  переносят м о р о 
зы до 30° С, рано весной бы стро  идут в рост, их 
зеленая масса —  ценный ко р м , особенно  для су- 
крольны х и лактирую щ их сам ок. По ко р м о вы м  
достоинствам  рапс озим ы й успеш но ко н кур и р уе т  
с кле ве ро м  и лю церной. Благодаря повы ш енно
м у сод ерж анию  в массе рапса солей ф осф ора, 
калия, магния и натрия использование этой кул ь 
туры  в ко р м  травоядны м  пуш ны м  зверям , оче
видно, улучш ает качество их меха.

Весной, после уб о р ки  смесей, заним аю  участок  
под  поздний картоф ель, о гурцы , пом идоры  и 
д р уги е  о город ны е  культуры . М е ж д у  деревьями, 
на затененных участках, высеваю у кр о п  и белую  
горчицу  два раза за лето. Три-четы ре квадратных  
м етра плош,ади отвож у под зим нем у посеву чес
нока.

На протяж ении всего года эти растения добав
ляю  понем ногу  в ко р м  ж ивотнь 1м, летом  —  све
ж и е , зим ой —  сухие. У кр оп , белая горчица и чес
нок улучш аю т аппетит ж ивотны х и хорош и для 
проф илактики  глистных заболеваний.

В последнее время п р о в о ж у  опыты  по выраш,и- 
ванию и использованию  в ко р м  кр ол и кам  и нут
риям  новых, мало распространенны х корм овы х  
культур ; м ноголетников  (растут на о д ном  месте  
10— 15 лет) —  борш,евика С основского , горца  Вей- 
риха, сильфии пронзеннолистной, рапотника  саф
л оровидного , однолетних —  ко рм ово й  мальвы и 
вьетнам ского  кабачка. Н екоторы е  из этих расте
ний даю т вы сокий ур ож ай  надземной массы  
(500— 2000 ц /га ) и, по м о ем у мнению , м о гут  быть 
источником  деш евого  питательного ко р м а  для 
травоядны х пуш ных животны х.

в. А. ПАРЧУК. 
264560, Волынская обл ., пос. Любе< 

ш ов, ул. Бондаренко, д . 102

На вопросы отвечает читатель

Поделилась я как-то  своим  опы том  выращива
ния крольчат и не ведала, что получу так много  
писем с вопросами. Когда м ного  лет занимаешь
ся каким -либо  делом , то все кажется просто и 
понятно, а вот, однако  ж е, нашлись люди, ко то 
ры м  занятие кроликам и кажется сложны м  и хло
потливым. Конечно, хлопотливое это дело, но не 
очень, а с ко ре е  —  приятное.

М не 55 лет, всю ж изнь работала. Детей выра
стила, теперь вот бабуш кой стала. М ного  бьшает 
хлопот по д о м у (да и у какой  женщ ины  их н е т ) ,  

но кролики  мне совсем  не помеха.
М ногие  спраш иваю т меня, где я животных сво

их содержу? А в саду! Климат у нас мягкий, силь
ных м о ро зов  почти не бывает, поэтому 'клетки  
и летом  и зимой стоят на участке. Только летом  
я поворачиваю  их к солны ш ку глухой стенкой, а 
зим ой —  наоборот. П оэтом у м оим  питомцам всег
да тепло.

Кролики  плодятся круглы й  год, и чтобы дете
ныши в холодное  время не замерзли, дощ атое  
гнездо снаруж и я плотно обиваю  пленкой. Вот 
так со дня рож дения и ж ивут кролики  на откры 
том  воздухе. Аппетит всегда у них хороший и на 
зд оровье  не жалую тся. Выращивание животных  
в саду имеет и другое  преимущ ество перед са
раем. В клетках нам ного  легче поддерживать  
чистоту и, кр о м е  того, с наступлением холодов  
крол ики  ско ре е  линяют. Ш кур ки  моих питомцев  
всегда чистые, с густым ш елковистым волосом  
и в основном  вы сокого  качества.

Спраш иваю т ещ е меня и о том, как выращиваю  
больш ие пометы , если новорож денны х некуда  
отсадить?

За сам кой и крольчатами, которы х в помете  
больш е восьми, нуж ен глаз да глаз и еще доб
рые руки . Таких крольчих нуж но  корм ить добро
качественными корм ам и  4— 5 раз в день. Давать 
им побольш е зелени или других сочных корм ов, 
а на ночь —  обязательно сено. И следить, чтобы  
в поилке  всегда была свежая вода. При таком  
уходе  м о л о ко  у самки, ка к правило, всегда есть 
в достатке. С крольчатами поступаю  следующ им  
обр азом : делю  их на две кучки  и под самку под- 
клады ваю  поочередно . Если в помете появляют
ся слабые детеныши, то первыми на ко рм еж ку  
принош у их.

И вообщ е мне хочется сказать всем начина
ю щ им  кроликовод ам , что не только специаль
ная литература, а и лю бовь к животны м подска
ж ет им, ка к поступить в той или иной ситуации.

В. в. ХРАМКОВСКАЯ, 
Г. Березовка Одесской обл., 

ул. Садовая, д. 18
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Развожу нутрий
Впервые о нутриях я прочитал в ж урнале  «Кро 

лиководство и звероводство», где печатались от
дельные статьи звероводов-лю бителей, потом  
как-то  встретился со своим  знаком ы м , которы й  
занимается разведением  этих зверьков  о кол о  
пяти лет. О н-то  и посоветовал мне заняться ими. 
Дал мне необходим ы е советы и п о м ог приоб ре 
сти четырех сам ок и од ного  самца в возрасте  
3— 3,5 месяца.

П од готовленного  пом ещ ения для содержания  
нутрий у меня не было, и я на с ко р у ю  р у ку  со о р у 
дил для них в деревянном  сарае логово  из ки р 
пичей с двумя отсекам и. Из од ного  отсека в д р у 
гой зверьки  проникали через оставленную  м е ж 
ду кирпичами ды ру. К зим е логово  утеплил со  
всех сторон старой ватой и плотной оберточной  
бумагой. Всю зим у ж ивотны х ко рм и л  вареным  
картоф елем  и остатками со стола. Сарай у меня 
небольш ой (405X 200  см), стоит он в кол л ектив
ном  саду. Весной в этом  сарае все стены на вы
соте 40 см обил сеткой, а пол зацем ентировал. В 
саду ж е, возле сарая, зарыл в зем лю  старую  ван
ну и отгородил  ее заб ор ом  из горбы ля. П рост
ранство м е ж д у  сараем и ванной вы ложил о б л о м 
ками кирпича. Получился своеобразны й вольер, 
куда через лаз из сарая переходят нутрии и купа 
ются в ванне. Тут ж е  их и ко р м л ю : летом  в основ
ном зеленой травой, ко тор ой  в саду по обочинам  
д о р о ж е к  с ко л ько  угодно. К р ом е  травы, два раза  
в сутки  принош у им остатки со стола.

Первая самка щенилась 26 мая, ещ е д в е — 19 
и 20 июня и 9 июля —  четвертая. Принесли они в 
общ ей сложности  15 щ енков. П ервую  сам ку с по 
м етом  я сначала отсадил в заранее подготовлен
ную  клетку. О днако  она повела себя крайне бес
покойно, и я ее с малыш ами вернул на преж нее  
место. Взрослые зверьки  не трогали малышей и 
мать. Когда ощ енились другие  самки, я их не стал 
отсаживать отдельно. К м о ем у удивлению , щ ен
ки сосали не только  своих матерей, но и соседок, 
которы е  их хорош о  принимали. Так и ж ивут в о д 
ном сарае все самки, сам ец и щ енки. Ведут себя 
довольно м иролю биво, во время корм ления не 
дерутся и купаться вылезаю т д р уж но й  семьей.

Нутрии бы стро привы каю т к лю дям , и ко гд а  за
ходишь в сарай, взрослы е зверьки  встречаю т те
бя, вставая на задние лапки и выпрашивая л а ко 
мый кусочек.

Я, конечно, поним аю , что в дальнейш ем зверей  
придется обязательно рассаживать. Иначе ка к я 
узнаю , кто  из родителей самый лучший, а кто  
плохой и чьи щ енки слабьге, а чьи крепкие?

О том , ка к я буд у содерж ать нутрий в дальней
шем, я напишу весной следую щ его  года.

п. А. ЛЕСНЫХ. 
Г .  Чебоксары  Ч уваш ской АССР, 

ул. им. Аф анасьева, д . 6. ко р . 1, 
кв. 8

На выставке в Гродно
В Гродно состоялась выставка, организованная  

областным и районны м общ ествами кр ол и ково 
дов. На выставке демонстрировались кролики  
отечественных пород , клетки  разной ко н стр ук
ции, работал приемный пункт заготконторы .

О б опыте выращивания кроликов  присутство
вавшим рассказывала Елизавета Александровна  
Кольцова. С таж  крол иковод а  у нее немалый. 
Впервые приобрела двух крольчих в 1948 г. О пы 
та их содержания не было. Советовалась с сосе
дями, читала специальную  литературу, п озж е  вы
писала ж урнал «Кролиководство  и зверовод 
ство».

Успех пришел не сразу. Упорство^ настойчи
вость, неустанный поиск принесли свои плодьг; 
появилась возм ож ность за деньги, вырученные от 
продаж и государству крол иков , приобрести стро 
ительные материалы, изготовить несколько  кл е 
ток, купить чистопородны х животны х. А  дальше  
все пош ло на научной основе. Завела книги уче
та воспроизводства стада, изучила норм ы  ко р м 
ления животны х и стала регулярно  получать от 
взрослы х сам ок по четыре окрола  в год, а от ра
зовых в год  их рож дения —  по одном у.

В прош лом  году Елизавета Александровна сда
ла заготконторе  245 ш ку р о к  преимущ ественно
I и II сорта, продала 60 племенных кроликов  и 
40 для убоя.

«Больш ую  пом ощ ь нам, лю бителям, оказы ва
ет государство,—  говорит Елизавета Александ
ровна,—  введены достаточно вы сокие норм ы  про
даж и ко м б и ко р м о в , а членам общ ества к  том у  
ж е  раз в год  их отпускаю т по 30 к г  на взрослую  
самку».

Не только  ко м б и ко р м  использует Е. А . Коль
цова для корм ления животны х, но и кухонны е от
ходы, картоф ель, очистки, свеклу, осенью  заго
тавливает листья деревьев. В рационе кроликоь  
преобладает зелень ,' из дикорастущ их трав —  
п о д ор ож н и к, одуванчик, молочай, вереск, суреп-- 
ка, полынь и тысячелистник.

Елизавета Александровна убеждена, что скар
мливание зеленой массы сукрольной самке в ко 
личестве 850— 900 г, а лактирую щ ей —  до 1300—  
1400 г в сутки оказы вает благоприятное действие  
на продуктивность и молочность.

О тсадку крольчат Е. А . Кольцова проводит в 
двухм есячном  возрасте. В первые дни после нее 
м олодняк получает прим ерно  те ж е  корм а, к ка 
ким  привы к, находясь с самкой. Новые корм а  
вводятся в рацион крольчат постепенно в течение  
пяти-семи дней.

Елизавета Александровна отдает пред^ючте- 
ние черно-буры м  кр ол и кам  и породы  серый ве
ликан. Из их числа кр ол и ков од  вырастила немало  
рекорд истов город ских выставок. На выставке в 
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отличались кр е п ки м  телосложением , типичной  
для пород  о кра ско й  волосяного  покрова . Д ипло
мированный самец породы  серый великан имел  
ж и вую  массу 6,7 кг, а породы  черно-буры й —
6,5 кг.

«Успехи не приходят без труда, —  говорит Ели
завета Александровна. —  В м о ем  дом е  достаток, 
но я п р од о л ж аю  заниматься выращ иванием кр о 
ликов, потом у что л ю бл ю  этих ж ивотны х и не м о 
гу жить без дела».

в . г .  КУЗЕМ КИ Н. БССР, г. Гродно, 
уп. О жеш ко, д. 42, кв. 82

Выставка-продажа
в Кирове закончилась пятая областная выстав

ка -продаж а  крол иков , организованная областным  
производственны м  управлением  сельского  хо
зяйства, областньгм общ еством  «Кроликовод»  и 
Всесою зны м  научно-исследовательским  институ
том  охотничьего хозяйства и звероводства  
(ВНИИО З). На выставке экспонировались крол и 
ки различных пород  и нутрии, принадлежащ ие  
колхозам  и совхозам  области, кр ол и ков од а м -л ю -  
бителям  и ВНИИОЗ.

П о результатам  оценки  экспертной комиссии  
м ногие  ж ивотны е были признаны  чемпионами по 
роды . Владельцам «чемпионов» вручили дипло
м ы  и ценные подарки.

По окончании выставки была организована тор 
говля племенны м  м о л од н яком . Н аселению  п р о 
дано 1060 крол иков . О собенно  больш им  спросом  
пользовался м ол од няк пород ы  советская шин
шилла, принадлежащ ий совхозу  «Подгорны й»  
(Ю рьянский  район).

п. и. ЧЕРЕПАНОВ. 
Кировскмн государственны й  

племенной рассадник кроликов

Читатель предлагает
Д орогая  редакция, в некоторы х ном ерах ж урнала бы 

ли опубликованы  советы крол иководов-лю бителей  по из
готовлению  различного  инвентаря, прим еняем ого  в кр о 
лиководстве, и чертеж и. Все это хорош о, но, по -м оем у, 
лучш е было бы солом о- и ко р м о р е зки , коляски-грабли  и 
м ногие  приспособления изготавливать на промы ш ленны х 
предприятиях.

Зайдите в лю бой спортивны й или специализированны й 
магазин и вы убедитесь, ка к заботятся у нас в стране о 
ры боловах-лю бителях. Чего только  нет в их снаряж ении: 
лодки, м оторы  разны х м арок, спиннинги, все —  от кр ю ч 
ка до палатки. Я совсем  не против этого, сам л ю блю  по
сидеть с удочкой . Только обидно  становится за нас, кр о 
лиководов.

В стране крол иковод ством  занимаются сотни тысяч лю 
бителей. Отдавая досуг разведению  животны х, они не 
только  обеспечиваю т м еховую  промы ш ленность сырьем, 
а свои семьи мясом , но и продаю т излиш ки крольчатины 
государству.

Представляя в своем  лице белорусских крол иководов, 
я советую  ж урналу вклю читься в организацию  п роизвод 
ства средств малой механизации для приусадебны х ферм.

п . д .  Д И КА Н . 
Гомельская обл., г. М озырь

В ответ на ваши письма
ф  Кролиководы  с. Т. Никиф оров из с. Глинное, С. Ф . 
Баркер, Д. П. Л еонгард  и Н. И. Бурячковский из г. Рыб
ница М олдавской ССР сообщ или редакции, что они в те
чение длительного времени не м огут приобрести по мес
ту жительства ком б и ко р м , полагаюш,ийся им в порядке  
встречной продаж и за реализованную  продукцию .

Заместитель начальника Главного управления заготовок 
«М олдавпотребсою за» Г. А. Солнцев сообщ ил редакции, 
что отмеченны е авторами писем  недостатки подтверди
лись. Республиканском у общ еству «Кроликовод» выделено 
дополнительно 280 т ко м б и ко р м о в  и при первом поступ
лении они будут продаваться сдатчикам продукции.

ф  О наруш ениях порядка  реализации ком бикорм ов за
готконторам и написал Н. С. П оном арев из г. Красный 
Луч В орош иловградской обл.

Ж алобу направили для принятия м ер в Краснолучский 
гор о д ско й  Совет народных депутатов. Заместитель пред
седателя испрлком а В. И. С идоренко  сообщ ил редакции, 
что в целях упорядочения продаж и ком бикорм ов кроли
ководам  распоряж ением  исполком а выделены четыре 
магазина. А дреса магазинов сообщ или Н. С. Пономареву.

ф  Б оговаровское товарищ ество кролиководов (предсе
датель И. А. Д ур яги н ) своеврем енно вручило заявление 
О ктяб рьском у РПС на завоз племенных кроликов породы 
белый великан для размещ ения среди своих членов. 
Но предлож ены  были кролики  пород  советская шиншил
ла и калиф орнийские, от покупки  которы х общество от
казалось.

В связи с письмом  И. А . Д урягина начальник управле
ния заготовок К остр ом ско го  облпотребсою за Н. Ф. Кор- 
кунов инф орм ировал редакцию  о том, что по согласова
нию  с местны м племобъединением  госплемобъединение 
«Таширово» М оско вско й  обл. продает кроликов породы 
белый великан.

Ряд районны х товарищ еств Костром ской обл,, в том  
числе и Боговаровское, приступили к завозу этих живот
ных,
ф  «Привезла нам наша Котельниковская заготконтора 
кроликов , —  пишет П. С. Траилин из хутора Веселого Вол
гоградской  обл., —  а они у нас чихают да кашляют и 
м орд очки  м окры е, живы х мало осталось!.,»

Начальник управления заготовок Волгоградского обл
потребсою за И. Г, Попов по поводу этой инф ормации от
ветил, что о фактах заболеваний кроликов поставлены в 
известность работникк! Котельниковской заготконторы  и 
ветеринарной станции, проведено поголовное обследова
ние ж ивотны х в личных подсобных хозяйствах граждан, 
П. С. Траилину оказана помощ ь в лечении кроликов,

ф  Специалисты заготуправления Х м ельницкого облпотреб
сою за проверяли на месте факты, изложенны е редакции 
кр о л и ко во д о м  Н. П. М аринченко  из г. Славута. Оказалось, 
что действительно в ларьке, куда сдавал продукцию
Н. П. М аринченко , ем у не предоставили возможность при
обрести ко нц ко р м а  и металлическую  сетку, хотя эти това
ры и были на складе.

Заведую щ ем у ларьком  объявлен выговор, а директору 
заготконторы  указано  на бесконтрольность с его стороны 
за работой заготовительного пункта.

В настоящее время корм а  и сетку завезли в ларек и 
продаю т. В Славуте организовано общ ество кролиководов.

И збранному заместителем председателя правления об
щества И, П. М ари нченко  разъяснили, что 5% отчисле
ния товарищ еству будут производиться заготуправлением 
облпотребсою за при условии сдачи продукции организа
циям  системы потребкооперации.

Об этом сообщ ил редакции начальник управления за
готовок Х м ельницкого  облпотребсою за В, И, Канарчук, 

О дноврем енно  начальник Управления сельского хозяй
ства, откорм а, за куп о к скота и м олока Министерства
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мясной и молочной промы ш ленности УССР С. П. Ф о м и 
чев уведомляет Н. П. М ари нчен ко  в том , что предлож ения
о выплате общ ествам  кр о л иковод ов  5% отчислений от 
стоимости проданны х государству ж ивы х кроликов  для 
убоя находятся в республике  в стадии рассмотрения.

Указанны е средства имеется в виду направить на улуч
шение плем енного  поголовья кроликов  и повыш ение их 
продуктивности, а такж е  на проведение ор гани заци онно
массовых м ероприятий, способствуюш ,их увеличению  про 
изводства продукции  кролиководства ,

ф  К р ол и ковод  Н. К. Изанов из г. Весьегонска Калининской 
области поставил р е д а кц и ю  в известность о наруш ениях, 
которы е допускаю т в их области заготконторы  при заго
товке на контрагентских началах кр ол иков  для убоя.

По нашей просьбе М инистерство мясной и молочной 
промы ш ленности СССР для рассмотрения и принятия мер 
сообщ ило факты, излож енны е Н. К. Ивановым, Калинин
ско м у  объединению  мясной промы ш ленности, облпотреб
со ю зу  и государственной инспекции по закупкам  и каче
ству сельхозпродуктов . О дноврем енно  начальник «Упрза- 
готм ясом олпром а» этого министерства И. И. Ф е д о р ус  разъ
ясняет Н. К. Иванову и д ругим  читателям наш его журнала 
по р яд о к прием ки  и расчетов за кроликов, закупаем ы х го 
сударством  у населения.

З акупки  производятся скотозаготовительны ми органи
зациями и предприятиям и мясной промы ш ленности, от
кры ты м и для этого дополнительны ми прием ны м и пункта
ми или на месте разъездны ми прием щ икам и. В ряде 
мест эту работу для предприятий мясной промы ш ленности 
осущ ествляю т на контрагентских началах заготовительны е 
пункты потребительской кооперации .

П о рядок сдачи и прием ки кроликов  определен «Инст
р укцией  о п оряд ке  проведения государственны х за куп о к 
(сдачи, прием а) скота, птицы и кроликов», утверж денной  
М инистерством  заготовок СССР 3 апреля^ 1973 г.

П родаваемые населением государству кр о л и ки  долж ны  
отвечать требованиям  действую щ его  ГОСТа 7686— 55 « К ро 
лики для убоя. О пределение упитанности». П еред  отправ
кой на прием ны й пункт животны е долж ны  быть осм отре 
ны ветеринарны м врачом (ветф ельдш ером).

П рием щ ик 3ar0t0BHTenbH0r0 пункта обязан определить 
качество сдаваемых кроликов  (упитанность) и их ж ивую  
массу. При прием ке  производится скид ка  с ф актическо
го веса кроликов  на соде р ж и м о е  ж елуд очно -ки ш е чн о го  
гракта в разм ере  3% .

На приняты х кр ол иков  выписывается приемная квитан
ция по ф орм е №  ПК-2 в двух экзем плярах, из которы х 
рдин выдается сдатчику, а второй остается в бухгалтерии 
предприятия или прием ного  пункта. После вы писки при
емной квитанции расчет с граж данам и за приняты х ж ивот
ных долж ен осущ ествляться нем едленно по закупочны м  
ценам, действую щ им  в данной местности. Расчеты п р о и з
водят кассы заготовительны х организаций, а такж е  путем  
почтовых переводов.

И нструкция о п оряд ке  проведения государственны х за
куп о к  скота, птицы и крол иков , стандарт на заготавливае
мых кроликов  и прейскурант закупочны х цен должны  
быть на ка ж д о м  прием ном  пункте  и предъявляться сдат
чику для ознаком ления по первом у требованию .

ф  Нутриевод М. Е. Буков из г. О традное Л енинградской  
обл. пишет, что заготовительны е организации отказы ва
ются принимать у населения излиш ки мяса нутрий. О т
каз мотивируется тем, что ветеринарная служ ба г. Ле
нинграда не разреш ает продаж у мяса этого зверя. У ка
занный факт автор подтверждает справкой «Л ензаготсбы т- 
экспортбазы » ЛО С П О  за подписью  ее заместителя д и р е к
тора В. Гастоль.

Кром е  того, М. Е. Буков сообщ ает, что он имеет д о го 
вор  с К ировской  РЗК о продаж е пуш нины заготовитель
ном у пункту, а такж е  квитанции о суммах, вы рученных

за ш кур ки . С этих сум м  бухгалтерией РЗК удерж ан подо
ходны й налог в обы чны х размерах налога с доходов ра
бочих и служащ их.

О днако  К ировский  горф инотдел определил доход  М. Е. 
Букова по-своем у и выставил ем у счет на срочную  выпла
ту 320 руб., исчислив этот налог в повы ш енном  размере 
сугубо  предположительно. Налогу подлежали такж е  воз
м ож ны е  доходы  от реализации мяса.

Редакция направила ж алоб у М. Е. Букова для рассмот
рения и принятия м ер  по принадлежности: в Главное уп
равление ветеринарии М инистерства сельского хозяйства 
РСФСР и в М инистерство ф инансов СССР.

Заместитель начальника Главветупра М СХ РСФСР Ф . И. 
Касьянов сообщ ил редакции и М. Е. Букову, что государ
ственная ветеринарная служ ба г. Ленинграда ограничений 
на реализацию  мяса нутрий не накладывала.

Заместитель начальника Управления налогов и сборов 
М инф ина СССР В. А. Тур и начальник отдела С. Н. Д ы р- 
дов уведомили нас, что облож ение  подоходны м  налогом 
М. Е. Букова по доходу от разведения нутрий отменено 
М инистерством  финансов РСФСР.

ф  И нспекторы  госдоходов еж его дн о  в город ской  мест
ности проводят учет плательщ иков налогов, для чего по
сещ аю т домовладения (инструкция М инистерства финан
сов СССР от 15 мая 1973 г. №  103) и выясняют, кто из 
граж дан имеет право на льготы и др.

Н утриевод К. И. Раков из г. Калач-на-Д ону Волгоград
ской обл. инвалид Отечественной войны II группы , а
С. М. Васипик из с. К оропец  Тернопольской обл. —  кол
хозник. О ни спросили редакцию , правильно ли поступа
ют ф инансовые органы  по месту их жительства, неодно
кратно направляя в их хозяйства инспекторов с требова
нием  уплаты налогов по доходам  от разведения зверей?

Начальник Управления госдоходов М инистерства финан
сов РСФСР П. П. М акаров ответил, что поскольку К. И. 
Раков инвалид войны, он от уплатьт подоходного  налога 
освобож ден и посещать его дом овладение действую щ им 
законодательством  не предусм отрено.

Колхозники , в том  числе и С. М. Василик, если они не 
продаю т пр о д укц и ю  звероводства на рынках, от уплаты 
налога освобож даю тся.

ф  Ж ители г. Благовещ енска обратились в редакцию  с 
просьбой помочь им узаконить общ ество кролиководов- 
любителей.

Редакция направила это письмо в А м урский  областной 
Совет народны х депутатов. По сообщ ению  Благовещен
ско го  исполнительного Комитета народных депутатов, ре 
гистрация общ ества кролиководов  решена положительно.

ф  Кролиководы  к. И. Ш уб и н  из п. М едное Калининской 
обл. и Е. Н. Д уб ровин  из с. Парф еньево Костром ской обл. 
написали в редакцию  о беспорядках при прием ке кроли
ков заготовительны ми организациями.

Заместитель председателя правления Роспотребсоюза
В. Т. Богомазов, ко то р о м у  мы направили обе жалобы, со
общ ил, что факты при проверке  на месте подтвердились.

За плохую  организацию  работы по развитию  кр о л и ко 
водства и ряд  других упущ ений директор  Калининской 
заготконторы  В. Н. Архангельский освобож ден от зани
м аем ой должности. Вновь назначенному директору В. В. 
Д о ро ф ей ки н у  дано указание наладить с общ еством кр о 
лиководов деловь1е отношения.

В целях устранения фактов неудовлетворительной ор 
ганизации заготовок продукции  кролиководства  в райо
не правление райпотребсою за организовало в с. Парфень
ево пункт по прием ке  кроликов и ш кур о к, а райисполком 
утвердил граф ик кольцевы х объездов населения.

Управление заготовок К остром ско го  облпотребсою за 
указало заготовителям, а такж е  руководителям  предпри
ятий общ ественного  питания на необходимость беспрепят
ственной закупки  крольчатины у населения.
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i n  Р У Е Е Ж т

п о  М А Т Е Р И А Л А М  ПЕЧАТИ

♦  Ж урнал «Датское пушное звероводство» (D ansk Pels- 
dyravl 1978, 41, 1) сообщает, что в 1978 г в Дании

увеличение поголовья норок и песцов на 
1 0 /о. Основным кормом для 3,5 млн. норок по-пр|“жнему 
остаются рыбные отходы, которых для прокорма зверей 
будет произведено 70 тыс. т (20 кг на ш курку). Стои
мость кормов в 1977 г. (по сравнению с 1976 г.) возрос
ла на 2 5 /о. О жидается повышение цен и на рыбные от
ходы, из которых готовят рыбную муку.

Отходы птицебоен используются в звероводстве в не
значительном количестве, однако, как показывает опыт 
последних лет, из них экономичнее производить муку и 
использовать ее в качестве заменителя рыбной муки.

«Фчиское пушное звероводство» (Finsk 
Palstidskpift, 1977, 12) приводится ежемесячный анализ 
проб готового корма, полученных в октябре 1977 г. из 
^  базовых (центральных) кормоцехов в различных зонах 
Финляндии. Д ля приготовления кормов использовалось 
следуюш,ее сырье {% по весу в среднем по стране): от
ходы боен 19,3, кровь — 2,0, отходы трески — 1,8, мин
таи 9,6, салака — 12,0, силос из салаки — 4,9, рыб
ная мука — 4,3, мясо-костная мука — 0,4. зерно ^  
9,8, пшеничные отруби — 0,3, витаминный корм — 1,3, 
c j^ n e  дрож ж и 0,4, жир — 0,6, соевый порошок — 
1,0, картофель -  1,0, вода — 14,9. В среднем содер- 
жание питательных веществ в кормосмесях было следую
щим ( %) ;  протеин — 40,3±2,8, жир — 36,0±3,5 , углево- 

23,7±3,5 . Обменная энергия равнялась 1375 +  
± 1 1 9  ккал/кг, переваримый протеин — 8 ,9± 0 ,6  г/100 ккал

Результаты осенних анализов кормов показали, что со
держание переваримого протеина в них (г/100 ккал) с 
лета до осени равномерно снижалось.

В результате анализов 17 проб обнаружено, что общее 
содержание бактерий равнялось 2 800 000 шт/г, в их числе 

. фекальные энтерококки составляли 68 ООО, колибактерии — 
оппл бактерии — 160 000 и анаэробные —
9U00. По мнению финских специалистов, общее содерж а
ние бактерий, фекальных энтерококков и анаэробных 
бактерий было невысоким, а число гемолитических бак
терий — повышенным.

^  I®.. «Финское пушное звероводство» (Finsk
Palstidskpift, 1977, 12) финские специалисты делятся впе
чатлениями о посещении звероводческого совхоза «Заря» 

.Ленинградской обл.
Технология приготовления корма в совхозе «Заря», по 

их мнению, в основном такая же, как и. в Финляндии.
Температура готового корма в смесителе — 6—7^С. При 

иеследовании отдельных проб кормосмеси общее содерж а
ние бактерий в них соответствует стандарту 
(5 800 000 ш т/г). Однако таких бактерий, как коли, гемо
литические, анаэробные, фекальные энтерококки, меньше 
чем в финских кормах для норок. О свежести проб кор
ма судили по величине pH (6,99), которая была в иор- 
ме. В кормосмеси, приготовленной в октябре, содерж а
лось ( /о): протеина — 45,4, жира — 35,3, углеводов — 19 3 
Ооменная энергия со«тавляла 1101' ккал/кг, переваримый 
протеин-— 10,1 г/ккал. Распределение питательных ве
ществ в целом соответствовало рекомендациям, приня
тым в Финляндии, но содержание ж ира и углеводов в 
рационах совхоза .«Заря» было ниже, а протеина — выше 
В публикации отмечается, что качество жира в кормо
смесях значительно лучшее за счет использования в корм 
зверям глубокозамороженной рыбы. По примеру совхо.за 
«Заря» звероводы Финляндии такж е думают перейти на

обработку .замороженного сырья, так как размораж ива
ние его ухудш ает качество рыбы и приводит к значи
тельным потерям питательных веществ. Oini подсчитали 
что при оттаивании 1000 кг отходов трески теряется 6 кг 
сухого вещества, что соответствует 8 кг рыбной муки. 
1емпература ж е готовой кормосмеси, по их мнению при 
использовании перазмороженной рыбы остается вполне 
приемлемой.

По общему мнению финских специалистов, качество и 
технология приготовления кормов в совхозе высокие од
нако оборудование, применяемое для их приготовления 
требует реконструкции.

Л. А. б о г о р о д с к а я .

Значительный подъем в развитии кролиководства в 
^аступил после 19^0 г. («Животповъдство», 1978 

}̂. Ucoooe внимание обращается на производство 
кроликов-бройлеров и племенного молодняка.

Вся организационная работа по развитию кроликовод- 
ства в личных и общественных хозяйствах возложена иа 
Центральный кооперативный союз. Его исполнительным 
комитетом разработана и утверждена программа.

В Плевепском, М ихайловградском, Пловдивском Вети- 
котырновском и Варненском округах были организованы 
племенные фермы-репродукторы, исходным материалом 
для которых послужили кролики пород советекая шни- 

калифорнийская -и новозеландская белая из 
СССР и Италии. Только на фермах Плевеиского округа 
ож идается в 1978 г. получить и реализовать 17 000 пле
менных животных.

Каждый любитель, заключив договор с местной коопе
ративной организацией о продаже определенного количе
ства крольчатины, может получить высокопродуктивный 
племенной молодняк сразу, занлатив за него по государ
ственной цене. -

Д ля лучшего развития кролиководства среди населения 
исполнительный комитет Центрального кооперативного 
союза проводит некоторые поощрительные мероприятия. 
За  дост-иже1ше хороших результатов в кролиководстве 
предусматриваются премш!:

владельцу кроликов, поставившему в заготовительные 
организации от 10 до 20 кг крольчатины, будет в ы т а 
чиваться дополнительно по 0,20 лева * за каждый кило- 
грамм^живой массы кролика; за поставку от 20 до 40 к г — 
по 0,25 лв; от 40 до 80 кг — по 0,30 лв н свыше 80 кг — по
0,35 лева.

Концентрированные корма за производство крольчати
ны входят в государственный фуражный фонд и прода
ются любителям по государственной цене из расчета 
2,5‘ кг за 1 Кг сданного мяса.

В журнале сообщается также, что в республике орга
низованы производство и продаж а специалмых клеток 
для кроликов, которые кролиководы-любители MOrvT при
обрести по сходной пенс. Планируется издание специаль
ной литературы, которая будет хорошим подспорьем иа- 
селеиию в производстве крольчатины.

л. Н. ТЕРЕНТЬЕВА

* 1 лев соответствует 0,77 руб.
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ш к о н с у л ь т й ц и я

Технология сбора пуха

В Кировской  области издавна разводят пуховых 
кроликов . Ш и р о ко м у  распространению  животны х  
способствовало то обстоятельство, что при на
р уж н о м  содерж ании они л е гко  переносят м о р о 
зы и ж ару, хо ро ш о  откарм ливаю тся, даю т высо
кий начес пуха, плодовиты.

М ноголетним  опы том  установлено, что пуховая  
продуктивность крол и ков  зависит не только  от 
ухода, корм ления и содерж ания ж ивотны х, но и 
от техники, частоты и качества сборов.

Крол иковод ы  нашей области собираю т пух 
двум я способам и; путем  выщипывания и стриж ки . 
У м олодняка  первый пух стригут в полутора-двух-  
месячном  возрасте, а начиная с четырех месяцев  
и в дальнейш ем выщ ипывают его по м ере  отрас
тания, ка к со взрослы х кроликов .

Начинают стричь пух со спины ж ивотного , на 
котор ой  предварительно расческой делается п р о 
бор. О т пробора  стр и ж ку  ведут вниз к  бо ка м  и 
д ругим  частям туловищ а, подрезая захваченные  
пучки пуха хорош о  отточенным и нож ницам и в 
один прием  и ка к м о ж н о  ближ е  к ко ж е .

Техника выщипывания такова: крол ика  усаж и
вают к  себе на колени и расчесывают металличес
кой  расческой. Затем, повернув ж ивотное  голо 
вой от себя и придерж ивая его  левой р уко й  за 
корни  ушей, правой вы щ ипы вают пух, начиная со  
спины в направлении от головы  к хвосту. Захватив 
небольш ие пряди пуха, их приж им аю т больш им  
пальцем к расческе и ле гким  натягиванием отд е 
ляю т от ко ж и . С озревш ий пух без подпуш и выщ и
пывают легко , од нако  делать это нуж но  о сто р о ж 
но, особенно на о гузке , а с хвоста лучш е его  
остригать нож ницам и, чтобы не допустить повре
ждения ко ж и . Свалявшиеся клочья предвари
тельно раздергиваю т, а затем расчесывают и вы
щ ипывают. В хозяйствах нашей области пуховых  
крол иков  содерж ат в неотапливаемых пом ещ е
ниях, поэтом у зим ой с них пух вы щ ипы вают толь
ко  частично, не допуская оголения животны х. 
Стричь кр ол и ков  в это время не реком енд уется . 
В теплое время года и в особенности во время  
линьки кр ол и ков од ы  проводят более полное вы
щипывание, оставляя подрастаю щ ую  подпуш ь. 
При полном  оголении ко ж и  кр ол и ки  плохо себя 
чувствуют в течение 2— 3 суток, кр о м е  этого, ко 
ж а  грубеет и пух отрастает медленнее.

Сбор пуха

Не реком енд уется  такж е  выщипывать пух у са
м о к, находящ ихся во второй половине сукроль- 
ности: это м ож ет вызвать аборты. Д ля получе
ния п род укции  вы сокого  качества необходи.мо  
п реж д е  всего, чтобы клетки , в которы х содерж ат
ся крол ики , были всегда сухими и чистьгми. Для  
подстилки лучше использовать чистую  сухую  со
лом у, а не торф  и мох, ка к это делаю т некоторы е  
крол иковод ы . Н есвоевременный съем пуха ведет 
к  сниж ению  его количества и качества. Д остиг
нув длины восьми и более сантиметров, пух вы
падает, загрязняется, сваливается. Кром е  этого, 
во время окро л о в  сам ки расходую т его на утеп
ление гнезда.

О пы том  установлено, что на подготовку  гнез
да сам ки  выщ ипывают до 30— 40 г пуха. Поэтому  
в теплое время для предотвращ ения перегрева  
крольчат лишний пух из гнезда лучше убрать. 
После отсадки м олодняка  гнездовой пух собира
ю т и очищ аю т от м усора. Пух реком ендуется хра
нить в сухом  пом ещ ении в ящ иках или коробках.

П рименяя прогрессивны е приемы , крол иково 
ды  колхоза  «Заря ком м унизм а»  С лободского  
района добились рекорд ны х показателей: в прош 
лом  год у  от каж дой  крольчихи с приплодом  полу
чили в среднем  о кол о  2 к г  пуха, а с отдельных 
ж ивотны х плем енного  ядра удалось начесать во 
700— 900 г. Главным источником  в увеличении  
производства пуха (на сл о ж н ую  сам ку) являются 
кролики , полученные от зимних окролов. О т м о 
лодняка  первого  о крол а  крол иковод ы  получают  
пух три-четы ре раза в год.

Успеху способствует полноценное и разнооб
разное корм ление  кроликов , отбор для воспроиз
водства лучш их по продуктивны м  качествам ж и 
вотных, строгое  выполнение распорядка  дня, ре
гулярное  выщ ипывание пуха и сбор его из гнезд-

М . в. ВШИВЦЕВ А 
Кировский государствеины й  

племенной рассадник кроликов
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Породы кроликов

Н ачинающ ие кро л и ко во д ы  часто обращ аю тся к  нам с во
просом ; «Какая порода кроликов  самая лучшая?». На этот 
вопрос ответить очень трудно. Если бы такая порода  сущ е
ствовала, она давно бы вытеснила все остальные, которы х 
в настоящ ее врем я во всем м ире насчитывается более 60. 
Каждая и з  этих по р од  по-своем у хорош а. Важно, чтобы кр о 
лиководы  разводили им енно чистопородны х кроликов , 
потом у что от них м о ж н о  получить больш е вы сококачест
венной пр о дукц и и  с м еньш им и затратами ко р м ов  и труда. 
П риобретать кр ол иков  н уж н о  в племенных хозяйствах, где 
разводят чистопородны х животны х и постоянно улучш аю т 
их производственно-полезны е признаки .

В зависимости от основной пр о дукц и и  породы  кроликов  
делят на м я со-ш курков ы е , мясны е и ш курковы е , а по длине 
волосяного  покрова —  на норм альноволосы х, ко р о тко во л о 
сых и длинноволосы х.

С реди отечественных м ясо -ш кур ко в ы х  животны х видное 
м есто  занимаю т кр о л и ки  породы  советская шиншилла. 
У них крепкая  конституция, вы сокая ж изненность, хорош ая 
приспособляемость к  различны м  клим атическим  условиям. 
Ж ивотны е интенсивно растут в раннем  возрасте. Их мясо 
имеет прекрасны е вкусовы е качества.

С ам ки этих кроликов  плодовиты (средний разм ер  пом е
та —  8 гол.) и хорош о вы кармливаю т потомство. Средняя 
живая масса взрослы х кр о л и ко в  породы  советская ш инш ил
ла 5 к г , длина туловищ а 62 см, обхват груди  37 см.

Типичные для породы  животны е отличаются небольш ой 
головой . Уши у  них небольш ие, прямостоячие. Туловищ е 
ком пактное , ко стяк кр е пки й ; грудь ш ирокая и глубокая, 
с небольш им  по д гр уд ко м ; спина слегка закругленная, с хо
р ош о  развитой крестцово-поясничной  частью; круп  ш иро
кий и о круглы й , ноги крепкие , прямы е.

О краска  волосяного  покрова зонарная, неоднородная. 
О сновной  тон серебристо -серо-голубой . На б р ю ш ке , шее, 
ниж ней части хвоста, внутренней стороне но г —  почти бе
лый. На заты лке —  характерны й для породы  светло-серы й 
клин. П ри раздувании меха на спине и боках я р ко  выделя
ются пять различно окраш енны х зон : «розетка» у основа
ния чиого-голубая, чуть выше осветленная, затем  темная 
и белая, сверху —  чисто-черная. Черные кончики  остевых 
волос (вуаль), прикры вая яркое  белое кольцо , создаю т 
своеобразную  игру и ж ивость меха этих кр ол иков . Пуховые 
волосы  голубы е с небольш ой светлой зоной и темны ми 
кончикам и. Пух на б р ю ш ке  голубой. Ш ку р ки  очень краси
вые и употребляю тся  в естественном  виде.

С еры й великан. Вы сокопродуктивная порода животны х. 
Выведена м етодом  простого  воспроизводительного  с кр е 
щ ивания местных кро л и ко в  с завезенны м и ж ивотны м и по
роды  ф ландр и последую щ им  отбором  и подб ором , на
правленны м на закрепление полезны х признаков в потом 
стве.

К ролики  обладаю т вы сокой плодовитостью , ж и зн е н н о 
стью  и хорош ей приспособляем остью  к  местны м условиям.

Ж ивая масса взрослы х животны х в средн ем  равна 5 кг, 
длина туловищ а 61 см, обхват груди  38 см.

К рол и ки  этой породы  отличаются кр е п ко й  конституцией 
(иногда грубоватой), кр е п ки м  массивны м костяком . Голова 
у них крупная, несколько  грубоватая, с массивными ушами, 
поставленными в виде рим ской  циф ры V. Грудь ш ирокая 
и глубокая, с небольш им по д гр уд ко м ; спина удлиненная, 
прямая и ш ирокая ; кр уп  ш ирокий, о круглы й ; лапы толстые, 
кр е п ки е  и прямые.

По о кр а ске  волосяного  покрова ж ивотны е подразделяю т
ся на две основные цветные группы . С еро-заячья —  ры ж е- 
вато-серая обусловливается сочетанием зонарно  окраш ен
ных остевых и пуховых волос. При раздувании меха в обра
зую щ ейся «ррзетке» ярко  вы раж ено пять цветных зон: 
у основания голубая, затем желтоватая, выше тем но-рьи  
жая, а затем светлая с желтоваты м  оттенком , верхняя —  
черная. На б р ю ш ке  и нижней части хвоста ость белая, под 
пушь голубая. Верхняя часть хвоста и о б о д ок на ушах

очень темные, почти черного  цвета. Темно-серая окраска 
волосяного покрова темнее серо-заячьей, с буроватым от
тенком , на б р ю ш ке  несколько  светлее, чем на остальной 
части тела. Подпуш ь темно-голубая.

Волосяной покров средней густоты, но недостаточно 
уравненный.

По скороспелости, оплате корм а, убойном у выходу и ка
честву мяса ж ивотны е имею т средние показатели и значи
тельно уступаю т кроликам  специализированных мясных по
род, поэтом у с ними необходим о вести направленную се
ле кц и ю  по признакам  мясной продуктивности с учетом ка
чества волосяного  покрова, уравненности и опушенности 
стопы. Кролики  этой породы  распространены главным обра
зо м  в ю ж ны х районах СССР.

К ролики  породы  белый великан хорош о приспособлены 
к  клим атическим  условиям  средней и северной полосы 
Сою за. Это крепкие , выносливые животны е, даю т крупную  
ш ку р ку  и больш ое количество неж ного  мяса.

С редняя живая масса взрослы х кроликов 5,1 кг, длина ту
ловищ а 60 см, обхват груди за лопатками 37 см. Средняя 
плодовитость —  8 крольчат.

Волосяной покров  ж ивотны х чисто-белый без отметин 
и примеси темных волос или крем ового  налета, упругий, 
густой и блестящий. Ш к у р к у  использую т в натуральном 
виде и им итирую т под мех ценных промы словых зверей. 
С реди кр ол иков  этой породы  отмечены отдельные случаи 
выщ епления пуховых особей, нередко  рождаю тся пухляки. 
Таких животны х, а такж е  их родителей, братьев и сестер для 
дальнейш его разм нож ения оставлять нельзя.

Кроликов белый великан часто использую т как улучшате- 
лей других  мелких пород  для повыш ения живой массы. 
Ж ивотные обладаю т кр е пко й  или неж ной конституцией, тон
ким  кр е п ки м  костяком . Голова крупная, продолговатая (у 
самцов более округлая), но легкая, с длинны ми (15— 18 см) 
прямостоячим и ушами. Грудь глубокая, но часто недоста
точно ш ирокая, с небольш им п о д гр уд ко м  (ка к  недостаток 
н уж но  отметить нередко  встречающ ийся перехват за лопат
ками). Туловищ е вытянутое. Спина длинная, узкая и пря
мая; крестцово-поясничная часть длинная, часто недоста
точно ш ирокая, с небольш им п о д гр уд ком  (как недостаток 
крепкие , но не толстые.

Селекционная работа с породой  долж на быть направле
на на увеличение скороспелости м олодняка, улучшение 
мясных ф орм  и опуш енности стопы.

Ж ивотны е породы  серебристы й отличаются от исходных 
(ш ампань) больш ой ж ивой  массой, лучшей жизненностью  
и приспособленностью  к  местны м условиям. Они обладают 
кр е п ко й  конституцией, правильным телосложением  и ком 
пактны м  туловищ ем. Голова небольш ая с прямо поставлен
ными уш ами; грудь достаточно глубокая и ш ирокая; спина 
прямая, расш иренная в крестцово-поясничной части; круп 
ш ирокий , правильной ф ормы . Конечности правильно по
ставленные и пропорциональны е. Глаза коричневые.

О бщ ий тон о краски  волосяного покрова серебристый 
(цвет старого  серебра), он зависит от соотношения черных 
и белых кр о ю щ и х  волос. Направляющ ие волосы черные по 
всей длине, кр о м е  основания (светлое). Среди остевых во
лос встречаю тся чисто-белые и черные со светлым основа
нием. Пуховы е волосы голубые, у основания осветленные. 
К ончик м орд очки , уши, конечности и верх хвоста обычно 
окраш ены  значительно темнее, чем туловище. Крольчата 
рож даю тся черны ми. Первые признаки серебра появляют
ся у них к  м есячном у возрасту, а к четырем месяцам воло
сяной покров  окончательно приобретает серебристую о к
раску.

Средняя живая масса достигает 4,5 кг, длина туловища 
57 см, обхват груди  36 см, плодовитость 8 крольчат.

Скороспелость, хорош ая способность к  откорму, 
прекрасны е мясные качества, приспособленность к 
различны м клим атическим  условиям, в!л1сокая 
плодовитость и молочность самок делают эту породу од
ной из лучш их как для крупны х хозяйств, так и для кр о - 
лиководов-лю бителей. Ж ивотнь1е этой породы распростра
нены в различны х зонах страны.
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Советская шиншилла

Серый великан

Белый великан
Одна из старейш их м ясо -ш кур ко в ы х  пород  кр ол иков  —  

венский голубой. Выведена путем скрещ ивания ф ландров 
с м оравским и ж ивотны м и голубой окраски . К нам в страну 
их завезли в 1929 г. Работа по совершенствованинэ породы  
велась м етодом  чистого разведения. О тбор  и подб ор  были 
направлены на улучш ение качества волосяного  покрова, 
увеличение размера тела и больш ей приспособленности к 
суровом у климату средней и северной полосы нашей стра
ны В настоящ ее врем я животны е хорош о акклим атизиро
вались повсеместно, но лучш е чувствую т себя в условиях
средней полосы.

К ролики выносливые, с кр е п ко й  конституцией, правиль
ным пропорциональны м  телослож ением  и сравнительно

Серебристый

больш им  разм ером  тела. Средняя живая масса взрослых 
животны х 4,3 кг, длина туловищ а 57 см, обхват груди 5Ь см. 
Голова пропорциональная, с прям о  поставленными ушами 
средней величины (длина 13— 16 см); грудь ш ирокая и глу
бокая ; спина прямая, ш ирокая, несколько  удлиненнал; кр уп  
ш и рокий ; ноги крепкие , прямы е, мускулисты е; глаза темно- 
коричневы е. С амки отличаются вы сокой молочностью .

По скороспелости , оплате корм а, привесам, убойном у 
вы ходу и качеству мяса кр о л и ки  имею т средние показа-

Волосяной покров  густой, уравненный, упругий, нежный 
и глянцевитый с сильным блеском . О краска  его однотон
ная сизо-голубая, однородная по всему телу, без седины, 
с более светлой подпуш ью . О кр а ска  м ож ет варьировать 
от тем но-голубой  до светлой. Д опускается  наличие единич
ных белых волос.

Вы сокопродуктивная порода черно-буры х кроликов вы
ведена слож ны м  воспроизводительны м  скрещиванием^ ж и 
вотных трех пород ; фландр, белый великан и веискии го 
лубой. При выведении породы  селекционеры  стремились 
получить крупны х особей с вы сокой скороспелостью  и 
мясностью , оригинальной окраски , ш кур ки  которы х м ож но  
использовать в натуральном виде.

Удачный вы бор исходных пород, ум елое закрепление 
желательных признаков направленным отбором  и подЬо- 
ром  привели к  созданию  соверш енно нового типа ж ивот
ных Кроли ки  породы  черно-буры й отличаются кр е пко й  
конституцией (иногда несколько  грубоватой), мощ ным 
костяком , кр е п ки м  телосложением , удлиненны м тулови
щ ем. Голова крупная, с ш ироким и уш ами, длинен 14—  
18 см ; грудь ш ирокая  и глубокая с развитым подгрудком^ 
спина длинная, прямая и ш ирокая, с хорош о развитой 
крестцово-поясничной частью; круп  округлы й; ноги тол
стые, прямы е и длинные.

Длина туловищ а достигает 61 см, живая масса —  5 кг, оЬ-
хват груди —  37 см.

Самки плодовиты (средняя плодовитость 8 крольчат) и 
хорош о вы кармливаю т потомство. По скороспелости и оп
лате корм а  ж ивотны е не уступаю т кроликам  породы  совет
ская шиншилла и белый великан. Их окраска  напоминает 
о кр а ску  черно-бурой  лисицы. Волосяной покров однотон
ный на шее, спине и огузках. На боках хорош о вы раж ен
ная зональность. У основания она голубая, затем темная,- 
выше светлая, последняя зона, черная, образует вуаль. На
правляю щ ие волосы черные с более светлым основанием.

М ол о д няк животны х м ясо-ш курковы х пород  отличается 
вы сокой интенсивностью роста. К двухмесячному возрасту 
живая масса элитных кроликов  советская шиншилла, серый 
великан, серебристы й и черно-буры й достигает в среднем
1 7 кг, к трехм есячном у возрасту —  2,5 кг. Соответственно 
вес крольчат породы  белый великан —  1,8; 2,6 кг, аенскии 
голубой —  1,5; 2,2 кг.

^Окончанче следует) 

Н. С. М ИН ИНА
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Корма и кормление нутрий

Корм ление —  важнейш ее условие роста, развития и вос- 
производительности зверей / от него зависят качество и 
себестоимость ш кур о к . На долю  ко р м ов  приходится при 
содерж ании нутрий в наруж ны х клетках 35— 40% , а в за
кры ты х помеш,ениях —  до  65% всех затрат.

Корм ят ж ивотны х по норм ам , которы е составляют с уче
том  их потребности в питательн>1х веществах и энергии в 
отдельные периоды , биологических особенностей и усло
вий содержания.

Нутрия в природе  питается преим ущ ественно корневи
щ ами, луковицам и, неж ной  прикорневой  частью водно -бо 
лотных растений, бедных клетчаткой, богатых крахм алом  
и сахаром. На ф ермах водно-болотны е корм а  зам еняю т 
сходны м и по питательности зерновы ми, корнеклубн епло 
дами, травяной м уко й  и др.

За короткий  ср о к  разведения в клетках животнью  еще 
не приспособились хорош о переваривать сено, травяную  
м уку , силос в значительных количествах. Это учитывают 
при составлении рационов.

Установлено, что при обычны х рационах взрослы е нут
рии перевариваю т; сухое вещество —  на 78— 82%, п р о 
те и н — 74— 76, ж и р — 69— 71, крахмал и сахар (БЭВ)— 89—  
91, з о л у — 50— 55, сы рую  клетчатку — на 40-^48% - О пти
мальный уровень переварим ого  протеина в разные пе
риоды  равен 13— 15%, а переварим ого  ж и р а — 3— 5% от 
сухого  вещества. Разница в норм е  валовой сырой клетчат
ки для м олод няка  и взрослых животны х по периодам  ко 
леблется в пределах 6— 10% от сухого  вещества, или 
2— 3 г на 100 ккал, потребность в клетчатке в 1,5— 2 раза 
ниже, чем  у кролика . С оотнош ение переваримы х питатель- 
ных веществ и типовы х рационах следую щ ее: протеин —  
13— 17%, ж и р — 6— 9, клетчатка— 4— 6, Б Э В — 79— 68% от 
обм енной  энергии.

Рациональный тип корм ления нутрий зим ой —  концент- 
ратно-корнеплодны й : ко р н е п л о д ы — 15— 30% , концентра
т ы — 70— 85% / в том  числе зерно  злаковы х или ком б и
ко р м  — 60— 75, зерно  бобовых, ж м ы х или корм овы е  и 
д ругие  животны е ко р м а  —  до 6, травяная м ука , д р о ж ж и  —  
до рыбная м ука  или с е н о — 5— 10% от обм енной энер
гии. Л етом  —  концентратно-травяной: трава до начала
цве те н и я— 15— 20%, ко н ц е н тр а ты — 80— 85% , в том  числе 
зерно злаковы х или к о м б и к о р м — 70— 85, зерно  бобовых, 
ж м ы х или корм овы е д р о ж ж и  —  до 5, корм а  ж ивотного  
происхож дения —  до  5% от обм енной энергии.

О сновны е корм а для нутрий.
З ерно злаковых и бобооы х растений, п р одукты  его  пе 

реработки, ком бикорм а. Главное достоинство этих ко р 
м о в —  концентрированное содерж ание  легкоусвояем ы х 
питательных веществ (крахмал —  60— 70%, протеин —  8—  
12%), при малом  количестве воды и клетчатки.

Питательные вещества зерновы х, за исклю чением  золы 
и клетчатки, нутрии перевариваю т на 80— 90% . В 100 г 
корм а  содерж ится  300— 330 обм енны х (усвоенных) ккал 
и 7— 10 г переварим ого  протеина.

• О бменная энергия 100 ккал зерна обходится в 0,2— 0,5 
коп. Взрослые нутрии съедают в сутки в различные перио
ды по 150— 250 г зерна при одноврем енной  даче других 
корм ов . П рактически им м о ж н о  давать всякое зерно, но 
чаще использую т ячмень, ку ку р у зу , овес, рож ь , пшенич
ные отруби, сечку. Овес и груб ы е отруби скармливать м о 
л одн яку  до  четы рехмесячного возраста нецелесообразно, 
потом у что щ енки вы щ елуш иваю т зерно, а пленки, кото 
рые составляют 30— 40% их веса, отбрасывают.

За счет этой группы  ко р м ов  нутрии м огут полностью 
удовлетворять потребность в энергии и протеине, но пи
тание только  зерном  нерационально, так ка к это приво
дит к  сни ж ени ю  их продуктивности. Последнее объясня
ется тем, что зерновы е, несмотря на вы сокую  энергетиче
с кую  « протеиновую  питательность, имею т и ряд недо

статков —  в них мало таких ж изненн о  важных аминокис
лот, ка к лизин, триптофан и метионин, недостаточно каль
ция и м ногих микроэлементов, нет витаминов А, Д , С и 
B i2 (кр о м е  ку ку р у зы  желтых сортов, где есть нем ного про
витамина А). Чтобы восполнить недостатки зерна, в раци
он зверей вклю чаю т летом хорош ую  траву, зимой —  тра
вяную  м уку , корнеплоды , белковы е и минеральные 
корм а.

Для сокращ ения потерь зерна, улучш ения поедаемости 
и усвояемости е го  необходим о измельчать, увлажнять или 
замачивать в холодной или теплой воде (8— 12 ч). Вме
сто зерна нутриям  лучш е скармливать специальные кор- 
м осм еси (рецепт К-91-1) или ко м б икорм а  с умеренным 
содерж анием  клетчатки (6— 9% ), предназначенные для 
других  животны х. Нельзя давать птичий ком бикорм  с при
м есью  р а куш ек и песка.

Зерно  бобовых культур (горох, вика, чечевица, нут, лю
пин, корм овы е  бобы, соя), а такж е жмы хи и шроты со
д ерж ат м ного  кальция, значительное количество лизина и 
20— 30% протеина, что в два-три раза больше, чем в зер
не злаковых.

В зрослы м ж ивотны м  зерно  бобовых м ож н о  скармливать 
по 10— 15 г в сутки, двух-ш естим есячном у молодняку —  
по 5— 10 г. При больших дачах возм ож ны  запоры и взду
тия, а у беременны х и аборты. С целью  повышения пере
варимости протеина зерно  лучш е скармливать вареным, 
измельченны м, в смеси с другим и  корм ам и.

Из ж м ы хов чаще других нутриям  скармливаю т подсол- 
нечниковь1й и льняной, в их составе переваримого про
теина 30— 40%, ж и р а — 5— 10, клетчатки —  от 8 до 25%. 
М алопригоден  хлопчатниковы й ж мы х; в нем содержится 
ядовитое вещ ество госсипол, м ного  клетчатки (30— 45%). 
Перед скармливанием  ж м ы х . измельчают и смеш ивают с 
д ругим и  концентратами. М олод няку  и взрослым нутриям 
м о ж н о  его  давать от 10 до 50 г в сутки.

Корм овы е д р о ж ж и  бывают гидролизны е (коричневые) 
и сульф итно-спиртовы е (светло-серые или светло-желтые); 
последние звери поедаю т лучше. С корм овы м и д р о ж ж а 
ми сходны по содерж анию  переварим ого  протеина (35—  
38%)) и витаминов группы  В углеводородны е д ро ж ж и  
(БВК). Белково-витаминны й концентрат (БВК)—  это про
д укт  ж изнедеятельности бактерий, выращ иваемых на очи
щенных^ ж и д ки х  парафинах нефти. Представляет собой по
р о ш о к ж елтого  цвета с сероватым оттенком .

По содерж анию  незаменимых аминокислот все дрож ж и  
превосходят зерно бобовых и ж мы х, приближаются к 
ко р м ам  ж ивотного  происхождения. Щ енкам  и взрослым 
нутриям  д р о ж ж и  даю т по 5— 15 г в сутки. За полмесяца 
до  убоя из рациона животны х исклю чаю т БВК.

К орм овы е д р о ж ж и  при изготовлении на заводах подвер
гаются терм ической обработке  (суш ке). В отличие от пе
карских и пивных д р о ж ж е й  корм овы е скармливают зве
рям  сыры ми, если они не обсеменены патогенными м и к
робами.

Если нутриям  даю т по норм е  (см. табл.) растительные 
белковы е корм а  (зерно  бобовых, ж м ы х) и корм а живот
ного  происхождения, то дача корм овы х д ро ж ж е й  не об»^ 
зательна. Они м огут заменять зерно бобовых, ж мы х и ча
стично животны е корма.

Корма ж ивотного  происхож дения. Это —  мясная, м ясо
костная, кровяная мука, кровь, кукол ка  ш елкопряда, суб
продукты , рыбные отходы, м олоко , обрат, творог, пресно
водные моллю ски и т. д. Наиболее целесообразны в ис
пользовании сухие корм а, они деш евле, удобны для хра
нения, не требую т специальной подготовки перед скарм 
ливанием, полноценного  сы рого  протеина в них 50— 707о- 
Белок ж ивотного  происхождения содерж ит все 10 ж из
ненно важных аминокислот и в г>равияьном соотношении.
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Физиологическое состояние зверей

Концентраты, г

в том числе

зерно
злаковых,
КОМбИ'
корм

зерно бобо- 
ВЫХу кормо* 

вые дрожжи, 
жмыхи

корма живот* 
ного проис* 
хождения 

(сухие)

Поварен- 
ная соль,

Травяная 
мука или 

сено 
(зимой), г

Взрослые холостые 
Подготовка к размножению: 

молодые 
взрослые

Случка и первая половина беременности: 
молодые 
взрослые 

Вторая половина беременности: 
молодые 
взрослые

^Лактирующие самки (основной корм): 
молодые 
взрослые

Добавка на одного подсосного щенка
1-я декада
2-я »
3-я >
4-я »
5-я »
6-я »

Отсаженный молодняк 
Го же

1 2 — 48 2 0 0  — 2 5 0  1 5 0 - ^ - 2 0 0  150  — 2 0 0

6 — 7 1 7 5 -
1 2 — 48  2 5 0 -

7 — 10 2 0 0 -  
15 — 4 8  2 5 0 -

1 0 — 12 2 5 0 -  
1 7 f - 4 8  2 7 5 -

1 2 — 15 2 0 0 -  
1 8 — 48 2 5 0 -

Ь й
Ь й
1-й
2.Й
2-й
2-й
2 — 3
3 4
4 — 5 
5 — 6 
5 - 6  
9 — 10

25 -
40 -
60
70 -
80 -
90 -

1 0 0 -

1 2 0 -
1 4 0 -
1 6 0 -
1 8 0 -
2 1 0 -

- 2 0 0
- 2 7 5

- 2 5 0
- 3 0 0

- 3 0 0
- 3 2 5

- 2 5 0
- 3 0 0

30
- 4 5
- 6 5
- 7 5
- 8 5
-100
- 1 1 0
- 1 3 0
- 1 5 0
- 1 7 0
- 2 0 0
- 2 5 0

13 0  — 180  
17 0  — 2 2 0

15 0  — 200  
1 8 0  — 2 4 0

1 80  — 2 4 0  
2 0 0 - 2 5 0

1 50  — 210 
1 70  — 2 3 0

18 — 20  
30  — 35 
45  — 50 
55  — 60 
65  — 70 
70 — 75 
75 — 90 
9 5 — 105 

1 1 0 — 125 
1 3 0 - .1 4 5  
1 4 5 _ _ 1 7 U  
170  — 2 00

1 2 0 -

6 0 -

140-
170-

165-
185-

135-
155-

16- 
26 -  
40- 
49- 
58- 
62- 
67- 
8 6 - 

1 0 0  - 

t 19- 
133- 
158-

165
•205

-180
-220

-210
- 2 2 0

-1 85 
-205

-17 
-30 
- 44 
-52 
-61 
-65 
-80 

93 
- 1 1 1  
-130 
-154 
-184

к— Ь 4 25- - 4 0

5 — 7 5 — 8 1 . 2 20 - 2 5
5 — 7 5 — 8 1 , 5 30 - 3 5 .

5 — 10 5 - 1 0 1 , 4 25- - 3 0
5 — 10 5 - 1 0 1 , 6 35 - 4 0

7 — 15 8 — 15 1 , 7 35 40
7 — 15 8 — 15 1 , 7 40 45

7 — 12 8 — 13 1 , 5 25 - 3 0
7 — 12 8 — 13 1 , 5 30 . ... 35

1 — 1 , 5 1 — 1 , 5 0 . 10 1
2 — 2 , 5 2 — 2 , 5 0 , 2 0 3 -  4

2 , 5 — 3 , 0 2 . 5  — 3 . 0 0 , 30 5 6
3 , 0 — 4 . 0 3 , 0  — 4 , 0 0 , 3 5 6 — 7
3 , 5  — 4 , 5 3 , 5  — 4 , 5 0 , 40 7 - г  8
4 , 0 — 5 , 0 4 , 0  — 5 . 0 0 , 4 5 9 — 10
4 , 0  — 5 , 0 4 , 0 — 5 , 0 0 , 6 10 11
4 , 5 — 6 , 0 4 . 5 — 6 . 0 0 , 8 1 2 13
5 , 0 -  7 , 0 5 , 0  — 7 , 0 0 . 9 }4 - 15
5 , 5  — 7 , 5 5 , 5  — 7 . 5 1 , 0 16 -  1 8
6 , 0 — 8 ,  0 6 , 0 — 8 , 0 1 , 1 20 - 25
6 , 0 — . 8 , 0 6 . 0 — 8 . 0 1 , 2 26 34

М асо-костная м ука , кр о м е  белка, богата ф осф ором  и 
кальцием (1:2). При ее скармливании в необходим ы х ко 
личествах не требуется минеральных добавок. В цельном 
м олоке , печени, в ры бьем  ж и р е  м н о го  витаминов А  и Д . 
Вместо м ясо-костной , рыбной м уки  м о ж н о  скармливать 
нутриям  вареные субпродукты , ры бу, давая их в три раза 
больше, чем  сухих ж ивотны х корм ов .

При длительном  деф иците полноценного  белка самки 
плохо оплодотворяю тся, абортирую т, загры заю т приплод; 
щ енки рож даю тся  слабыми, растут м едленно и дают 
ш кур ки  ни зко го  качества. Введение в рацион 5— 10% бо
гатых протеином  корм ов  ж ивотного  происхож дения  взамен 
зерна злаковы х повыш ает на 15— 20% плодовитость са
м ок, выход м олодняка , а такж е  разм ер  и качество 
ш курок.

Корма ж ивотного  происхож дения  нутрии охотно съеда
ют в составе м еш анок в количестве до  25% от калорий
ности рациона и хорош о  их усваивают. О д нако  экон о м и 
чески целесообразно скармливать им не более 5— 107о 
животны х корм ов  от обм енной энергии рациона, так как 
они сравнительно дорогие .

Сочные. П реж де  всего это корнеплоды . По объему их 
удельный вес в рацио^не значительно больш е; на одну 
весовую  часть сухих зерновы х обы чно даю т 1— 2 части 
и более корнеплодов. В рацион вклю чаю т из расчета 
300— 500 г в сутки зверю , а при недостатке концентра
тов —  до 1000 г.

Чаще нутриям  скарм ливаю т: свеклу ко р м ов ую , полуса- 
харную , сахарную  или столовую , м орковь, бр ю кв у , тур
непс и куузи ку , иногда капусту ко р м о в ую  или кочанную , 
огурцы , пом идоры , щавель, салат, бахчевые, отходы ф р ук
тов, ботву.

Сочные корм а  благотворно влияют на аппетит, состоя
ние здоровья и продуктивность зверей. Но одни ко р н е 
плоды и овощ и не м огут полностью  удовлетворить их по
требность в питательных веществах и энергии.

в корнеплодах и овощ ах 75— 90% воды, их сухое ве
щество в основном  состоит из сахара и крахмала (10—  
20%), богато витамином С и некоторы м и д ругим и , но ма
ло содерж ит каротина (кр о м е  м оркови , 25 м г% ).

Сочные корм а  бедны кальцием , ф осф ором  и протеи
ном (1— 2% ), но последний сравнительно полноценен.

В ботве м ного  солей щ авелевой кислоты, действую щ их

послабляю щ е и ухудш аю щ их усвоение кальция. Поэтому 
ботву даю т в количестве не более 1/3 части объема соч
ных корм ов , добавляя при этом на каж ды е ее 100— 200 г 
мел по 0,5— 1 г в сутки зверю .

М о ж н о  скармливать отходы свеклосахарного и вино
градного  производства —  свежие или высушенные вы жим 
ки и ж о м , заменяя ими в рационе до половиньг ко р не 
плодов.

В качестве заменителя корнеплодов иногда м ож но  ис
пользовать доброкачественны й сы рой картофель по 100—  
200 г зверю  в сутки. Большие дачи картофеля вызывают 
расстройства пищ еварения или отравления. Объясняется 
это тем, что в клубнях, особенно позеленевш их и пророс
ших, содерж ится  ядовитое вещество гл ю ко зо д  соланин 
(До 0,5% ). При варке картоф еля соланин удаляется с во
дой, вареные клубни нутрии едят охотнее и лучше пере
варивают. В этом случае использую т его как заменитель 
зерна, по калорийности в объеме полной нормы.

С кармливать нутриям  корнеклубнеплоды  в количестве 
более 15— 20% от калорийности рациона экономически 
невы годно, так ка к их обменная энергия обходится в 1,5—
2 раза д ор о ж е , чем зерна.

Силосованные корм а  м алопригодны  нутриям, так как 
они их плохо едят и усваивают.

На крупны х ф ермах следует отказываться от использо- 
ваниА сочных корм ов, постепенно заменяя их сухими гра
нулами при наличии питьевой воды вволю. При этом тра
ву заменяю т травяной м уко й  и частично концентратами. 
П ереход  от влаж ного  типа корм ления к  сухому м олодняк 
переносит легче, чем взрослы е звери.

Зеленые. Летом  в рационах нутрий трава м ож ет зани
мать по энергии 15— 30“/о. Стоимость обм енной энергии 
травы прим ерн о  такая ж е , ка к и зерновы х, и во м ного  раз 
меньш е, чзм  корнеклубнеплодов.

Л ю б ую  траву лучше скармливать свежескош енной до 
начала цветения. П ерестоявш ую  (богатую  клетчаткой) тра
ву звери едят плохо, потребляю т вместо нее больше кон
центратов, а если их нет —  голодают.

Взрослой нутрии даю т в сутки по 300— 400 г бобово- 
злаковой зелени, из которой  она выбирает и съедает 
200— 300 г. В сочетании с концентратами свежая зелень в 
ум еренны х количествах хорош о поедается и благоприятно 
влияет на продуктивность. В траве сравнительно м ного  
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каротина, провитамина Д  (эргостерола), витаминов С, В, 
Е и др.

Наиболее целесообразно  скармливать сеяные бобовь1е 
травы (горох, корм ов ы е  бобы , клевер, лю церна, эспарцет), 
злаковы е (ячмень, ку кур уза , р ож ь , суданская трава, сахар
ное сорго ) или бобово-злаковы е смеси. В индивидуальных 
хозяйствах м о ж н о  давать зверям  лебеду, одуванчик, по
д ор о ж н и к , осот полевой, иван-чай, гречиху, ряску, не ж 
ные подводны е части и корневищ а рогоза , тростника и 
других  болотны х растений, а такж е  в небольш ом  количе
стве листья и ко р у  деревьев и кустарников.

Грубые. Д ревесны е ветки, сено, сенная и травяная м у
ка наименее питательны для нутрий. В них м ного  клетчат
ки (20— 30% ), они плохо поедаю тся и перевариваются. 
На рационах, сбалансированных по основны м  питательным 
веществам и энергии, звери м огут хорош о расти и раз
множаться без гр уб о го  корм а. О н не нуж ен им и для 
стачивания резцов.

Грубы е корм а  целесообразно давать в небольш ом  ко 
личестве: 5— 10% от обм енной энергии рациона, или 10—  
30 г отсаж енном у щ енку и 30— 50 г взрослом у зверю  в 
сутки. Большее количество даж е  хорош его  сена нутрии не 
поедают, а перетираю т зубами, затаптывают и оно стано
вится подстилкой.

В государственны х хозяйствах вместо сена лучш е ис
пользовать сенную  или травяную  м уку . В 100 г витамин
ной травяной м уки  обм енной энергии около  200 ккал, пе- 
реварим ого  протеина 12— 16 г, каротина 10— 30 мг. Био
логическая полноценность переваренного  протеина тра
вяной м уки  приближается к белкам  ж ивотного  п р о и схо ж 
дения. Травяная м ука  содерж ит витамины, бггата  кальци
ем, ф осф ором , м икроэлем ентам и. С кармливание зверю  
15— 50 г травяной м уки  в сутки сущ ественно повь1шает ви
там инно-м инеральную  полноценность рациона.

При увеличении дачи травяной м уки  до 25— 30% от ка 
лорийности рациона заметно ухудш ается поедаемость 
корм осм еси . Это связано с относительно больш им содер
жанием  сы рой клетчатки (16— 20% ) даж е  в самой полно- 
ц,енной м уке . С карм ливаю т травяную  м у ку  в составе м е
шанок или гранулированного ко м б и ко р м а  в количестве 
10— 20% от их массы.

В конце зимы запасы витаминов А , Д  и других  в ко р 
мах и организме нутрий иссякают. Во избежание заболе
ваний и снижения продуктивности в этот период  необхо
димо добавлять в рацион зверей, особенно  беременны х 
и лактирующ их, витаминизированный рыбий ж и р  или по
ливитаминные препараты. И спользуя витаминные препара
ты, приобретаемы е в аптеках, н уж но  знать их концентра
цию и перед скармливанием  разбавлять маслом , ж и р о м , 
м олоком  или водой до удобной для прим енения концент
рации (например, в 1 г разбавится суточная норм а ви
таминов).

Суточная норма витамина А  для щ енка после отсадки 
равна 500— 1000 И. Е., для взрослого  з в е р я — 1500— 2500 
И. Е., или соответственно каротина 0,5— 1,0 м г и 1,5—  
3,0 м г  в сутки. Н орм а  витамина Д  прим ерн о  в 5 раз м ень

ше, чем А.
Д ля корм ления нутрий в период  беременности и лакта

ции м о ж н о  применять прем иксы  типа пуш новит, польфа- 
м икс или прем икс №  П-6-1а для цы плят-бройлеров по
0,1— 0,2 м г на 100 г ко м б и ко р м а  или зерна.

Зимой и летом  нутрии долж ны  получать поваренную  
соль в количестве 0,1— 0,2 г на 100 ккал, или 0,5— 1,5 г в 
сутки каждая. При даче по норм е рыбной или м ясо-кост
ной м уки  добавка кальция и ф осф ора не требуется. 
В случае недостатка в рационе только  кальция даю т мел, 
известняк или травертин, а при деф иците ф осф ора и каль

ция —  костяную  м уку , корм овой  преципитат или трикаль- 
цийфосф ат по 0,5— 1 г в сутки.

В домаш них условиях для корм ления нутрий нуж но м ак
симально использовать пищевые и о городны е отходы: ку 
ски хлеба, сухари, остатки каш, супов, ботву, сырые очи
стки овощ ей, вареные о.чистки картоф еля и др. Пищевые 
отходы долж ны  быть доброкачественны м и и не загряз
ненными вредными примесями.

Н уж но  знать питательность отходов. Например, если в 
100 г зерновы х содержится 300— 320 ккал обменной энер
гии, то соответственно в сухарях 250— 260, в хлебе — 
200— 225, в каш е без жира —  около  100 ккал и т. д.

К ак пе р еко рм , так и нед окорм  вредны нутриям и убы
точны хозяйствам. Кормить зверей следует по реком ен
дованны м для этих зверей норм ам  и в строго установлен
ные часы. В таблице приведены прим ерны е суточные ра
ционы для нутрий при смеш анном типе кормления (г на 
голову в сутки).

В зависимости от размера фермы, условий содержания 
зверей, наличия ко р м ов  и машин для их переработки воз
м ож ны  следую щ ие рациональные способы кормления:

а) полнорационны м и полувлажными мешанками из 
д роблены х концентратов и измельченных зеленых, сочных 
и грубы х ко р м ов ; 40— 45% смеси дают утром  и 55— 607о 
вечером .

П рим ерное  соотнош ение в м еш анке концентрированных 
и зелень1х или сочных корм ов  по массе равно 1:1,5. 
В конкретны х условиях оно уточняется по поедаемости. 
При огрубении травы ее количество в смеси уменьшают 
д о  0,5 части на одну часть концентратов. Зимой в м ороз
ные дни м еш анку делают более густой, сокращ ая дачу 
корнеплодов. Во избежание за ки г ,:,.я ежедневно удаля
ют остатки корм е  из к^/рмуш ек, особенно в теплую 
погоду;

б) сухой способ корм ления полнсрационны м и гранули
рованны ми ком бикорм ам и . М етод перспективный, осо
бенно на крупны х ф ермах, так как гранулированные ком 
би корм а  одн ород ны  по составу, удобны  для раздачи и 
длительного хранения, позволяю т полностью  механизиро
вать приготовление корм а. В процессе гранулирования 
уничтож аю тся м ногие  токсичны е плесневые грибки, а так
ж е  происходит частичное расщ епление питательных ве
ществ, что улучш ает их усвояемость.

На крупны х ф ермах следует отказываться от использо
вания сочных корм ов , постепенно заменяя их сухими гра
нулами при наличии питьевой воды вволю. При этом тра
ву зам еняю т травяной м уко й  и частично концентратами. 
П ереход от влаж ного  типа корм ления к  сухому м олодняк 
переносит легче, чем взрослы е звери.

И спользование гранул по сравнению  с рассыпным ком 
б и ко рм о м  сокращ ает в 3— 4 раза затраты труда на раз
дачу корм ов , чистку клеток и корм уш ек. Кром е  того, на
блюдается меньш ая заболеваемость м олодняка, на 5— 
10% повыш аются его  привесы. О д нако  пока гранулирован
ные ко м б и ко р м а  обходятся д ор о ж е  рассыпных и не везде 
м о ж н о  их приготовить;

в) ком бинирозанны й способ корм ления. У тром  нутриям 
даю т гранулированны й или рассыпной увлажненны й ком 
б и ко рм  или смесь дробленны х концентратов, а вечером 
корнеплоды  кускам и (зим ой) или граву пучками (летом).

8. ф . КЛАДО ВЩ ИКО В, 
НИИ пуш ного звероесдства 

м кролиноводства
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IXPOHUKA

Конференция секции ВАСХНИЛ

в сентябре 1978 г. в Казани состоялась конф еренция 
секции  пуш ного  звероводства и кролиководства  отделе
ния ж ивотноводства ВАСХНИЛ на тему организации пле
м енной работы на крупны х кроликовод ческих  фермах.

Конф еренция секции проводилась совместно со З веро- 
пр о м о м  РСФСР и НИИ пуш ного  звероводства и кр о л и ко 
водства. В ней приняли участие представители НИИ ж ивот
новодства Лесостепи и Полесья УССР, А р м я н ско го  и М ол 
давско го  НИИ животноводства и ветериларии, УралНИИСХ, 
НИИ с.-х. С еверного  Зауралья, К ры м ской  государствен
ной с.-х. опытной станции, К ир о вско го  ГПР кроликов , спе
циализированных звероводческих совхозов «Бирюлин- 
ский», «Кощ аковский», «Луч», «П етровский», «Заря», 
«Рощинский», «П одгорны й» и др .—  всего свыше
70 человек.

Во вступительном слове м инистр сельского  хозяйства 
Татарской АССР У. Ш . Зиганш ин, кратко  осветив состоя
ние и перспективы  развития животноводства республики, 
отметил весомость в нем звероводства и кролиководства , 
пожелал присутствую щ им  плодотворной работы.

С д оклад ом  о состоянии и перспективах развития кроли 
ководства в десятой пятилетке выступил заместитель пред
седателя секции д иректор  НИИПЗК В. Н. П ом ы тко.

Заместитель начальника Зверопром а  РСФСР С. И. Козлов 
рассказал о работе кроликовод ческих  ф ерм  в системе 
объединения.

Э кон ом ическом у анализу деятельности ф ерм  Зверопро 
ма РСФСР посвятила свое выступление старший научный 
сотрудник НИИ ПЗК Р. П. Цветкова.

Группа ученых в докладах по основной теме конф ерен
ции подробно  инф ормировала присутствую щ их о направ
лении племенной работы в пром ы ш ленном  кролиководстве  
(В. Н. А лександров, НИИП ЗК), о ее организации на ф ер
мах А р м янско й  АССР (3. Л. А вакян, А рмН И И Ж В ), в ОПХ 
НИИП ЗК «Родники», при цикличном  методе производства 
(В. В. М ирось, НИИ Лесостепи и Полесья УССР).

О методах скрещ ивания в пром ы ш ленном  кр о л и ко во д 
стве и интенсивном использовании сам ок были заслушаны 
сообщ ения заведую щ его  лабораторией при совхозе «Ро
щ инский» И. И. Тинаева и Т. К. М ирош ниченко  (НИИПЗК).

Как вырастить и организовать воспроизводство  ремонт
ных сам ок при корм лении  их полнорационны м и гранула
ми и как отобрать в крольчатниках ж ивотны х желатель
ного  типа конституции рассказали К. Н. М орозова  и 
И. М . М ирош ниченко  (НИИПЗК).

Научные сотрудники  М . И. Литичевский и В. В. Каверин 
(Н И И П ЗК) осветили вопросы  технологии кр у гл ого д о в о го  
производства крольчатины  на промы ш ленной основе и 
ш кур ко в о й  продуктивности при разведении ж ивотны х в 
крольчатниках.

О  проф илактике и лечении болезней кроликов  д ол о ж и 
ла заведую щ ая лабораторией болезней НИИПЗК 
%. П. Рютова.

С больш им вниманием и интересом  заслушали участни
ки конф еренции обстоятельные доклады  руководителей 
Татзверотреста (А. О. Романов), совхозов «Бирюлинский» 
(Г. Е. Бровиков), «Кощ аковский» (Н. Б. Валеев), которые 
к тому ж е  предоставили им возм ожность посетить пере
довые ф ермы республики. Весьма полезным было кол
лективу конф еренции выслушать мнение по поводу пле- . 
м енной работы при новой технологии старейших специа
листов отрасли И. И. Каплевского и М. Н. Ю дина.

Большой интерес вызвало выступление заведующ ей 
ф ерм ой совхоза «Д убки» Кры м ской  области Н. М. Ф и р - 
совой о селекционно-генетической програм м е создания 
мясны х линий кроликов, а такж е  специалистов совхозов 
«П одгорны й» и «Петровский».

Всего на конф еренции было заслушано 30 докладов.
С екция пуш ного  звероводства и кролиководства отде

ления животноводства ВАСХНИЛ отметила, что в послед
ние годы  в племенной работе с породами кроликов до
стигнуты определенны е положительные результаты.

Создаю тся заводские линии кроликов  с вы сокой продук
тивностью внутри по р од  советская шиншилла и советский 
м ардер , в породе  советская шиншилла завершается рабо
та по созданию  нового  внутрипородного  типа с высокими 
показателями скороспелости и мясности, установлены ва
рианты сочетаний пород  при промы ш ленном  скрещ ива
нии для производства крольчатины на товарных фермах 
в системе хозяйств Зверопром а  РСФСР, заметно возросло 
качество животны х, реализуемы х на племя.

В 1977 г. в стране произведено 75 млн. ш кур о к  и выра
щ ено 235 тыс. т кроликов  для убоя. Колхозам  и совхозам 
продано на племя 34Э ть1с. голов.

Вместе с тем в стране нет четких рекомендаций по о р 
ганизации племенной работы на крупны х фермах при 
разведении кроликов в механизированных крольчатниках 
(закры ты х помещ ениях); очень слабо ведется работа по 
созданию  заводских линий, внутрипородны х типов и гиб
ридны х кроликов ; нет ю ридически узаконенны х племен
ных заводов ведущ их пород  и сети их племенных репро- 
д укторны х хозяйств, контрольной станции; нет перспек
тивных планов племенной работы с ведущ ими породами; 
слабо внедряется в практику товарных ф ерм промыш лен
ное скрещ ивание; ка к правило, самцы -производители не 
проверяю тся  по качеству потомства. Отсутствие правиль
но организованной племенной работы, надлежащих отбо
ра и подбора в породах венский голубой, серебристый, 
черно-буры й и серый великан привело к тому, что пого
ловье каж дой  из них сократилось до 500— 1000 самок. 
Это в свою  очередь не позволяет проводить селекцион
ную  работу с Ж И ВО Т Н Ы М И ; приводит к утере их племен
ных качеств, использованию  даже з селекционной части 
стада особей II класса. Д о  сих пор остается незначитель
ным количество племенных кроликов новозеландской бе
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лой и калиф орнийской  пород , наиболее перспективны х 
для разведения в условиях новой технологии.

В с в я з и  с и з л о ж е н н ь ] А А  п р и н я т о  п о с т а н о в л е н и е ,  к о т о р ы м  

!1редусм отрено наряду с ш едовой системой содерж ания 
кроликов впредь соверш енствовать систему их разведе
ния в крольчатниках; разработать предлож ения по утверж 
дению  племенных заводов ведущ их пород , сети их пле
менных репро д укто р ны х  хозяйств; увеличить массив кр о 
ликов пород  венский голубой , серебристы й, черно-буры й 
и серый великан до 4— 5 тыс. голов основного  стада ка ж 
дой; активизировать работу по созданию  новых внутрипо- 
родных типов ведущ их отечественных по р од  и преж де  
всего советской шинш иллы и белого  великана с вы сокой 
скороспелостью , м ясностью  и ж изнеспособностью , при
годны х для разведения в крольчатниках; разработать и

представить на утверж дение  М СХ СССР перспективные 
планы селекционно-плем енной работы с кроликам и пород: 
советская шиншилла, серый великан и серебристый, белый 
великан, советский мардер.

Совету по племенной работе с породам и кроликов при 
Главном управлении животноводства М инистерства сель
с ко го  хозяйства СССР заслушать в 1979 г. планы селекци
онно-плем енной  работы ведущ их племенных кроликовод 
ческих хозяйств.

Н аучно-м етодическое руководство  и координацию  се
лекционно-плем енной  работы возложить на НИИ пуш ного 
звероводства и кролиководства, где создается селекцион
ный центр.

Ю . к. ВОЛЬФ^

Совет в Карелии
в августе звероводческий  совхоз «Кон допож ский»  госте

приим но принимал участников Совета по племенной рабо
те с породам и пуш ных зверей.

Вы бор Карелии для сбора ведущ их специалистов пле
м ен но го  дела не случаен. В республике  создано 20 кр у п 
ных специализированных совхозов и 4 хозяйства потреб
кооперации  с общ им  поголовьем  сам ок 241 тыс., из них 
более 12 тыс. —  песцов.

П леменной совхоз «К он допож ский»— один из лучших 
в республике . Здесь разработаны и ш и ро ко  прим еняю тся 
в практике  прогрессивны е м етоды  выращ ивания зверей, 
создано вы сококлассное стадо коротковолосы х песцов, 
использую тся новы е видь] корм ов . П оэтом у работа С ове
та на базе хозяйства было особенно полезной.

В заседании приняли участие члены Совета, специали
сты по звероводству министерств и ведомств, ведущ их 
племенных хозяйств страны, сотрудники  отраслевых на
учно-исследовательских институтов и вузов.

О сновны м  вопросом  повестки дня было обсуж дение  
племенной работы с породам и голубы х песцов в зверо
водческих хозяйствах Карельской АССР (докладчики
С. В. Зайцев, гл. зоотехник Карелзверотреста, Р. С. Воро
нина, д и р е кто р  головного  коопзве р о пр ом хо за ). Совет от
метил, что специалистами совхозов Карелзверопром а и 
зверохозяйств респотребсою за  проведена большая рабо
та по улучш ению  племенных и продуктивны х качеств по
род  голубых песцов.

Работа проводилась ка к путем  соверш енствования стад 
зверей м етодом  чистопородного  разведения местных вуа
левых песцов, им портны х коротковолосы х вуалевых пес
цов, так и путем скрещ ивания завезенных коротковолосы х 
зверей с местыми.

Наиболее значительных успехов добились специалисты 
и песцеводы совхозов «К он допож ский»  и «П ряжинский». 
Стадо коротковолосы х песцов в этих хозяйствах отлича
ется вы соким  качеством  опуш ения и вы ходом  м олод 
няка (8,5 и 8,1).

В результате целенаправленной селекции значительно 
повысилось качество пуш нины . С 1970 г. реализационная 
цена на песцовую  ш ку р ку  возросла в средн ем  по тресту 
на 9,6 руб. и составила в 1977 г. 81,8 руб. (« К о н д о п о ж 
ский»— 88 руб.).

С оверш енствуя стадо, песцеводы  совхозов выращ ивают 
вы сококлассны й племенной м ол од няк не только  для соб
ственных нужд, но и реализую т его  в д ругие  районы стра

ны. Заслуживаю т внимания методы выращивания м олод
няка в К арельском  коопзве р о пр ом хо зе .

Н аряду с этим Совет отметил, что в республике недо
статочно интенсивно используется им портное поголовье 
и его  потомство, больш инство песцовых ф ерм —  не
большие.

Совет рассмотрел такж е, ка к выполнена племенная ра
бота за 1977— 1978 гг. с породам и вуалевых песцов 
(Р. Л. А ккур атов ), серебристо -черны х лисиц и внутрипо- 
родны м  типом  тем но-коричневы х но р о к (А. В. Росляков). 
О  перспективном  плем енном  плане работы с породой чер
ный соболь д олож ил  собравш имся Л. Г. Уткин (лаборато
рия соболеводства НИИПЗК).

О добрив работу карельских звероводов в целом, ко о р 
динационны й Совет реш ил:

1. С целью  дальнейш его соверш енствования племенных 
и продуктивны х качеств животны х рекомендовать всем 
трестам и управлениям  разработать более конкретны е 
планы племенной работы с голубы м и песцами в хозяй
ствах, предусм отрев в них:

а) направление селекции по тону окраски  и струк
туре опуш ения;

б) план завоза племенного  м олодняка  по годам  из 
племенных хозяйств в товарные с учетом  селекциони
руемы х типов по структуре  и окраске  опуш ения;

а) план завоза племенного  м олодняка  в племенные 
хозяйства с указанием  хозяйства-поставщ ика и требова
ний к  качеству опуш ения, разм еру и окраске  волосяно
го покрова.
2. Провести в 1978 г. на всех песцовых ф ермах бонити

р о вку  зверей основного  стада по структуре  опушения, 
разделив их на коротковолосы х (с длиной ости менее 
56 м м), средневолосы х (длина ости 56— 65 м м ) и длинно
волосых (66 м м  и более).

3. Рекомендовать трестам, совхозам  и хозяйствам по
требительской кооперации укрупнить  ф ермы до 1500 са
м о к  основного  стада, поручив ведение селекционной ра
боты с песцами одн ом у специалисту.

Считать целесообразны м  разведение на такой ферме 
песцов одной породы  и о д н о го  типа.

К р ом е  того, была одобрена работа по выполнению пла
нов племенной работы с породам и вуалевых песцов (сов
хоз «Заря»), серебристо-черны х лисиц и внутрипородным 
типом  тем но-коричневы х н о р о к  (совхоз «Бирюлинский»), 
Совет реком ендовал  такж е апробировать группу серебри
сто-черны х лисиц совхоза «Бирюлинский» в качестве за
во д ско го  типа и доработать план племенной работы с поро
дой черны й соболь.

т. с. К АР Е Л И Н А
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Перспективный план журнала

в свете выполнения [эешений XXV съезда КПСС  
и ию льского  (1978 г.) П ленум а ЦК КПСС редакция  
ж урнала предусм атривает публикацию  материа
лов по следую щ им  проблем ам :

1. Увеличение производства и государственны х  
за куп о к  мяса кроликов ,

2. Углубленная специализация и концентрация  
производства общ ественны х кр ол и ков од чески х  и 
звероводческих хозяйств на базе м еж хозяйствен-  
ной кооперации и агропром ы ш ленной  интегра
ции. Повы ш ение эф ф ективности и качества их 
работы .

3. Роль науки в повыш ении научно-техничес- 
ко го  прогресса  отраслей.

4. С оциально-эконом ические  преобразования  
в сф ере специализированного производства на 
базе развития производительны х сил и п р ои зво д 
ственных отнош ений.

5. Д обровол ьны е  объединения населения по  
производству прод укции  кролиководства , их м е 
тоды  работы , расш ирение и соверш енствование  
ф орм  связи этих объединений с совхозам и, ко л 
хозами, организациям и м ясом ол пром а, потреб 
кооперации  и др.

П убликуя перспективны й проблем но-тем ати
ческий план ж урнала  на 1979— 1980 гг., редакция  
одноврем енно  просит вас ответить на несколько  
вопросов. Этим вы по м ож е те  более полно уд ов
летворить желания многочисленны х читателей, 
сделать ж урнал  более интересным,

1. Имя, место работы , должность.

2. К а кую  пом ощ ь оказы вает ж урнал  в вашей
повседневной работе? ...........................................

3. Какие из опубликованны х в 1978 г. материа
лов оказались наиболее ценны ми для вас и 
ваш его хозяйства, что нового , прогрессив
ного  внедрено в производство  благодаря им?

4. Какие статьи были наиболее полезны  в ва
шей работе? ..................................  .......................

5. Какие, по ваш ему мнению , проблем ы  в раз
витии кролиководства  или звероводства за
служ иваю т наибольш его внимания на стра
ницах журнала? .........................................................

6. П оделитесь своим  м нением  о полиглаф и-
ческом  оф орм лении ж урнал а ..............................

7. Что вы м о ж е те  предлож ить для повышения
эф ф ективности материала, пуб л и куе м ого  в 
журнале? .......................................................................

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ,
опубликованных 

в журнале 
в 1978 году*

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС ВЫПОЛНИМ!
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Равнение на победителей конкурса! . . . .
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О безналичных 
перечислениях во вклады

С берегательны е кассы пом огаю т советским 
граж данам  более правильно строить личный 
бю д ж е т, целесообразнее использовать получа
ем ы е доходы .

За счет своих сбереж ений они приобретаю т 
ценны е вещ и, соверш аю т увлекательные путе
ш ествия по ро д н о й  стране, строят жилы е дома.

Больш им удоб ством  является возм ож ность на
копления д енеж ны х сбереж ений в качестве вкла
д ов безналичны м  путем. Вкладчику не обяза
тельно каж ды й раз лично посещать сберегатель
н ую  кассу для пополнения своего вклада. Для 
этого  достаточно подать в бухгалтерию  пред 
приятия, учреж д ения , совхоза или колхоза заяв
ление о перечислении определенной суммы из 
д енеж ны х д оходов на счет по вкладу в сберега
тельную  кассу. М о ж н о  перечислять сум м ы из за
р аб отной платы рабочих и служ ащ их, единовре
м енного  вознаграж дения за вы слугу лет, денеж 
ных д оход ов колхозников, из средств, получа
ем ы х населением  за продаваем ую  государству 
сельскохозяйственную  п р о д укц ию  и за скот, а 
такж е пенсии и д р уги е  денеж ны е доходы.

При этом  следует им еть в виду, что суммы 
причитаю щ ихся денеж ны х д оход ов на счета по 
вкладам м о ж н о  перечислить не только в сбере
гательную  кассу населенного пункта, где рабо
тает вкладчик, но  и в л ю б ую  сберегательную  
кассу д р у го го  город а , района страны.

Ш и р о к о е  развитие получаю т операции по вып
лате через сберегательны е кассы зарплаты ра 
бочим  и служ ащ им , а такж е денеж ны х доходов 
колхозникам . Трудящ иеся м огут получать свой 
заработок в сберегательной кассе полностью  или 
частично в л ю б ое  уд об н ое  для них время. Такой 
п о р яд о к  выплаты заработной платы позволяет 
сократить потери р аб оче*о  врем ени, он вы годен 
и удоб ен  и предприятию , колхозу, совхозу и 
трудящ им ся.

Х удож ественны й и технический  р едактор  И. Н.  Р И В И И А  
К орректор В. А.  Е Ф И М О В А

С дано  в н абор  18.10.78 П одписано к печати  13.11.78. 
Ф орм ат 84Х108'/|б. П еч ать  вы сокая . Уел. печ. л .  4.2 
Уч.-изд. л. 5,46 Т и р аж  88 600 экз.
А д р е с  р е д а к ц и и ;  107807, ГСП; М осква. Б-53 
ул. С ад о вая-С п асск ая . 18. Т елеф он  207-21-10 
З а к а з  2158 S

Ч еховский  п оли граф ком би н ат  С ою зполиграф пром а 
Государственного ком итета СССР 

по д ел ам  и здательств , п олиграф ии  и книж ной  торговли 
г. Ч ехов  М осковской области
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На страхование принимаются автомобили (в том 
числе с прицепами промышленного производ
ства), мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мо- 
тонарты, мопеды (с рабочим объемом двигателя 
не менее 49,8 см^), моторные, парусные и греб
ные лодки (кроме надувных), катера и яхты.

Договор страхования гарантирует возмещение 
материального ущерба, причиненного уничтоже
нием (повреждением) средства транспорта в ре
зультате аварии (дорожно-транспортного проис
шествия), пожара, взрыва, удара молнии, бури, 
урагана, ливня и других стихийных бедствий, а 
также в случае похищения средства транспорта 
или уничтожения (повреждения) его, связанного 
с похищением (угоном). ^

Договор заключается на срок от 2 месяцев до
1 года. Страховая сумма устанавливается по ж е 
ланию страхователя, но не может превышать 
стоимости средства транспорта (с учетом изно
са), исходя из действующих государственных роз
ничных цен.

Размер страхового платежа зависит от вида 
средства транспорта, срока страхования и вели
чины страховой суммы. Так, при страховании ав
томобиля на годичный срок платеж составит от
1,5 до 4% страховой суммы, мотоцикла — от 1 
до 2%. лодки — от 1,5 до 3%, катера — от 2 до  
i%.  При этом чем выше страховая сумма, тем 
ниже ставка платежа.

Страхователь, который в течение двух преды
дущих лет без перерыва страховал средство 
транспорта и за это время по своей вине не со

вершил аварии, при заключении нового договора 
имеет право на получение скидки с платежа в раз
мере 10%, а при страховании в течение 3 и бо
лее лет — 15%.

Подробно ознакомиться с условиями страхо
вания и заключить договор можно в инспекции 
Госстраха или у страхового агента. ^

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ СССР
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г а

у  этого легкого и миниатюрного радио
приемника немало достоинств. Он облада
ет хорошей чувствительностью и помехо
устойчивостью, работает в диапазонах 
длинных и средних волн. Зона приема зна
чительно расширяется при подключении 
наружной антенны.

«Вега-402» — единственный в своем

классе приемник, снабженный устройством 
подсветки шкалы.

Если с Вами «Вега-402» — Вы всегда в 
центре событий.

Радиоприемник «Вега-402» продается в 
магазинах Госторговли и потребительской 
кооперации.

Цена — 83 руб.
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