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Решения X X V  съезда КПСС выполним!

ВАЖНЫЙ ФАКТОР
Ию льский (1978 г .) П ленум  Ц К К П С С  на пер

вый план вы двинул задачу уско р енно го  подъем а 
всех отраслей  ж ивотноводства . Увеличивая пого
ловье , необходим о  повсем естно  и как м ож но бы 
стр ее  поднять про дуктивно сть  ж ивотны х, превра
тить ж ивотноводство  в совр ем енн ую  вы со ко эф 
ф екти вн ую  о трасль .

Важ нейш им условием  вы полнения этой задачи 
является  дальнейш ее соверш енствование се л е к 
ции и плем енного  дела . О  бо льш ом  внимании к 
это м у о тветственно м у участку  говорит принятое 
ЦК К П С С  и С о вето м  М инистров С С С Р  постанов
ление «О  м ер ах по дальн ейш ем у со вер ш ен ство 
ванию плем енного  д ела  в ж ивотно водстве» .

За  м инувш ие д есятилетия  м ногое сделан о  в 
повышении уровня племенной раб оты , увеличе
нии количества чистопородного  ско та . С оветски- 
А̂ и учены м и, специалистам и , ж ивотноводам и со з
даны  десятки  вы сокопродуктивны х пород круп
ного рогато го  ско та , свиней, овец и птицы. Бо ль
шая р абота проделана в пуш ном звер о во дстве  и 
кролико водстве .

Зверово дам и  страны  освоено пром ы ш ленное 
р азведение цветных норок и нутрий, улучш ены  
плем енны е достоинства больш инства видов зве
рей, увеличен вы ход щ енков , повыш ено качество 
продукции . У  нас создан ы  восем ь генетически 
отличных цветных типов нутрий. В хо зяйствах 
сейчас р азв о д ят неско лько  цветных типов лисиц 
и песцов, черных со б о лей . Все это  о беспечивает 
производство  ш ирокого  ассортим ента ш курок . 
Пушнина наших звер о во дчески х хо зяйств  по ка
честву не уступ ае т  зар уб еж ной  и о б лад а ет хо р о 
шей конкурентоспосо бно стью .

За  послевоенны е годы  создан о  ш есть пород 
кроликов (серы й великан , сер еб р исты й , черно- 
буры й, м а р д ер , белая пухо вая, со ветская  шин
ш илла), апробированы  и утвер ж д ен ы  породы  
черных соб олей , сереб ристо-черны х лисиц, вуа
левы х и сер еб р исты х песцов, стандар тны х норок 
с двум я внутрипородны м и типам и, сем ь п ород
ных групп цветных норок и одной —  цветных 
нутрий. Теперь око ло  90%  клеточной пушнины в 
стране получаю т от этих ж ивотны х.

Д ости гн уты е  успехи  не даю т права успокаи
ваться . П ер ед  работникам и пуш ного звер о во д ст
ва и кро лико водства сегодн я  с то ят новые, более 
ответственны е задачи .

П р едсто и т обеспечить не только  производство  
ш курок распространенны х пород и типов зверей .

но и расш ирить ассортимент пуш нины . П ланиру
ется  увеличить количество пока ещ е м алочислен
ных цветных ф о р м  норок за счет ро ста  на каж 
дой ф е р м е  поголовья одних типов (м ой лалеут- 
ские , о р хидпастелевы е , стальные алеутски е , ди
кие ам ериканские , дж етстандартны е , соклотпас- 
тель сер еб р и сты е ) до  1,5— 2 тыс., других (ж е м 
чуж но-розовы е, дж етсер еб р и сты е , дж етпастеле- 
вы е) — до  0 ,5— 1 ты с. сам ок основного стада , а 
такж е  расш ирить сеть  подобны х ф ерм .

С л е д у е т  со зд ать  дополнительны е фермы  по 
р азведению  цветных типов лисиц, освоить разве
дение в клетках  др уги х видов пуш ных зверей 
(красная лисица, енотовидная собака, хорек , 
енот-полоскун  и д р .). Значительный интерес 
п р едставляет расш ирение ассортим ента ш курок 
с иной стр уктур о й  опуш ения (коротковолосы е 
песцы , длинноволосы е норки и д р .).

Реш ая задачу увеличения поголовья зверей 
этих типов, необходим о целенаправленной селек
цией консолидировать его  по важнейшим хо зяй
ственно-полезны м  качествам , сл е д уе т  ф о р сир о 
вать создание  типов ж ивотны х, удовлетворяю щ их 
требованиям  соврем енной технологии , которая 
бы обеспечивала вы сокую  рентабельность их раз
ведения.

А нализ селекционны х достиж ений в зверовод
стве  и кро лико водстве  показы вает, что высокая 
результати вно сть  в создании вы сокопродуктив
ных ж ивотны х до сти гнута  благодаря тесном у со
тр удничеству , со вм естн о м у творчеству ученых и 
специалистов хозяйств . О дним  из таких примеров 
плодо творного  сотрудничества является работа 
по укрупнению  норок, проводимая специали
стам и совхозов «Пуш кинский» и «Судиславский» 
совм естно  с сотрудникам и НИИ пушного зверо
водства и кролиководства . Почти за пять лет 
зд есь  были созданы  стада  особо крупных стан- 
дартньрх норок со средней живой массой самцов
2,5 кг, сам ок —  1,5 кг.

П рим еры  подобного рода в ближ айш ие годы  
долж ны  стать  правилом , так как они позволяю т 
в более короткие сроки до сти гнуть  намеченной 
цели. Базой для  такого  со трудничества является 
селекционны й Ц ентр , созданны й в НИИ пушного 
звероводства и кро лико водства . Цель его  орга
низации —  улучш ение научно-исследовательских 
р азр аб о то к  по вопросам  селекции и племенного 
д ела  в звер о во дстве  и кро лиководстве , совер
ш енствование сущ ествую щ их и создание новых
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ЭФФЕКТИВНОСТИ
вы со копродуктивны х пород , линий, типов ж ивот- 
ны х, уско рение внедрения этих научных д о сти ж е 
ний в производство .

Сейчас ф о р м и р уется  сеть  опорны х пунктов на 
м естах , работники Ц ентра совм естно  со специа
листам и совхозов  приступили к со здани ю  ста д  
соболины х норок, песцов тень-вуалевы х, о ф о р м 
лению  м атериалов по апробации новых зав о д 
ских типов сереб ристо-черны х лисиц и др .

Д л я  дальнейш его  соверш енствования ж ивот
ных по продуктивны м  и плем енны м  качествам , 
о пределения направления селекц ии , ее коо р ди 
нации впервы е бьJли разработаны  и утвер ж ден ы  
планы племенной работы  с пятью  основными 
породам и и типами зверей  на 1971— 1975 гг. Как 
показал  анализ, они способствовали  улучш ению  
хозяйственно-полезны х признаков ж ивотны х, по
вы ш ению  качества продукции . В настояш ,ее вре
м я С о вето м  по племенной раб о те  одобрены  
планы  на 1977— 1985 гг. по породам  сер еб р и сто 
черны х лисиц, го луб ы х песцов, черны х соболей , 
внутрипородном у типу стандартны х тем но-ко- 
ричневых норок и породной группе норок па
стел ь .

Значительно  хуж е  о бстоит дело  в кр о лико во д
ств е . Д о  сего  времени такого  д о кум ен та  нет д а 
ж е  по утверж денной  в последние годы  породе 
со ветская  ш инш илла. О дной из первоочередны х 
задач  является  п о дгото вка планов племенной ра
боты  с основными породам и кроликов , а такж е 
с другим и  важнейш ими породны ми группам и и 
типами зверей .

В настоящ ее врем я и м еется достаточная ин
ф орм ация о качестве  ж ивотны х каж до го  плем ен
ного хо зяйства . В то  ж е  врем я им ею т м есто  с л у 
чаи заво за поголовья , не со о тв етствую щ его  се 
л екц ионир уем ом у типу. Такое м ероприятие не

способ ствует улучш ению  качества стада. Ещ е зна
чительная часть м о лодн яка  из товарных хо
зяйств используется  дл я  плем енны х целей. Чтобы 
повысить э ф ф е к т  от завоза зверей и кроликов, 
необходим о дальнейш ее соверш енствование си
стем ы  племенной работы . С л е д у е т  вы делить и 
утвердить  плем енны е заводьг, расш ирить по кро
ликам  и некоторы м  типам зверей сеть  племенньгх 
хозяйств и ф е р м , повысить роль таких предприя
тий.

С оверш енствуя пуш ны х зверей  и кроликов по 
важнейш им хозяйственно-полезны м  признакам , 
сл е д уе т  такж е учиты вать при этом  пригодность 
разведения ж ивотны х в усло виях промыш ленной 
технологии . Ж изнь тр е б уе т  бо лее  высоких тем 
пов создания новых пород и типов животных. 
И это возм ож но , если шире применять научно- 
технические до стиж ения в селекционной работе. 
Речь идет об использовании Э ВМ  дл я  обработки 
данных зоотехнического  учета и планирования се 
лекционной работы , р азр аб о тке  и внедрении 
объективных м ето дов оценки основных хо зяйст
венно-полезных признаков. Э та  задача м ож ет 
бы ть реш ена с участием  специалистов необходи
м ого  про ф иля , ко н стр укто рски х бю ро и т. д.

Чтобы  ускорить  р аб оту по созданию  зверей и 
кроликов новых пород и типов, заинтересован
ным организациям  нео бхо дим о  заранее разра
батывать планы -задания селекционном у Центру.

М ож но с уверенностью  сказать , что о сущ еств
ление планируем ы х м ероприятий позволит под
нять уровень селекционно-плем енной работы  с 
пушными зверям и и кроликам и , со здать  новые 
типы и породы  ж ивотны х, улучш ить качество 
производимой продукции и тем  сам ы м  поднять 
эконом ическую  эф ф екти вн о сть  отраслей .

«В условиях растущей интенсификации животноводства, перевода его 
на промышленную основу неизмеримо возрастает роль селекции и пле
менного дела. ...предстоит провести большую работу по созданию 
новых и совершенствованию существующих пород, линий и гибридов 
животных, расширению сети племенных хозяйств, более целенаправлен
ному использованию ресурсов высокопродуктивного скота и птицы».

Из доклада Л. И. Брежнева на июль
ском (1978 r.J Пленуме ЦК КП СС
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звЕРОводство 
НОУКП U ПЕРЕООВОй опыт

Первое десятилетие
д . г. КОВЕШНИКОВ, 
директор совхоза 
«Магистральный»
Алтайского края

Наш совхо з со здан  в 1969 г. и за минувш ие 
годы  превратился в крупное хо зяйство  с произ
водством  100 ты с. ш курок норки в го д .

П р о гр ам м у девято й  пятилетки  коллектив вы
полнил до срочно , за четы ре го да , сдав го суд а р 
ству сверх плана 114 ты с. ш кур о к . В это т период 
за счет внедрения ком плексной механизации 
корм оприготовления , применения ко р м о р азд а т
чиков, ш лангового  поения зверей  п р о изво дитель
ность тр уда  рабочих увеличилась в 1,9 раза .

За два года десято й  пятилетки  совхо з получил 
более 2 м лн . руб . прибы ли, перевы полнив план 
на 18%- Закончился довольно  успеш но и про
шедш ий год . П олучено м ного  сверхплановой 
продукции , а прибыль составила б о лее  1,7 м лн . 
руб . П роизводственны е ф о н д ы  окупились на
9 9 ,5 % .

Наши успехи не пришли сами собой . Э то  р е
зул ьтат напряж енного  тр уд а  всего  ко ллекти ва , 
осознанной ответственности  каж дого  работника 
за порученное д е л о . Бо льш ую  роль в этом  
сы грали партийная и п р о ф со ю зн ая организации , 
которы е сум ели  сохранить в коллекти ве  высокий 
трудовой по дъем , душ евны й настрой , вьгзванный 
реш ениям и партии и правительства о развитии 
сельского  хозяйства .

В хо зяйстве  р егуляр н о  раб о таю т круж ки  эко 
ном ического  всеобуча, гд е  рабочие изучаю т пе
редовую  технологию  разведения пуш ны х зверей , 
знако м ятся с прогрессивны м и ф о р м ам и  органи
зации тр уд а . Все производственны е участки пе
реведены  на полный хозяйственны й расчет. З в е 
роводы  и специалисты  им ею т личные творческие 
планы. Ш ироко  р азвер н уто  социалистическое 
соревнование м е ж д у  бригадам и , цехам и , о тд е л ь 
ными труж еникам и . М еры  м о р ально го  и м атер и 
ального стим улирования рабочих, ИТР и сл уж а 
щих придаю т движ ению  за увеличение про изво д
ства ш курок с м еньш ей численностью  занятого  
персонала новый р азм ах . В 1978 г. стоим ость  ва
ловой продукции в расчете  на о дного  ср е д н е го 
дового  работника превы сила 13 ты с . руб .

Специалисты  со вхо за  в постоянном  поиске пу
тей бо лее  эконом ного  расходования деф ицитны х

м ясо-ры бны х продуктов . И спользование новых 
видов корм ов, внедрение рационов с понижен
ным уровнем  ж ивотного протеина (8 ,0  г на 
100 ккал ) и так далее  —  о тдельн ы е м ом енты  р е
шения этой важной проблем ы .

Забивая в ноябре по 15 ты с. норок в день с 
последую ш ,ей зам оро зкой  сняты х ш курок , нам 
удало сь  сократить  сроки заб оя до  10 дней . Тем 
сам ы м  м ы  эконом им  не только  корм а , но и за
биваем  зверей  в сам ое благоприятное врем я, 
получая бо лее  качественны е ш курки . М ы нам е
рены  и в дальнейш ем  использовать в хозяйстве  
все новое и прогрессивное, что появляется в от
расли. В ближ айш ее врем я перейдем  на контей
нерный м е то д  хранения субпр о дукто в  в холо
дильниках, м еханизируем  о бр аб о тку ш курок и 
до  м иним ум а сократим  ручной тр уд  в напря
ж енный период убоя зверей . М еханизируем  так
ж е  производство  стро ительн ы х работ. '•

С о вхо з  ведет больш ое производственное, 
культур но -бы то во е  и ж илищ ное стро ительство . 
Еж его дн о  м ы  осваиваем  бо лее  миллиона р ублей , 
из них 50%  хозяйственны м  способом . За кор о т
кое врем я построены  детский  комбинат, средняя 
ш кола, баня с прачечной, торговы й центр, вклю 
чающий в себя сто ло вую , ком бинат бы тового об
служ ивания и гостиницу. Новы е квартиры  получи
ли 180 сем ей . Вошли в строй холодильники , цех 
по пер ер аб о тке  пуш нины, котельная , гараж  с м е
ханической м астер ско й  и так далее .

У  нас сло ж ился работоспособны й коллектив 
зооветспециалисто в , бригадиров и звероводов. 
М ногие из них за вы сокие производственны е 
показатели  отм ечены  правительственными награ
дам и . Э то  д еп утат  районного Совета народных 
деп утато в  Н. М . Ц епелева, В. П. Якунина,
Л . А . Ф р о л о в а , К. К . М акаренко, Г. А . Наракши- 
на и м ногие д р уги е . Более чем 70 передовым ра
бочим вручены  м едали  и ценные подарки ВД Н Х 
С С С Р . А  совхоз дваж ды  получал переходящ ее 
К расное знам я Совета Министров Р С Ф С Р  и 
В Ц С П С , а такж е награж дался дипломами В Д Н Х  
С С С Р .

По р езультатам  работы  в 1978 г. недавно наш 
коллектив признан победителем  В сесо ю зн о го  в  
социалистического  соревнования. Его  занесли  на 
Всесою зную  д о ску  Почета В Д Н Х  С С С Р . Н астр о е
ние у звероводов прекрасное, боево е . Они нам е
рены выполнить намеченную  п р о гр ам м у , уделив 
особое внимание эф ф екти вно сти  производства и 
качеству продукции.
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Экономно расходовать протеин
л. в. миловлнов

Н аибольш ей эф ф екти вн о сти  производства д о 
сти гаю т зверово дческие  хо зяй ства , где  внедрены  
прогрессивны е нормы  и рационы корм ления м о 
лодняка зверей . Н априм ер , в совхо зах «М адона», 
«Гауя» Латвийской С С Р , «Черепановский» Н ово
сибирской о бл ., «Тобольский» Тю м енской обл ., 
«Воронковский» Ленинградской обл . и «Раку» 
Эстонской С С Р  уровень рентабельности  произ
водства ш курок лисиц и песцов постоянно равен 
50— 8 5 % .

М олодняк лисиц и песцов хорош о  развивается 
и им еет опуш ение вы сокого  качества при исполь
зовании рационов, в котор ы х на 100 ккал о бм ен
ной энергии приходится 7 ,0— 8,5 г переварим ого  
протеина и со дер ж и тся  бо льш е , чем у норок, у г
леводов . Кром е то го , в этих рационах возм ож на 
зам ена сы ры х ж ивотны х корм ов рыбной мукой 
(до  100% ), ш ротами и ж м ы хам и (20— 3 0 % ), кор
м овы м и др о ж ж ам и , БВК (20— 2 5 % ).

С о вхо зам  Р С Ф С Р  и Латвийской С С Р , р яд у  хо 
зяйств потребкооперации такие кор м а-зам ен ите
ли вы деляю тся в достато чном  количестве . Э то  
позволяет скарм ливать их м о лодн яку лисиц и 
песцов по м аксим альны м  норм ам , а сы ры е ко р 
ма использовать для основного стада . В с тр ук 
тур е  корм ов дл я  зверей  в Украинской  С С Р , Бе
лорусской  С С Р , Л итовской С С Р , в республиках 
Закавказья в ближ айш ие годы  б у д ут  прео бла
дать  суб п р о д укты  и кровь при до статочны х р е сур 
сах куколки  тутового  ш елко пр яда  и БВК. Э то  со з
д ае т  хорош ие условия д л я  выращ ивания лисиц.

В р е зул ьтате  внедрения в летние м есяцы  ра
ционов с вы соким содерж анием  ж ира и углево 
дов удельны й  вес протеина в расчете  на 100 ккал 
го дово го  р асхода корм ов в хо зяйствах страны  
сниж ается (таб л . 1). С о вхо зы  Латвийской С С Р , 
Карельской  А С С Р , Л енинградской о б л ., снижая 
уровень протеина корм ов до  8 ,5— 9,0 г на 
100 ккал обменной энергии , р асхо д ую т деф иц ит-

т а б л и ц а  1

ных м ясо-ры бны х кормов в течение года на 10-

П есец Л и с и ц а

Показатели
1965 г. 1974 г. 1977 г. 1965 г. 1974 г. 1977 г.

П ит ат ельн ы е  в ещ е 
ства. г  

Протеин 1 2 ,0 9 , 9 9 , 2 10 .9 8 , 9 9 , 3
Ж и р 3 ,3 3 ,9 3 , 9 3 ,3 3 ,8 3 ,8
У гле в од ы 3 ,7 4 ,6 5 ,6 4 , 8 6 , 0 5 ,6
Сухие Животные кор

ма ( %  от протеина ) 5 . 0 6 ,0 8 ,5 5 ,0 7 ,0 1 7 ,0
?^асход животных 

кормов на щенка 
( к г  в натуре): 

в среднем 92 84 79 93 90 85
в передовых сов 
хозах 6 2 - 6 5 70 —  77

12% м еньш е, чем в средн ем  по стране. При этом 
не ухудш аю тся  качество пушнины и показатели 
воспроизводства .

Эконом ия протеина до сти гается  не только его 
зам еной ж иром  и углево дам и , но и сокращ ени
ем  потерь корм ов за счет правильного нормиро
вания, береж но го  распределения при раздаче, 
лучш ей переработки .

Из-за н едо статка корм овы х жиров а последние 
годы  м ногие специалисты  стали оправданно вво
дить в рационы в больш их объем ах зерновы е 
корм а в виде каш и, и не только  осенью , но и 
л ето м . В качестве  источника углеводов в осен
ние м есяцы  см елее  стали использовать карто
ф е л ь  и овощ и. Д ача овощ ей, к том у ж е , улуч
ш ает обеспечение зверей водой при наступлении 
холо дов .

П р едставляю т интерес рационы забойных ли
сиц и песцов в совхо зах , где  в отдельны х случа
ях при достаточном  содерж ании критических 
ам инокислот в см есях  обоснованно вводят про
теин в количестве ниже реком ендованны х 7,5—
8,5 г. В таблице 2 приведены  среднем есячны е 
рационы убойны х зверей (на 100 ккал обменной 
энергии, г ), рассчитанные по м атериалам  зоотех
ников А . И. Чернова, Ю . М . Еф р ем о ва , А , С . А га 
повой, Ю . В. Ц веткова и И. А . Болотовой (ведо
м ости м есячного  рациона, ф о р м а 9-зв). Исполь
зование этих рационов позволяет иметь зачет по 
качеству ш курок лисиц свыш е 8 0 % , песцов —  
100 % . О днако  л ето м  щенки получали более вы
сокий уровень ж ира при м еньш ем  количестве у г
леводо в .

Уровень протеина в зависимости от полноцен
ности м ясо-ры бны х кормов колеблется летом  в 
значительны х пр еделах . В совхозах Карельской 
А С С Р  в 1978 г. это т показатель в рационах пес
цов изм енился в ию ле —  августе от 6,9 до  8,5 г на 
100 ккал . В совхозе  «Кондопожский», где  зачет 
по качеству пушнины 107% , в июле в см есях бы
ло 8,3 г протеина, в августе  —  7,2 г; в совхозе 
«С вятозер ский» (зачет 105% ) —  соответственно
7,7 и 6 ,9  г ; «Куйтеж ский» (1 0 5 % ) —  8,3 и 8,1 г.

В этих хозяйствах уровень жира в ию ле —  ав
густе  бы л 4,5— 5,2 г, а в сен тябре —  октябре —  
сниж ался до 3,8— 4,5 г на 100 ккал . На лисьих 
ф е р м ах  лето м  уровень ж ира обычно такж е не 
бы вает м енее 4 г на 100 ккал .

Звероводы  лучш их ф е р м  Норвегии в 1977—  
1978 гг. при кормлении песцов по рационам с 
преобладанием  ры бны х отходов ’ (23— 30 г на 
100 ккал ) и ум еренном  использовании рыбной и 
кровяной муки (2— 4 г на 100 ккал ) такж е придер
живались в осенние м есяцы  см есей с 7 ,7— 8,4 г 
протеина и 3 ,6— 4,0 г жира на 100 ккал.

2 Кролиководство №  2
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Т а б л и ц а  2

Л и с и ц а П есец

Состав рациона
х-во  «К р е т и н г с к о е »  

Л и т ов с к ой  ССР. 
1974

з/с с Л е с н о й э  А л т а й 
ск о го  края, 1 976

з/с « Р о щ и н с к и й »  
Л ен инградск ой  обл . ,  

1978

з/с « К у й т е ж с к и й »  
К ар ел ьск ой  АСС Р,  

1 978

з/с «Воронковский »  
Л ен ингр а д ск ой  обл. . 

1978

сентябрь октябрь сентябрь октябрь сентябрь октябрь сентябрь октябрь сен тябр ь октябрь

Мясо  мускульное  3 ,5  2 ,0  —  —  —  —
Субпродукты;

мягкие 1.0  1 ,0  — —  —  —
м ясо-костны е 6 , 5  5 , 0  9 ,0  9 , 5  —  —
вареные 6 , 5  5 ,0  — 1 ,5  7 , 5  7 .0

Рыбные корма ( с ы р ы с )  5 ,0  3 , 5  1 »5  5 , 0  —  —
Рыбная мука —  —  5 , 8  5 ,4  5 ,0  2 ,7
Кровь —  —  —  —  —  2,0
Кукг)лка ту тов ого  ш ел 

копряда 2 ,2  3 ,0  4 , 5  1 ,5  5 ,1  4 ,9
Ш рот  1 ,0  1 ,8  —  —  —  —
Обрат,  пахтанье 4 ,5  1 .0  1 , 0  5 , 0  —  —
Творог  ( т о щ и й  н е ста н 

д артны й )  — —  3 ,0  2 ,0  —  —
Зерновые 2 0 ,0  2 1 ,0  16 ,0  1 6 ,5  14 ,8  17 ,6
Овощи

7 ,0  !8  0 , 5  3 , 5  14 ,5  11 ,0
Дрож ж и (в  пересчете на 

сухие ) .  Б В К  2 , 8  3 ,1  0 , 5  0 , 4  2 ,0  2 ,0
Ж иры рыбий, раститель 

ный, животный 0 , 2  0 ,  1 2 ,1  2 ,3  1 ,0  0 ,8
Витаминные препараты +  - г  4- 'Ь  +  Ч-
СодерЖится переваримых 

в е  ществ на 100 ккал, г:
протеин 7 ,3  6 ,6  8 , 2  7 ,0  7 ,5  7 ,1
жир 2 ,3  2 ,0  3 , 2  3 , 7  3 , 5  3 ,2
уг л е в о д ы  11 .0  1 2 ,2  8 ,2  8 , 4  8 ,3  9 ,4

в %  по калорийности :
протеин 3 3 ,0  3 0 ,0  3 7 ,0  3 2 , 0  3 4 , 0  3 2 ,0
жир 2 2 ,0  2 0 ,0  3 0 ,0  3 4 , 0  3 2 ,0  3 0 , 0
углеводы  4 5 ,0  5 0 ,0  3 3 ,0  3 4 ,0  3 4 ,0  3 8 ,0

0,5
2 , 0
1,5

12.5
25 .5  

1.1

0 , 8

11,5
1 0 , 0

1 ,7

2 , 0
4-

7 ,6
4 .3
6 . 3

34 .0
4 0 .0
26 .0

2 .5

5 .0
6 . 0  

10 ,5  
23 ,0

1 , 1

12,5

1 2 , 0

0 , 6

0 ,7
--ь

7 .9
3 . 9  
6 , 8

36 ,0 
36 ,0 
2 8 .0

9 , 0  
11 ,0 

3 , 7

1 ,9

0 , 5
13 ,4

5 ,0

2 , 8

0 , 8

7 ,9  
3 , 8 
7 ,0

3 3 .0
3 5 .0
29 .0

1,0
13,5
1 2 , 0

3 ,0

2 . 3

12,Г 
1 0 , 0

2 . 4

0,2
-н

8 , 2
3 , 8
6 ,7

3 7 , 0  
35 .0  
28, >

М олодняк лисиц и песцов на рационах с повы
ш енным содер ж ани ем  жира в июне —  августе  
бы стро  увеличивает разм ер ы  тела , а осенью  при 
вы соком  уровне углеводо в им еет вы сокую  упи
танность. При этом  опуш ение зверей  ко времени 
убоя не п ер езр евает и м енее д е ф е к тн о .

В случае , когда ры бная м ука , куко лка  и д р у 
гие вы сококалорийны е сухие ж ивотны е корм а 
вводят в см есь , где  9— 11 г протеина на 
100 ккал , энергетическая ценность корм а значи
тельно повы ш ается . Звери при том  ж е о бъем е 
корм а получаю т больш е питательны х вещ еств .

При ненормированном кормлении осенью  щенки 
легко  потреб ляю т из таких см есей 1000—  
1200 ккал , или до  120 г протеина каж ды й . В ре
зул ьтате  деф ицитны й животный белок использу
ется в больш ом  количестве на энергетические 
нуж ды  и б ез отдачи.

О тло ж ение  белка в тканях осенью  невелико, 
а энергетические нуж ды  организм а и ж ироотло
ж ение м о гут  быть восполнены углеводам и  д еш е
вых, и, главное, недеф ицитны х кормов.

Правильно поступаю т специалисты  совхозов 
«Рощ инский», «Лесной» и д р ., скарм ливая убой-

Т а б л и ц а  3 Т а б л и ц а  4

Рационы Рационы

Корма
1 II 111 I V *

Корма
1 11 i l l * (V *

М ясо  мускульное  
Субпродукты: 

мягкие
м ясо-костные 

Рыбные ( сы р ы е  нежир
ны е )

Рыбная мука, сухое мо
локо

Творог  ( т ощ ий ,  н естан 
дартны й )

Шрот подсолнечны й, с о е 
вый 

Зерновые 
Овощи
Дрожжи сухие 
Ж и р  животный 
Витаминные препараты

Содержится переваримых 
веществ в рационах: 

протеин 
жир
углеводы

15
15

5 
10
6

1 ,5
1 ,5
4-

10

10
6

2 ,5
1.8

12
12

20

10
6

2 ,5
2 .0

на 100 ккал,  г

7 , 5  — 8 , 5  
4 , 2  — 4 ,7  

5 , 5

30

4 
4

25

2

3

3 
10

4 
2

2,8  
4-

%  от к а л о р и й 
ности 

3 4 — 39 
3 9 — 44 

22

М ясо  м ускульное  
Субпр")дукты: 

мягкие
м ясо-костные 

Рыбны е (сы р ы е  нежир
ны е )

Рыбная  мука
К ук ол к а  т у тов ого  шел-

14,0
8 , 0

4 .0
5 .0

5 .0  
10,0

2,0
3,0

2 0 , 0

5 ,0

2 7 , 0
2 , 0

копряда 5 ,0 — —
3 Шрот подсолнечный.

5 ,0соевый 5 ,0 — —

— Зерновые 14,5 15,5 14,5 1 6 ,0
10 ,5 Овощи 10,0 8 ,0 8 ,0 —

— Дрожжи сухие 1 .5 2 ,0 2 ,5 3 , 5
3 Ж и р  животный — 1 .0 2 ,0 1 .5

3 ,2
_j_ Витаминные препараты 4- + 4- -ь

Содержится переваримых 
веществ в рационах: 

протеин 
Жир
углеводы

на 100 ккал, г 
7 ,5  — 8 ,5  
2 , 8 — 3 , 3  

8 ,5

%  по к а ло р и й н о с т и  
3 4 — 39 
2 6 — 31 

35
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ному м о ло дн яку осенью  сухие  ж ивотны е корм а 
в составе  см еси , где  протеина м енее 8 г, и вво
д я т  в нее объем исты е корм а с больш им  количе
ством  углево до в  —  до  20 г зерна на 100 ккал , 
кар то ф ель  и овощ и.

В первый год  м ассо вого  использования р ы б
ной м уки  .в корм  лисицам  в совхо зах Р С Ф С Р  ее 
удельны й вес от го дового  р асхо да протеина со 
ставил 2 5 % , ср едн ее  содер ж ание  переварим ого  
протеина в расчете  на 100 ккал (в целом  по Зве- 
ропром у Р С Ф С Р ) повысилось в 1977 г. до  9 ,3 г 
против 8,6 г в 1974 г ., себ есто им ость  м о лодняка 
не снизилась. Э то  говорит о нечеткой организа
ции внедрения новых м ето до в  корм ления в р я
д е  хозяйств . Руководители  и специалисты  некото
ры х эконом ически крепких совхо зов , имея боль
ш ое поголовье норок и до статочное  количество 
корм ов, не проявляю т долж ной  заинтересован
ности в экономии протеина и снижении себ есто 
имости ш курок лисиц и песцов. Тресты  ж е (о бъ
единения, управления) не п р едъ являю т к ним 
долж ны х требований.

На основании исследований , обобщ ения опы
та лучш их хо зяйств , а такж е учиты вая состояние 
корм овой базы , м ож но реко м ендо вать  специали
стам  хо зяйств  различных зон страны  использо
вать в 1979— 1980 гг. следую щ и е  прим ерны е ра
ционы (на 100 ккал обменной энергии , г) ко р м ле
ния м о лодн яка  лисиц и песцов в летние м есяцы  
(таб л . 3) и убойны х зверей  в сен тяб р е  —  ноябре 
(таб л . 4). В них со дер ж и тся  трип то ф ана не м енее

80 м г, метионина -Ь цистина —  240— 260 м г в 
расчете  на 100 ккал обменной энергии.

В зависим ости от м естны х условий, ассортимен
та и питательности корм ов долж на уточняться 
дача отдельны х мясо-ры бны х компонентов и ви
там инов, а такж е необходим ость введения препа
ратов органического  ж елеза .

При использовании преим ущ ественно продук
тов с полноценными белкам и (рыбная м ука , м у
скульное  м ясо , твор о г) уровень протеина мож ет 
бы ть снижен к осени до 6 ,5— 7,0 г на 100 ккал за 
счет ум еньш ения дачи сы ры х кормов. В этом 
случае , а такж е при использовании субпро дук
тов и ры бны х отходов с высоким содерж анием  
коллагена (кости , хрящ и и д р .) сле д уе т  рассчиты
вать содерж ание лим итирую щ их аминокислот и 
обеспечивать их поступление в рекомендованных 
количествах. При отсутствии м орозов уровень 
ж ира м о ж ет бы ть снижен в о ктябре —  ноябре 
до  2 ,0— 2,5 г на 100 ккал за счет повышенной да
чи углеводо в . Значительную  часть субпродук
тов м ож но зам енить кровью , мож но такж е уве
личить дачу ш ротов (до  8— 10 г на 100 ккал), 
корм овы х др о ж ж ей , БВК (до  5 г), уменьшив ко
личество ры бы , рыбной м уки , куколки . О сенью  
часть зерна м ож но зам енить вареным кар тоф е
лем , а норм у овощ ей увеличить до 15— 20 г на 
100 ккал энергии .

Уровень калорийности рационов долж ен со
о тветствовать рекомендованньгм  нормам (Пе- 
р ельдик  и д р ., 1972).

Высокоуглеводистые рационы

г. м. ЗАФРЕН, 
директор совхоза 
«Прозоровский»
Калининградской обл.
Г. И. ЛИМАРЕВА, 
главный экономист

в 1977— 1978 гг. м о лодн як  норок выращ ивали 
на рационах с повыш енны м содер ж ани ем  угл ево 
дов. С оотнош ение питательны х вещ еств в корм о- 
см есях летне-осеннего  периода представлено  в 
таблице .

М ес яц

В среднем  на 100 ккал,  г

протеин жир у глсводы

И ю л ь 9 , 0 3 ,6 6 , 8
А в гу с т 8 , 5 3 ,5 7 ,3
Сентябрь 9 , 0 3 ,1 7 ,5
Октябрь 9 ,0 3 .4 6 , 9

Г4*

в связи с некоторой нехваткой зерна суточный 
уровень углеводов в течение м есяца колебался от 
6,0 до  8,5 г. Ж ивотная группа кормов состояла из 
м ясо-ры бны х —  48— 50%  (с равным содерж анием  
рыбы и суб п р о д укто в ), м олочны х —  6— 10% , сво
бодного  жира —  9— 10% . Контрольны е еж ем е
сячные взвеш ивания показали, что щ енки, как 
правило, развивались и росли нормально.

В среднем  за период выращивания молодняк 
получал по 350 ккал  обменной энергии.

Качество  пушнины бы ло достаточно высоким. 
О собо  крупны х ш кур ок насчитывалось в среднем  
5 8 ,3 % , б е зд е ф е ктн ы х  —  68®/о- Корм ление норок 
по вы со коуглеводисты м  рационам позволило сов-' 
хо зу  сократить на выращ ивание одного щенка 
расхо ды  ж ивотного  переварим ого  протеина на 
0 ,25 кг в 1977 г. и на 0 ,3 кг в 1978 г. Себестои
м ость  м о ло дн яка  за счет этого  снизилась соот
ветственно на 1,6 и 1,8 руб . С ледовательно , внед
рение таких рационов экономически оправдано.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Сухие корма в рационах лисиц

в совхо зе  «Черепановский» Н овосибирской 
обл. благодаря кропотливом у тр уд у  зверово дов , 
рационализации м ето до в  корм ления сер еб р и сто 
черных лисиц достигнуты  неплохие р езультаты . 
В ср едн ем  от каж дой сам ки вы ращ ено 4,5 щ ен
ка, реализационная цена ш курки за три года 
увеличилась на 8 ,5  руб . и составила в 1978 г.
91.4 руб . (б ез  наценки), уровень рентабельности  
производства ш курок до сти г 5 1 % . В чем ж е  суть  
прим еняем ого  в хо зяйстве  типа корм ления м о 
лодняка лисиц?

Три года назад  в хо зяйстве  поставили опы т: в 
рационе лисиц частично зам енили сы р ы е м я со 
ры бны е корм а сухим и . На основании эксперим ен
та пришли к вы воду, что скарм ливание рыбной 
м уки , куколки  тутово го  ш елко пр яда , корм овы х 
дрож ж ей (Б В К ), а такж е повыш енны е дачи зерно 
вых корм ов полож ительно  сказались не только  на 
себестоим ости  выращ ивания зверей , но и на улуч
шении качества пуш нины. В ср ед н ем  зам ена про
теина сы ры х корм ов сухим и составила 7 3 % - В по
следую щ ие годы  р асхо д  сухих корм ов на вы ра
щивание м о лодняка постепенно увеличивали. Е с 
ли первоначально щ енкам  в сезон скарм ливали  
(в средн ем  кг на го л .) рыбной м уки  —  2,6, к у 
колки —  3,2, то в 1978 г. дачу рыбной м уки  д о ве
ли до  5,2. Количество  куколки  тутово го  ш елко 
п ряда оставили на том  ж е  уровне , но скорм или
3.4 кг БВК. Кром е того , в кормлении зверей  ши
роко прим еняем  свеж ую  и зам орож енную  го
вяж ью  кровь (заготавливаем  ее на м ясо ком б ина

Состав рациона л
е?
2
S

н
>>
а
<

ло.
ю
0!
н
X
г

J3о.
ко
R
Ь
О

ло.
\о
R
о
X

На 100 кк ал  обменной энергии , г

Корма:
субпродукты  мягкие 3 .2 — — — —
головы  говяЖьи 8 , 3 7 .0 7 .0 7 ,0 7 ,0
кровь говяжья 0 , 3 2 ,0 __ — 5 . 0
рыбны е ( с ы р ы е ) 3 ,2 — — —
рыбная мука • 7 ,7 в , о 6 ,0 6 , 0 6 ,4
жир говяжий 1 ,0 0 , 7 0 . 7 0 , 7 0 ,7
куколка тутового  ш е л 

6 ,0 6 ,0 2 .0копряда 2 ,8 6 ,0
мука пшеничная 13 ,4 14 ,0 14 ,0 14 ,0 18 ,0
БВК 1,8 2 .0 2 .0 2, 1 2 ,0
брюква 1 , 9 4 . 3 8 ,0 10 ,0
рыбий Жир 0 ,  25 0 , 3 0 . 3 0 , 3 0 , 3
Переваримые вещ ества :

8 ,0протеин 8 ,8 8 ,4 8 , 4 8 , 2
жир 3 , 5 3 ,4 3 , 4 3 ,4 2 ,7
углеводы 6 .8 7 ,3 7 .4 7 , 7 9 , 3

В сутки  1на г о ло в у

Обменная энергия , ккал 580 584 625 540 440
Пушновит. г 1 .0 0 , 2 — 0 , 7 —
Витамины, мг: 1

__ 1 ,0 1,0
в . — 2 ,0 2 ,0 — —

те своими силами) и пш еничную  м уку . Состав 
рациона в летне-осенний период для забойного 
м олодняка представлен в таб лиц е . Рыбная м ука 
и БВК в нашем хозяйстве стано вятся  постоянны
ми компонентами и в рационах норок.

Д о  использования сухих корм ов себесто им ость 
выращ ивания м олодняка лисиц бы ла довольно 
высокой —  69,8 руб ., в 1977 г. она понизилась до
66,7 руб . Экономический э ф ф е к т  о т внедрения 
сухих корм ов в 1977 г. достиг 50 ты с. руб

А. и, ЖУЛИНСКИЙ, 
главный зоотекннк

Лисья ф е р м а  совхоза «Иркутский» И ркутской 
обл . состоит из двух бригад и насчитывает 1500 
сам о к . С о д е р ж ат зверей  в ш едах. Трудом  рабо
чих и специалистов на ф е р м е  создан  тип сер еб 
ристо-черны х лисиц крупного  р азм ер а с креп
ким тело сло ж ением .

А в гу с т Сентябрь Октябрь Ноябрь

Состав рациона U и и U U (-*
г- 00 1 ^  ■

00 00
о> 05 о> 03 Oi да

***

На 100 ккал обменной энергии , г

Корма:
г о ло в ы  говяжьи 2 .5 1 . 7 5 .6 1 , 4 5 ,0 2 ,8 3 ,8 I , 3
рубец 4 ,0 8 . 9 0 . 7 5 , 6 0 .4 • —  ■ 1 , 4 0 , 7
кровь говяж ья — 2 .3 — 4 . 8 — 3 ,6 — 0 , 9
рыбны е ( с ы р ы е ) 0 ,5 __ 1 , 2 __ 2 ,0 0 .7 1 .9 __
обрат 3 ,0 __ г , 7 2 .0 __ 1,0 1 ,4 1 ,3
рыбная мука 6 , 5 8 ,3 5 . 2 2 ,5 3 . 6 1 , 2 1 ,0 __
Жир сборный 1.0 0 , 2 1 , 1 0 , 8 0 .1 О, 1 — . —
куколка тутового  

шелкопряда 6 ,0 5 , 8 6 ,0 5 ,1 5 ,1 3 ,0 6,1 1 ,0
мука пшеничная 14 .0 1 1 ,4 1 4 ,7 16 ,5 18 ,0 21 ,5 22, 1

о , 1шрот соевый __ 2 .6 __ 5 ,0 __ 5 .0 __
Б В К 1 ,4 3 ,7 \ . I 2 ,5 1 ,7 2 ,5

10 ,0
1 , 1 2 ,0

капуста 2 ,0 0 , 6 1 ,6 8 .0 10,0 4 ,3 15.3
рыбий жир 0 , 3 __ 0 , 3 __ 1 , 2 0 ,5 0 ,5 1.0
дрожжи (пекарские ) — — — 0 ,5 1 , 1 0 ,5 0 .5 0 .4
Переваримые в ещ е ст 

ва: 
протеин 8 ,3 1 0 ,7 7 .9 8 .7 7 ,2 7 .3 6 ,7 5 ,7
жир 3 , 5 2 ,7 3 . 8 2 ,6 3 .4 2 .4 2 ,6 1 ,8
углеводы 7,1 6 , 4 7 ,4 8 ,9 9 .2 11,4 И  ,0 13,9

К оличе ство  порций

9

7 ,6

В сутки на 

6 ,1  7 ,6

голову

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

с  1977 г. в рационы лисиц стали вводить в 
больш ом  количестве зерно, ры бную  м у к у , ку 
колку  тутово го  ш елкопряда, БВК, а с 1978 г. —  
соевы й ш рот. Д ля племенных зверей уровень 
питательны х вещ еств в расчете на 100 ккал  во 
все биологические периоды к о л еб л ется  незначи
тельно , а количество обменной энергии в сутки 
м еняется . Дача зерна не превы ш ает 12 г на пор
цию, соевого ш рота —  5 г. Забойны х л ’исиц кор
мим по д р уго м у рациону (та б л .) . Д л я  них кор-

8
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м осм есь состоит из хорош о проваренной каши, 
рыбной м уки , куко лки , ш рота , БВК и д р . С  се р е 
дины сен тяб р я количество  переварим ого  проте
ина сниж аем , а зерновую  группу увеличиваем  до 
27 г на порцию . С  сен тября по ноябрь и в пери
о д гона корм им  все стадо  один раз , а о сталь
ное врем я —  два раза в день.

И зменения в типе корм ления лисиц не ска за
лись отрицательно  на их производительности , ро 
сте , развитии м о лодн яка  и качестве пушнины. На 
протяж ении последних пяти л ет мы получаем  в 
средн ем  по 4,6 щ енка на сам ку . За  счет увели

чения количества ш курок I цвета и б е зд е ф е к т
ных (1976 г. —  3 8 ,4 % , 1978 г. —  4 1 ,6 % ) средняя 
цена на продукцию  поднялась на 4 руб ., или, со 
ответственно , стала 83 и 87 руб .

Д альнейш ая селекционно-плем енная работа с 
лисицей при сухо м  типе корм ления направлена 
на поддерж ание вы сокопроизводительной спо
собности сам ок и повыш ение качества продук
ции, преж де всего за счет улучш ения цвета ш ку
рок.

в. А. НЕКРАСОВ, 
гласный зоотехник

Ценный источник протеина Г. Г. БЕСЕДИНА
НИИ пушного звероводства
и крэлкноводства

Н ер едко  дл я  корм ления зверей  использую т не- 
пиш,евой твор о г (повы ш енная кислотность , посто
ронний привкус и др уги е  н едостатки ). Д л я  вы
яснения норм его  скарм ливания с 18 ию ля до  1 
ноября бы л проведен опыт на тр ех однородно  по
добранны х группах м о лодн яка  норок. Каж дая 
им ела по 50 гол. самцов и сам о к .

П о казатели  рационов представлены  в таблице 1 
(г на 100 ккал ).

1' а б  Л И ц а 1

Состав рациона

Г руппы

1 2 3

Ф ар ш  из г ов я ж ьи х  голов 10 10 10
Т вор о г  то щ и й 10 10 26
М интай 10 29 10
Б В К 2 .5 2 .5 2 ,5
Я чм енная  крупа 15 15 15
Ж и р  сб ор н ы й  топлены й 3, 1 1 .2 1 ,5
П у ш н о в и т 0,5 0,5 0,5
Лереварнмы е п и татель 

ные вещества ;
протеин 6 ,3 8. R К , 7
жир 4 , 3 3, \ 2 ,9
у глеводы 7 ,7 7 , 7 8, 1

и в 3-й —  394 калории. Соответственно  протеином 
творога бы ло замеш ,ено 30, 23 и 51 % протеина 
ж ивотного  происхож дения.

Влияние опы тного корм ления на рост м олодня
ка норок и качество м еха видно из таблицы 2.

Т а б л и ц а  2

Груп-
пы

Ж и вая  м ас 
са, кг на 1 

ноября
П ло щ а д ь  

шкурок, см2
Зачет по ка

честву,  % Средняя
цена

шкурки,
руб.

самцы самки самцы самки самцы самки

1 2 ,1 3 1 ,1 3 1016 705 110 80 51 .94
2 2, 25 1 ,1 8 1040 737 107 92 54 . 18
3 2 ,2 3 1 , 24 1021 778 115 90 57 ,98

в ср ед н ем  за опытный период ж ивотны е по
требляли  в сутки  в 1-й группе —  398, во 2-й —  380

Из приведенны х данных след ует , что на рацио
не с 6 ,3 г протеина в расчете на 100 ккал корма 
норки достигли к забою  удовлетворительны х раз
м еров . П олученная пушнина по качеству мало 
уступала др уги м  группам .

На рационах с повыш енным содерж анием  бел
ка (8 ,5 г на 100 ккал ) замеш ,ение творогом  50% 
ж ивотного  протеина не оказы вает отрицательного 
влияния на р азм ер  ш курок и их качество.

«Все, что мы хотим иметь от животноводства — больше 
мяса, молока и других продуктов, — все это, в конечном сче
те, зависит от достатка кормов, причем разнообразных и 
высокого качества».

Из доклада Л. И. Брежнева на 
июльском (1978 г.) Пленуме ЦК КП СС
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Племенная работа с песцами с. в. ЗАЙЦЕВ 
Трест Карелзверопром

Разведением  вуалевы х песцов в Карелии начали 
заним аться в начале 70-х годов . О сновным и по
ставщ икам и плем енны х зверей  на первы х порах 
были совхозы  («П уш кинский» (М осковская об л .), 
«Пионер» и «Зар я»  (Л енинградская об л .), а затем  
совхо з «Кондопож ский» (К ар ельская  А С С Р ). П ер 
воначально их разводили в себ е , а такж е  путем  
погло тительно го  скрещ ивания с серебристы м и 
песцами.

Завезенное  поголовье отличалось хорош ими 
пуш но-м еховы м и качествам и и ранним созревани
ем  м еха . А  это  весьм а ценно, так как значительно 
сокр ащ аю тся затр аты  на содер ж ание  ж ивотны х и 
корм а.

С  п ер ехо до м  на р азведение  вуалевы х песцов 
общ ая про изводительность  стада  в совхо зах не
ско лько  снизилась. С вязан о  это  бы ло , по-видим о
м у , с изм енением  условий содер ж ания и к о р м л е 
ния зверей . О собенно  больш ие колебания в сни
жении вы хода щ енков наблю дались в первый го д  
после завоза м о лодняка .

Специалисты  совм естно  с рабочими песцовы х 
ф е р м  проделали  бо льш ую  р аб оту по созданию  
вы сокоплодовитого  с та д а , не сниж ая при это м  его  
хозяйственно-полезны х признаков. О собенно  по
старались коллективы  совхозов «Кондопож ский» 
(главный зоотехник заслуж енны й зоотехник 
РС 'Ф С Р  и Карельркой А С С Р  Л. В. К уксо ва ) и «Пря- 
жинский» (главный зоотехник заслуж енны й зо о 
техник К А С С Р  К . В. К узн ец ов ), гд е  в течение по
следних 3— 4 лет вы ращ иваю т в ср ед н ем  cвь^шe 
восьми щ енков на сам ку . О дн ако  разница в по
лучении м о лодняка другим и  совхо зам и  тр еста  
ещ е до статочно  велика ( в ср ед н ем  по тр е сту  по
лучено 7,2 щ енка на с ам к у ). П о это м у опы т пере
довы х хозяйств  республики  ш ироко о свещ ается 
и пропагандируется .

В период подготовки  к гону песцеводы  ведут 
строгий контроль за упитанностью  зверей . Так 
ж е  как  и у норок, к корм лению  ж ивотны х по дхо 
дят индивидуально. Н аиболее эф ф е кти в н ую  и 
ско рую  о тдачу от постановки племенной работы  
м ож но получить лиш ь при организации научно 
обоснованного корм ления. П о это м у, несм отря на 
затруднения , связанны е с обеспечением  зверей 
корм ам и , мы стар аем ся  придерж иваться р еко 
м ен дуем ы х норм , особенно в периоды  р азм н о ж е
ния, интенсивного ро ста  м о лодн яка  и осенней 
линьки. О днако , учитывая реальную  во зм ож ность , 
это нам не всегда уд а е тся . А  лю бы е отклонения в 
кормлении ж ивотны х отрицательно  сказы ваю тся 
на проявлении их хозяйственно-полезны х призна
ков.

О тб о р  плем енного  м о ло дн яка  начинаем с м о 
м ента щ енения (в основном  из плем енного  ядр а ),

о тм ечая м атер ей , имею щ их пом еты  в 7— 10 нор
м ально развиты х щ енков. П редварительно наби
раем  его  о ко ло  180— 200%  от потребности, выса
ж иваем  в о тдельн ы е ш еды . Развитие щ енков на
хо дится под постоянны м контролем  работников 
ф е р м ы . Звер ей , о тстаю щ их в ро сте , пересаж ива
ем  в ш еды  для забойного м о лодняка , а больных 
вы браковы ваем  и передаем  в изолято р . О конча
тельны й отбор  и ком плектование основного ста
да производим  после бонитировки песцов в кон
це о ктяб р я —  начале ноября.

Бонитируем  все отобранное поголовье. В пле
м енны х совхо зах эту  раб оту проводят только спе
циалисты , а в остальны х —  и бригадиры . Оцени
ваем  зверей  при естественном  освещ ении. При 
этом  учиты ваем  их р азм ер  и телослож ение, ка
чество и о кр аску  волосяного  покрова, наличие 
вуали. Так как в с та д е  им ею тся коротковолосые 
и среднево ло сы е песцы, обязательно  измеряем 
у  них длину ости . Работу с линиями и семействами 
ведут пока лишь в совхо зах «Кондопожский» и 
«С вято зер ски й» . В др угих хозяйствах накаплива
ю т для это го  необходим ы й материал.

Еж его дн о  п ер ед  началом бонитировки работни
ки тр еста  на б азе  какого-либо хозяйства (чащ е в 
со вхо зе  «Кондопож ский») проводят с главными 
зоотехникам и и селекционерами практические за 
нятия. Таким  о бразом  мы стараем ся вы работать 
у  специалистов одинаковый подход к оценке каж 
до го  по казателя зверя. Кстати , производственны е 
совещ ания трест проводит перед каж ды м  биологи
ческим периодом  зверей, обсуж дая допущ енны е 
в прош лом  просчеты и намечая пути их устран е
ния.

О дним  из основных ф акто р о в , определяю щ их 
качество пушнины, является цвет волосяного  по
крова песцов. П оэтом у при ком плектовании ста
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да по тону окраски предпочтение о тдается  осо
бям , им ею щ им  чистый голубой оттенок.

В последние годы  в со вхо зах Карелии значи
тельно  улучш илось качество сдаваем ой  п р о д ук
ции. О собенно  хорош и ш курки в со вхо зах «Кон
допож ский», «С вято зер ски й» , «П ряж инский», 
«Куйтеж ский». В 1977 г. в ср ед н ем  по тр есту  бы 
ло произведено  ш курок (% ) :  о тборны х —  42,7 
(1972 г. — 20,6), « э к с тр а » — 18,3 (1972 г. — 7,7 ), 
б е зд е ф е ктн ы х  —  34,2 (1972 г. —  22,0 ). С р едн яя  
реализационная цена за ш кур ку увеличилась за 
пять лет на 7 руб . и составила 81,8 руб . В то  ж е 
врем я при анализе данны х, характер и зую щ и х ка
чество продукции , б р о сается  в глаза разница в 
по казателях м е ж д у  отдельны м и хо зяйствам и . На
пример, совхо з «Белом орский» произвел только  
4 ,3%  отборны х ш кур о к , «Рассвет» —  29,0% - З д есь  
явно бы ли наруш ения в племенной р аб оте , ко р 
млении и содерж ании зверей .

И зм енился к лучш ем у и состав песцов. В с р е д 
нем по тр есту  количество  сам о к 1 и II классов уве
личилось до  6 1 ,7 % , сам цов —  7 2 ,3 % . П рактически 
о тсутствую т (за  исклю чением  совхо за  «Видлиц- 
кий») ж ивотны е низш ей категории . К аж до е  хозяй- 
сво им еет плем енное ядр о , в котор о м  ско нцент
рированы вы сококлассны е звери.

Селекционно-плем енны е планы, разработанны е 
специалистам и хозяйств  до  1986 г ., п р едусм атр и 

ваю т дальнейш ее соверш енствование вуалевых 
песцов ж елаем о го  типа (коротковолосого  или 
средн ево лосого ) за счет м олодняка племенных 
совхозов «Кондопож ский», «Куйтеж ский», «П ря
жинский», «Святозерский» .

Высокий уровень племенной работы стим улиру
ю т еж егодны е внутрисовхозны е, а затем  респуб
ликанская выставки пуш ных зверей. С  1977 г. по 
тр есту  объявлен конкурс «За  выращивание зверей- 
чемпионов», по условиям  которого  установлены
2 основные (по 50 р уб .) и 2 поощ рительны е (по 
25 р уб .) премии. О сновны е премии выплачивают 
рабочим и бригадирам , вы растивш им чемпионов, 
а поощ рительны е —  зоотехникам -селекционерам . 
Кром е то го , коллектив хозяйства , вырастивший 
наибольш ее количество  зверей-чемпионов, на
граж дается  пер ехо дящ и м  призом ; главному зоо
технику вручается денеж ная премия в разм ере 
50 р уб ., а селекц ионеру (зо отехнику ) ф ерм ы  —  
40 руб . В 1977 г. приз завоевал коллектив сов
хо за  «П ряжинский».

С о вет по племенной работе  с породами пуш
ных зверей , проходивш ий в августе  прош лого го
да в Карелии , в основном одобрил избранное на
правление в разведении песцов и рекомендовал 
к 1980 г. иметь в совхо зах республики коротково
лосы х песцов 7 0 % , а средневолосы х —  около 
3 0 % .

Проект песцовой фермы
в. в. БАРАНОВ,
В. И. ГЛЕЗИН  
ЦИТЭПсельхозпром

П р о ект «П есцовая ф ер м а  на 3000 сам ок с со дер ж ани ем  
м о ло д няка  в м но го р яд н ы х ш ед ах» , которы й разработал 
Ц И ТЭ П сельхо зпр о м , пред усм атр и вает со дер ж ани е 3045 са 
м ок , 609 самцов и 24360 щ енков. В с о ста в е ,ф е р м ы  6 про
изводственны х б р и гад  и 30 о тделений . В 5 о тделен иях 
каж дой б р и гады  15 ш едов д ля  основного  стад а  и 10 для 
м о ло д няка . Разм ещ ен и е  клето к  в ш едах д ля  м о ло дняка  — 
ч еты р е хр ядн о е , в каж д о м  из них со д ер ж ат 396 щ енков.

В новом проекте  нашли прим енение и проекты , вы пу
щ енны е институтом  р анее : д ля  содер ж ан и я основного 
стада  (Т . П . №  806-32), д ля  бытовьгх помещ ений (Т . П . 
№  806-34), д ля  хранения инвентаря и подстилки (Т. П. 
№  806-33).

Генеральны й план ф ер м ы  выполнен в д зу х  вариантах 
с  учетом  противопожарньтх р азры вов , степени огнестойко
сти зданий и сооруж ен и й . В нем п р ед усм о тр ен а во зм о ж 
ность изоляции каж дой бри гады  при необходим ости  каран 
тина.

Ф е р м у  р е ко м е н д уется  располагать  на терри тори и , при
легаю щ ей к центральной уса д ь б е , с целью  использования 
е е  прдсобно-вспом огательны х служ б . Уч асто к  долж ен

иметь хорош о дренированную  почву при глубине залега
ния грунтовы х вод не м е н е е  2 м  от поверхности. Строить 
ф е р м у  необходим о на территории с хорош о ф ильтрую 
щ им грунтом , так как высокий уровень грунтовы х вод при
водит к ее заболачиванию . В этом  случае при привязке 
Проекта п р ед усм атр и вается  горизонтальны й дренаж  из ке
рам ических тр уб  д и ам етр о м  не м енее 150 мм , которы е за
клады ваю т на глубине 1 м . Устройство  дренаж а, его кон
стр укц ия , точки сброса вод о п р еделяю тся  такж е при при
вязке к конкретны м  услови ям .

Корм ление зверей п роизводится при помощи кормо
раздатчиков, уборка и погр узка навоза —  с использова
нием сам охо дного  шасси с навесными приспособлениями, 
с последую щ ей траспортировкой его  в навозохранилищ е 
для  ком постирования.

Ш ед  в проекте разработан  в д вух  вариантах: из ж еле
зобетонны х и д ер евян ны х конструкций . Он представляет 
собой навес с двускатной  кровлей, под которы м располо
ж ены  четы ре ряда  откидны х бескаркасны х клеток . Длина 
ш еда в о с я х — 105 м , ш ирина —  6,4 м , высота до низа вы
ступаю щ их конструкций —  2,4 м . Вдоль ш еда устроены 
два прохода , в средней  его части —  один поперечный, в 
котором  установлены  ящ ики д ля  хранения подстилки. В 
крайних р ядах возм ож но устройство  склады ваю щ ихся штор 
или щ итоз, предохраняю щ их зверей от прямых солнеч
ных лучей.
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Бескаркасны е блоки клето к  д ля  м о ло д няка  им ею т по 
две стенки , п родольны е (со гнуты е  под угло м  в 90°) и бо
ковы е, и по две  пер е го р о д ки . В передней  стен ке  п р ед ус
м отрены  три двер ки  с запором  и чашечной поилкой . Д ли 
на блока 2700 м м . О н рассчитан на со дер ж ан и е  тр е х  го 
лов. И зготавливается блок из оцинкованной сварной сетки 
с ячейками 2 5 X 2 5  мм  (д и ам етр  проволоки 2 м м ) и к р е 
пится ш арнирно к стойкам  ш ед а , д ля  чего в верхней части 
блока п р ед усм о тр ена ось из круглой  стали диам етр о м  
12 м м . У д ер ж и ваю т клетки в горизонтальном  полож ении 
крю чки, закр епленн ы е на стойках ш ед а .

Д л я  м еханизации уборки навоза клетки , располож енны е 
в центре ш еда , необходим о повернуть на 180°, а крайние —  
на 90°. З а  счет это го  получается п р о езд  д л я  сам охо дного  
ш асси.

И спользование м н огорядны х ш едов позво ляет б е з  сни
ж ения качества продукции и ухудш ен и я условий работы  
персонала снизить капитальны е затраты  на строи тельство  
прим ерно на 10% по сравнению  с др уги м и  действую щ и м и 
проектам и.

Разработанны м  проектам  четы р ехр ядн о го  ш еда д ля  м о
лодняка и песцовой ф ер м ы  присвоены  соответственно  
ном ера Т. П . №  806-35 и Т. П . №  819-245. З аказать  их м о ж 
но по а д р е су : М осква, A-44S , ул . С м о льн ая , д . 22, Ц ен т
ральный институт типового  проектирования.

г—It ( I II М II

ПГЛ-ПГТ-П|-ГТ1|-П|ПГ-ГГ-1ГГГ1 г г п г г п г

П111 il'mnibi 11 irii I 1=|| 11 im  ir

n r jm r m r m
n r i m r m r m

nnmn~nrm
Aik

17'3000=5im0

Рис. 1. Четырехрядный шед на 396 голов  молодняка  песцов 
Рис. 2. План  расположения клеток в шсде

Выясненная взаимосвязь
Н. А. ЧЕРЧЕНКО
«Белкооплушнннаи

Д о недавнего  врем ени в наших зв ер о хо зяй ствах с тр е 
мились увеличить р а зм ер  норки путем  накопления в ста
д е  зверей  с высокой живой м ассой , но больш их успехов 
не д о сти гли . Восем ь лет то м у  назад  м ы  сдавали го су д а р 
ству особо крупны х ш кур ок 2 0 % , крупны х —  39,7 и с р е д 
н и х — 38 ,2 % .

В 1976 г . при изм ерении длины  тела  норок оказало сь , 
что считавш иеся ранее крупны м и по живой м ассе  звери 
на сам ом  д е л е  не все отличались больш им  р а зм ер о м . 
Сам ки и сам цы , весивш ие соответственно  1200 и 2300 г, 
имели в длину 35— 40 и 45— 49 см .

С  целью  оп ред елен и я зависим ости р азм ер а  ш кур ок от 
длины и упитанности тем но-коричневы х и пастелевы х но
рок в четы рех хозяйствах в период убоя были взвеш ены  
и изм ерены  туш ки ж ивотны х, а их ш курки м аркированы . 
Упитанность убиты х зверей  оп р еделяли  по весовы м  ин
дексам . Д ля  сам о к : 24 и ниж е —  худ ы е  (х у д .) , 25— 27 —  
ниже средней  (н /ср .), 28— 30 —  ср едней  (ср .) , 31 и боль

ш е —  выш е средней  (в /ср .) . Д ля  самцов —  соответственно 
41 и ниж е, 42— 46, 47— 51, 52 и больш е.

П осле первичной обработки вся маркированная пушни
на бы ла рассортирована по р азм ер ам . В таблице приве
дены  данны е (в % ) по ш кур кам  тем но-коричневого цвета. 
Из таблицы  видно, что с увеличением  длины  тела зверей 
увеличивается вы ход крупны х ш кур ок сам ок и особо 
крупны х самцов во всех категори ях упитанности . Самки 
ср едн ей  упитанности при длине тела  36 см дали 37% 
крупны х ш кур ок, а при 39 см  —  8 8 % , то есть при увели
чении длины  тела  всего на 1 см прирост крупны х ш курок 
увеличивается на 10— 15% . Аналогичная картина и по сам 
цам . Кр ом е это го , вы яснилось, что при высокой упитанно
сти зверей  увеличивается процент крупноразм ерной пуш
нины. С ледо вательно , забойный м олодняк до лж ен  иметь 
упитанность выш е ср едней .

Во всех наш их хозяйствах изм ер яем  по длине тела  основ
ное стад о  и племенной м олодняк. Ком плектование пого
ловья проводим с таким  расчетом , чтобы в каж дом  о тд е
лении были соср едоточены  самки одной длины  (не ниже

Д лин а  
тела,  см

У п и та н н ост ь  самок и размер их  шкурок

Д ли н а  
тела ,  см

У ии танн ость  самцов и размер их шкурак

худ. н/ср. ср. в/ср. худ. н/ср. ср. в ср.

кр. Ср. кр. ср. кр. ср. кр. ср. о/кр. ^ 
« Б »

о/кр. о/кр.
« Б .  *'Р-

О/кр. о/кр. 
< А »  < Б »

о/кр. о/кр. 
« А *  « Б »

36 100 100 37 63 55 45 46 71 29 14 84 2 20 80 50 50
37 9 91 2 2 78 67 33 100 _ 47 66 34 22 78 _ 50 50 68 32
38 27 73 35 65 71 29 100 _ 48 87 13 30 70 _ 63 37 100 _
39 36 64 " 60 40 88 12 100 _ 49 100 _ 43 57 ■ 66 34 100 _
40 40 60 70 30 100 _ 100 _ 50 100 _ 57 43 _ 67 33 100 _
41 .43 17 90 10 100 _ 1 00 _ _ _ _ _ _ _
42 100 — 100 — 100 100 — — — — — — — — — —
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39 см ), к которы м  подбираем  со о тветствую щ и х самцов 
(48 см  и вы ш е).

Там , гд е  это  о казалось  возм ож ны м , крупны е звери о д 
ного окр аса  были сконцентрированы  в бр и гады . В период 
отсадки м о ло д няк  от крупны х роди телей  высаж ивали в 
о тдельны е ш еды . Такое р а зм ещ ен и е  норок д ало  во зм о ж 

ность бо лее  рационально корм ить ях  во время подготов
ки к гону , а м олодняк —  в период выращивания.

Результаты  проведенны х м ероприятий не замедлили 
сказаться . В сезон забоя 1978 г. особо крупных ш курок 
бы ло уж е 3 3 % , крупны х —  36,3% - М елкие ш курки прак
тически о тсутствовали .

iKPOIiUKfl

Пополнение отряда ученых
Вы сш ая аттестационная ком иссия при С о вете  М инистров 

С С С Р  (В А К  С С С Р ) в 1978 г. утвер ди ла реш ения специали
зированного  С овета при НИИ пуш ного  зв ероводства  и 
кролиководства о присуж дении ученой степени кандидата 
сельско хо зяй ствен н ы х наук:

п о  с п е ц и а л ь н о с т и  к о р м л е н и е  с е л ь с к о 
х о з я й с т в е н н ы х  ж и в о т н ы х  и т е х н о л о г и я  
к о р м о в .

Е. М. Глазову на основании защ иты  диссертации  на тем у  
«П отребность м о ло д н яка  вуалевы х песцов в энергии и 
протеине».

В ней излож ены  р езульта ты  впервы е проведенны х и ссле
дований, на основании ко торы х разработаны  уточненные 
научно обоснованны е нормы корм ления м о ло д няка  пес
цов, обеспечиваю щ ие вы сокую  продуктивность  ж ивотны х 
при наим еньш их затр атах корм а. Ре ко м ен дуем ы е  д ля  внед
рения в звероводчески х хозяйствах д иф ф ер ен ц ированны е 
нормы излож ены  в «Наставлении по нормированию  энер 
гети ческого  и протеинового  питания забойного м олодняка  
вуалевы х песцов» (Н И И П ЗК , 1977 г .) . Они рассчитаны  для 
зверей  р азн ого  возраста с неодинаковой живой м ассой пе
ред  убоем  и п редусм атр иваю т использование вы сококон
центрированны х по энергии рационов (400— 420 ккал в 
100 г сухо го  вещ ества) с ум ер енны м  со дер ж ан и ем  пере- 
варим ого протеина (8 г на 100 ккал ). Эти нормы спо со б 
ствую т увеличению  р азм ер а ш кур ок б ез ухудш ени я воло
сяного  покрова и сниж ению  стоим ости корм ления песцов;

А. А. Худяковой на основании защ иты  диссертации на 
те м у  «Корм овы е достоинства ж ирны х м ор ских ры б д ля  но
рок» .

На основании проведенной эксперим ентальной работы  
автором  даны  реком ендации по скарм ливанию  норкам  не
пищ евы х ж ирны х м ор ских ры б и ры б , со дер ж ащ и х ф е р 
м ент ти ам и назу . Реком ендации одобрены  Главным управ
лением  ж ивотноводства М С Х  С С С Р  23 октября- 1974 г. и 
опубликованы  в м ето д и чески х м атери алах «Ры бны е корм а 
для  пуш ны х зв ер ей » . Они вошли такж е в наставление по 
скарм ливанию  пуш ны м звер ям  разны х видов ры б (у тв ер ж 
дены Звер о п р о м о м  Р С Ф С Р  2 м арта 1977 г .);

Б. С . Цвику на основании защ иты  диссертации на тем у

«Корм овы е свойства отходов океанических рыб (скум брии, 
ставриды  и сардины ) д ля  норок».

По м атери алам , излож енны м  в диссертационной работе, 
издано «Н аставление по скармливанию  норкам рыбных от
ходов» (Звер о пр о м  Р С Ф С Р , 1977 г .). В частности, автор 
р е ко м е н д ует скарм ливать м о ло дняку норок на протяжении 
всего  года отходы  ставриды , зам ещ ая ими в рационе до 
30%  полагаю щ егося по нормам протеина. Применение их 
в больших количествах (до  5 0 % ) угн етает функции разм но
жения сам ок . В то  ж е врем я отходы  скум брии, а такж е 
см еш анны е ры бны е отхо ды  с преобладанием  в их составе 
(д о  70 % ) продуктов от переработки скумбрии и ставриды 
не оказы ваю т отрицательного  влияния на продуктивность 
норок, если их использовать в питании животных с июля 
по ноябрь в р азм ер е  до  50%  от протеина животного про- 
исхож деь;мя;

п о  с п е ц и а л ь н о с т и  ч а с т н а я  з о о т е х н и я  —  
О. Я. Язан на основании защ иты  диссертации на тему 
«Влияние некоторы х паратипических ф акторов на хозяйст- 
венно-полезны е признаки норок, разводим ы х в зверохо- 
зяйствах ю жной зоны ».

В работе впервы е дано научное обоснование возмож нос
ти р азведен ия норок на ю ге европейской части страны . 
Вы явлены специф ические особенности содерж ания лакти- 
рую щ их сам ок и р астущ его  м олодняка , установлен опти
мальный реж им  корм ления зверей в условиях высоких тем 
ператур  и интенсивной инсоляции . На основании проведен
ных наблю дений сделан о  заклю чение о возможности за
воза плем енны х норок из хозяйств средней и централь
ной зон страны д ля  р азведен ия в ю жных районах.

При тем п ер атур е  о кр уж аю щ его  воздуха  выше 28°С не
обходим а вентиляция дом иков лактирую щ их сам ок, а так
ж е сл е д уе т  крепить к вы гулам  клеток поддоны из м елко
ячеистой сетки . В этот период надо кормить животных в 
прохладное врем я (6— 7 и 18— 19 час.), обеспечить тем п е
р атур у корм осм еси  в 10— 12°С, а такж е обильно поить 
зверей  свеж ей водой и проводить затенение шедов спе
циальными приспособлениям и. В типовом проекте целесо
образно  п ред усм о тр еть  с ю го-западной стороны ш еда ко
зы р ек  кровли длиной 60— 70 см .

«Главное —  добиться ощутимого роста производства мяса, 
молока и других продуктов животноводства. Условия для это
го есть».

Из выступления 
Л. И. Брежнева 

на ноябрьском (1978 г.| 
Пленуме ЦК КПСС
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Всесоюзный смотр лисиц и лесцов

П роведенны й в январе Всесою зны й см о тр  лисиц и пес
цов, их оценка эксп ертам и , вы деление лучш их особей поз
волили специалистам  воочию уб ед и ться  в пр едъ являем ы х 
к животным тр ебованиям , сориентироваться в направлении 
селекции , увидеть новые ти п ы -зве р ей . В см о тр е , которы й 
проходил на ВД Н Х  С С С Р , приняли участие со вхозы , ко л 
хозы , хозяйства потребительской  кооперации Российской 
Ф ед е р ац и и , Латвийской, Э стон ской , Украинской  и Б ело р ус
ской республик . По его  условиям  каж дое хозяйство  им ело 
право представить на эксп ер ти зу  не более  д вух  ж ивот
ных (сам ца и сам к у ), по стр у к тур е  опущ ения и тону о к
раски соответствую щ их селекц и о н и р уем о м у типу.

Всего  на см о тр е  экспонировалось 65 песцов, 72 лисицы . 
Каж ды й вид пуш ны х зверей  ком иссия р азд ели ла на гр уп 
пы с учетом  породы  и типа. Из числа особей , аттестован
ных диплом ам и I степени , при условии наличия в группе 
зверей не м енее чем из д вух хозяйств , вы деляли сь  чем 
пионы 1979 г.

С реди  голубы х песцов бьiли о п ределен ы  четы ре гр уп 
пы: одна вклю чала все типы сер еб р и сто го  и три вуалево
го (ко ротковолосы е с длиной ости 42— 55 м м , ср ед н ево 
лосы е —  56— 65 мм  и д ли нново лосы е). П ривезенны е из 
племенны х хозяйств звери по тону окраски  и опуш ению  
соответствовали селекц и онируем ом у типу.

Песцы серебр истой  породы  отличались крупны м  р а зм е 
ром , хорош им  качеством  опуш ения, тем но-голубы м  окра
сом  чистого тона. Вуалевы е песцы ср ед н е- и дли нново ло
сые рассм атривались в одной гр упп е , но оценивали их в 
соответствии с типом по стр ук ту р е  о пуш ения. П р ед став
ленные коротковолосы е звери имели в основном густой , 
уравненный по длине ости волосяной покров чистой ок
раски с четко выраж енной короткой  вуалью  граф и тно го  
цвета. Платиновых песцов экспонировал лиш ь со вхо з «С ал- 
ты ковский» (М осковская о б л .), поэтом у чем пиона по этом у 
типу не вы деляли .

Часть хозяйств  о тнеслась к о тб о р у зверей  ф орм альн о  и 
представила на см отр  ж ивотны х V II  и V I I I  классов («П ри
м ор ское» Л енинградской  обл ., «Краснолим анское» Д о н ец 
кой обл ., «Д убн овское» Ровенской обл. и д р .) . Больш инство 
из них имели опуш ение низкого  качества как по с тр ук 
тур е , так и по о кр аске . Ряд  совхозов представил песцов 
неинтересной окраски . Н априм ер , из совхоза  «Б ел о р ус
ский» (Б ело р усская  С С Р ) привезли крупного  густоволосого  
зверя , но с белесы м  опуш ением , а из Гулбенского  (Латвий
ская С С Р ) зверохозяй ства  —  зверей  белопухих, т . е . с о т
сутствием  зонально окраш енной подпуш ки.

С еребр исто-черны х лисиц пер ед  оценкой эксперты  р а з
делили на ср ед не- и длинноволосы х (длина ости м еньш е 
или больш е 70 м м ). По об щ ем у впечатлению  вы ставленны е 
лисицы были несколько  лучш е, чем на п р еды дущ их см о т
рах. Но значительная часть их им ела сеченость м ехового  
покрова на о гузка х , за что некоторы е особи были сняты  
с оценки.

О кр аску  у основной м ассы  лисиц эксперты  оценили в 
4 и 5 баллов. Звери  имели хорош о вы раж енную  вуаль, 
белуга зону средних р азм ер о в . Но у больш инства из них 
бы ло значительное количество платиновь1х волос.

У  платиновых лисиц чащ е всего  о тсутствовал  требуем ы й 
чисто-голубой о крас . С неж ны е лисицы  имели на спине р е
мень с разры вам и разной ш ирины ; на тем ны х пятнах опу
ш ения вы делялись  белы е волосы , что совсем  д л я  них неха
рактерно .

Видимо, м ногие зоотехники  не уд е ля ю т д о лж н о го  вни
мания стр уктур е  опуш ения, в р е зуль та те  чего и сдаваем ая 
продукция лисоводства им еет вы сокую  д еф ектн о сть .

В группу красны х лисиц совхозы  «Пуш кинский» и «Ро
щ инский» представили бастардо в , несм отр я на требова
ния вы ставлять только  гом озиготны х ж ивотны х. Звери хо
зяйства «Вятка» , получившие вы сокую  оценку за окраску, 
имели недостаточно хорош ее качество опуш ения. В связи 
с этим экспертная комиссия реш ила не вы делять луч
ших красны х лисиц, а отм етить аттестатам и работу хо
зяйств , приступивш их к освоению  это го  типа зверей .

За  выращ ивание лучш их племенных ж ивотны х н аграж де
ны сле дую щ и е хозяйства —  победители см о тр а . За сер еб 
ристо-черны х лисиц длинноволосого  типа со вхо зы ; «Пуш 
кинский» —  аттестаты  I степени за самца и сам ку чемпио
нов n o p o f lb i ,  «М адона» (Латвийская С С Р ) —  аттестаты  I сте 
пени за сам ца и сам ку и «Сомовский» (Воронежска!* 
об л .) —  аттестат II степени .

З а  серебр исто-черны х лисиц средневолосого  типа сов
хо зы : «Бирю линский» (Татар ская А С С Р ) —  аттестат I сте 
пени за сам ца —  чемпиона породы , «С алты ковский» — 
I степени за сам ку —  чемпиона породы , «Ю гла» , «Гауя» 
(Л атвийская С С Р ), «Белго р о дско е»  (Белго р о д ская  обл.), 
«Рощ инский», «С основский» (Л енингр адская обл .), «Красная 
Поляна» (К и р о во гр ад ская  о б л .) —  аттестат I степени, «Гауя» , 
зверохозяй ства  «Кретин гское» (Литовская С С Р ) и «Гул- 
бенское» —  II степени .

За  лисицу платинового типа —  совхоз «Пуш кинский», ат
тестат II степени .

За  песцов серебр истой  породы  со вхо зы : «Раисино»
(М осковская о б л .) —  аттестаты  I степени за самку-чем- 
пиона и са.лца «С алты ковский» —  II степени.

За песцов вуалевой породы  коротковолосого  типа сов
хо зы ; «М адона» —  аттестат I степени за самца-чемпиона, 
«Зар я»  (Л ени н гр адская  обл .) —  I степени за сам ку —  чем
пиона породы , «С вято зер ский»  и «Куйтеж ский» (Кар ель
ская  А С С Р ), колхоз «А даж и » (Л атвийская С С Р ) —  I степе
ни, «П ряж инский» (К ар ельская  А С С Р ), «Куйтеж ский», «За
р я » —  аттестаты  II степени .

За  песцов вуалевой породы  длино- и средневолосого  ти
пов со вхо зы : «Тимоховский» (М осковская обл .) —  аттестат
I степени за сам ца-чем пиона, «Пуш кинский» —  1 степени 
за сам ку-чем пиона, «Кощ аковский» (Татарская А С С Р ), 
«П уш кинский», зверохозяй ство  «М едведевское» (М арий
ская А С С Р ) —  аттестаты  I степени , зверохозяйства «Наро- 
Ф о м инско е»  (М осковская о б л .), «Брянское» (Брянская 
об л .) и совхоз «Кощ аковский» —  аттестаты  II степени.

За песца платинового типа —  совхоз «Салтыковский», 
аттестат I степени .

Кр о м е то го , аттестаты  III степени вручены совхозам  
«Ком сом ольский », «П ионер», «Рощинский» (Л ени нгр адская  
о б л .), «П етровский» (П олтавская обл.), «Вилькия» (Л итов
ская С С Р ), «Ю гла» , «Гробиня» (Латвийская С С Р ), «К о н до 
пож ский», «С вятозерский» , «Пряж инский» (К ар ельская  
А С С Р ), «Раку» (Э сто нская  С С Р ), «Белорусский», «Бирю лин
ский», «С алты ковский», «Пуш кинский», «Тим оховский», 
опы тном у хозяйству  «Крим улда» (Латвийская С С Р ), хо зяй
ствам  потребкооперации «А удр уско е»  (Э сто н ская  С С Р ), 
«Боровичское» (Н овгородская обл .), « Гагари нское»  (С м о 
ленская о б л .), «М огилевское» (Б ело р усская  С С Р ), «Д убнов
ско е » , «С окальское» , «Вятка» , «Гулбенско е» , «Н ар о -Ф о м ин 
ское», колхозам  «А даж и», «Кекава» (Л атвийская С С Р ).

Во врем я см отра специалисты  обсудили вопросы  систе
мы содер ж ани я лисиц и песцов, соверш енствования м ето
дов корм ления, техники разведения ж ивотны х и м етоды  
племенной работы  на лисо-песцовы х ф е р м а х .
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Фото А. П О Т А П О В А

Бонитировка лперсй экспертной комиссией.

В перерывах совещания оживленно  дискутировали ученые, зверо^ 
воды и практики.

Осмотр выставочных экспонатов.

Совещанис-семинар участников смотра пушных зверей на В Д Н Х  С С СР
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»ёрность избранному делу
Трудовой путь в звер ово дстве  Зоя П етровна 

Ивенина начала бо лее тридцати  лет назад . П олу
чив диплом  ветеринарного врача, она, дочь ра
бочего П утиловского  завода , поехала на раб оту в 
Приморский край в совхоз «Силинский». П отом  ей 
приходилось возглавлять ветеринарную  служ б у з 
хозяйствах Ленинградской и И ркутской  областей , 
но Дальний Восток она считала своим  родны м  
краем . П о это м у, получив в 1957 г. приглаш ение 
из совхоза «С еданка» , не р азд ум ы вая , дала со гла
сие. За ее плечами был уж е  десятилетний  опыт 
работы  с пуш ными зверям и .

Трудовой день начинался в те годы  у Зои П ет
ровны задо лго  до  работы  всего  коллектива . Чуть 
свет беж ала она в ко р м о ц ех . Весь процесс при
готовления корм осм еси  проходил под ее контро
лем . Зате м , сменив халат, она спеш ила на ф е р м у . 
О б хо дя  здесь  ш ед за ш едо м , осм атривала ж ивот
ных, оказы вала нео бхо дим ую  помощ ь травм иро
ванным зверям , а больны х направляла в и зо л я
тор , давала полезны е советы  работницам . И так 
каж ды й день , из го да в го д . Трудно  подсчитать , 
скольких ж ивотны х ей удало сь  сохранить . А  в 
зимние дни, ко гда  на ф е р м е  наступал относи
тельный покой, Зоя П етровна заним алась с р аб о 
чими, обучала прием ам  обращ ения со  звер ем , 
рассказы вала об анатомии и ф изиологии  норок, 
их бо лезнях , учила оказь(вать первую  помощ ь 
больном у ж ивотном у.

За долгие годы  работы  3 . П. Ивенина хорош о 
изучила и чисто зоотехнические вопросы  р азве
дения, корм ления и содерж ания пуш ны х зверей . 
В напряж енны е дни уб оя ж ивотны х она наравне 
с другим и специалистам и сортировала пушнину.

В 1962 г. ее  назначаю т главны м  ветеринарны м

врачом Д альзвер о п р о м а . На огромной террито
рии П рим орского  края находится 22 звероводче
ских хо зяйства . Самы й близкий к Д альзверопро- 
м у совхоз располож ен в пригороде Владивостока, 
дальний —  на расстоянии 707 км . Соверш ив ко
роткий экскур с  в гео гр аф и ю , м ож но понять, по
чему З о ю  П етровну тр удно  застать  на м есте .

Принимая сам о е активное участие во внедре
нии новых вакцин, в раб оте  по проф илактике 
вирусного энтерита, псевдом оноза, алеутской  бо
лезни , она вм есте  с другим и  ветеринарны ми вра
чами края обеспечила стойкое эпизоотическое 
состояние в звероводческих совхо зах Приморья.

Ее неукоснительная требо вательность , посто
янный поиск новых путей ликвидации того  или 
иного заболевания п р еследую т одну цель —  
иметь вы сокопроизводительное здоро вое  стадо , 
сохранить полученный м о лодняк  и обеспечить 
вы ход  качественной продукции .

П о ж елаем  Зо е  П етровне Ивениной в дни ее 
ю билея дальнейш ей плодотворной р аб от{.1 на 
благо  развития отечественного  звероводства .

Н АУЧН О -И ССЛЕД О ВАТЕЛЬСКИЙ  ИНСТИТУТ 
П УШ Н О ГО  ЗВЕРО ВО Д СТВА  И КРОЛИ КОВОД СТВА  

ЗВЕРО ПРОМ А М ИНИСТЕРСТВА СЕЛ Ь С К О ГО  ХО ЗЯЙ СТВА  
РСФ СР

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ

по следующим специальностям: кормление сельскохозяй
ственных животных и технология кормов (с отрывом от 
производства), частная зоотехния; технология производст
ва продуктов животноводства (с отрывом и без отрыва от 
производства), ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология и микология |с отрывом от производства). 
Заявления о приеме в аспирантуру с указанием специаль
ности подаются на имя директора института с приложени
ем следующих документов: личного листка по учету кад
ров с фотокарточкой и автобиографией, характеристики с 
последнего места работы, списка научных работ, включая 
свидетельства об изобретениях (если они имеются), справ
ки по форме 3.2 (при ее наличии) о сдаче кандидатских 
экзаменов, выписки из протокола заседания Совета вуза

(факультета) для лиц, рекомендованных в аспирантуру не 
посредственно после окончания высшего учебного заведе
ния.
Лица, не имеющие научных работ, представляют доклады  
(рефераты) по теме, предложенной институтом.
Паспорт и диплом об окончании высшего учебного заведе
ния предъявляются лично.
Все поступающие в аспирантуру сдают экзамены в объеме  
вуза по специальной дисциплине, истории КП СС, иностран
ному языку.
Лица, полностью сдавшие кандидатские экзамены, преду
смотренные по данной специальности, освобождаются от 
вступительных экзаменов при поступлении в аспирантуру. 
Допущенным к экзаменам в аспирантуру предоставляется 
дополнительный отпуск из расчета 10 дней на :<аждый эк
замен с сохранением заработной платы по месту работы. 
Заявления принимаются до 1 августа 1979 г.
Вступительные экзамены в сентябре 1979 г.
Адрес института: 1 4 0 1 4  3, М о с к о в с к а я  о б л . ,  Р а 
м е н с к и й  р - н ,  п/о Р о д н и к и ,  И И И П 3 К.
Справки по телефону 553-72-83.
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K P c m iK O i iO Q c m s a

нткп u пЕРЕ&ош опыт

На правильном пути
л. А. АДАМОа

Н ет ничего интереснее , чем  по ездка  по м естам , 
где  происхо дят больш ие и хорош ие перем ены . 
Д ействительно , несколько  л ет  н азад  в Грузин
ской С С Р  пром ы ш ленное кро лико водство  в ко л
хо зах  и со вхо зах развивалось м едлен н о , почти не 
бы ло кролико водо в-лю бителей . А  сейчас здесь  
создана плем енная кро лико водческая ф е р м а  в 
со вхо зе  «Кум исский». О на уж е  бы ла участником  
ВД Н Х  С С С Р , за хо р о ш ее  качество  поголовья не
о днократно  награж далась  аттестатам и . З а  успехи 
в развитии плем енного  кро лико водства по итогам  
Всесою зного  конкурса ф е р м а  уд о сто ен а дипло
ма II степени , получила легковой автом обиль 
«М осквич» и денеж ную  прем ию . Именно это  хо 
зяйство  стало  головны м  предприятием  р еспубли
канской кролиководческой  ф ир м ы , организован
ной в 1976 г.

Н ельзя  сказать , что все склады валось  л егко  и 
просто . В первы е годы  ди р екто р у  ф ир м ы  Льву 
Н иколаевичу Б р е га д зе  приш лось сто лкн уться  с 
немальгми тр удн о стям и . Не бы ло хорош их типо
вых проектов крольчатников, опы та организации 
корм овой б а зы ,‘ а главное —  не хватало  квалиф и
цированных работников.

Вы хо д из со здавш его ся  полож ения бы л найден 
не ср а зу . П р еж де чем приступить к стр о и тельству  
м еханизированны х крольчатников в К ум исском  
овощ ном  со вхо зе  и Бебнисском  государственном  
питом нике, был изучен передовой опыт лучш их 
хозяйств страньг. Л. Н. Б р е га д зе  и специалисты  
обратились за помош,ью в Н аучн о-исследователь
ский институт пуш ного зверово дства и кролико 
водства , побывали у  опытны х кролиководов 
Кры м ской  области  и Татарской А С С Р .

...П ер вы е успехи обнадеж ивали . Вновь органи
зованная ф ирм а уж е  сд а е т  еж егодн о  до  200 т 
крольчатины . И это  не пр едел . К ролиководы  
взяли о б язательство  в ближ айш ее врем я сдавать  
еж егодно  3 ты с. т м яса и 796 ты с. ш курок .

Реальны ли эти вы сокие рубеж и? Д ум аю , что 
полож ение дел  с ускоренны м  развитием  отрасли 
в республике д ает основание бы ть уверенны м  в 
выполнении принятых о б язател ьств . С  первых 
дней в Грузии взят верный курс в развитии кро
лиководства . Становление отрасли о сущ ествля
лось п о следовательно , по м ер е  создания органи
зационны х и эконом ических предпо сы лок. Х а 
рактерно , что это м у д елу  уд е л яю т пристальное 
внимание партийные и советские органы , М ини
стерство  сел ьско го  хозяйства Грузинской С С Р .

З д е сь  о тказались от стро ительства м алом ощ 
ных ф е р м  и приступили к организации крупных 
специализированны х предприятий. Сейчас уж е 
сдана в эксплуатацию  первая очередь Кумисской 
ф е р м ы  на 5 ты с. сам о к , идет полным ходом  
стр о и тельство  М арткопской ф ерм ы  в Гардабан- 
ско м  и на 20 ты с. сам ок в К арельском  районах. 
С лово м , достиж ения очевидны . Но ясно и д р у
го е : дальнейш ее развитие кролиководства , повы
шение его  эф ф екти вн о сти  нем ы слим о без созда
ния прочной корм овой базы , внедрения передо
вых м етодов работы  и достиж ений науки, подго
товки вы сококвалиф ицированны х кадров.

Н едавно нам приш лось побывать у грузинских 
кролиководов и на м есте  уб едиться , как реш аю т
ся эти слож ны е задачи.

...О т  Тбилиси до  территории совхоза «Кум ис
ский» не больш е двадцати килом етров. А сф ал ь
тированное ш оссе вы рвалось из долины , и впере
ди показались белоснеж ны е строения новых 
крольчатников. В езд е  порядок, чистота. Рядом  с 
двухэтаж ны м  адм инистративны м  зданием  разби
ты  цветочны е клум бы , посажены серебристы е 
ели, кипарисы .

Ч увствовалось, что в напряж енны е дни возве
дения основных объектов Л. Н. Брегадзе  нашел 
врем я и силы , чтобы озеленить территорию . 
И это  не дань так назы ваем ой «показухе» . Просто 
у Льва Н иколаевича давно вы работалась своя 
точка зрения на роль благоустройства производ
ственной зоны в трудово/у*. настрое лю дей.

...О см атр и ваем  пом ещ ения. В каж дом  из них 
р азм ещ ается  до  1000 животны х.

—  Первая очередь рассчитана на 5 тыс. са
м о к ,—  поясняет ди р ектор . —  Кроликов калиф ор
нийской и новозеландской  белой пород мы за
везли из Кры м ской  области . Сейчас заканчивает
ся стро ительство  второй очереди и после сдачи 
ее в эксплуатацию  здесь  б уд ет 12 тыс. мест.

На новой ф е р м е  мы применили прогрессив
ную  поточную  технологию , —  рассказы вает Лев 
Н ико лаевич .—  При строительстве  были преду
см отрены  пом ещ ения с регулируем ы м  микро
клим атом . Э то  по зволяет получать окролы круг
лый год . С оврем енная технология кролиководст
ва пр едусм атр ивает содерж ание животных в 
клетках с сетчаты м и полами и кормление полно
ценными гранулированным и корм ам и. Она соз
дала нео бхо дим ы е условия для механизации 
ocHOBHbix производственны х процессов. Это  дает 
возм ож ность организовать ритмичное производ
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ство  м яса , получать вы сококачественны й приплод 
при наим еньш ем о тхо де , на вы соком  уровне про
водить ветеринарно-санитарны е м ероприятия. 
Ком плектование ста д а , о дноро дно го  по во зр асту  
и ф изио логическом у состоянию , п о зволяет каж 
д о м у работнику одноврем енно работать  с боль
шой группой ж ивотны х.

Д ля  поения кроликов прим еняю тся универсаль
ные автопоилки . Все клетки  о борудованы  бун
керными корм уш кам и для гранулированного  
ком бикорм а, которы й сам о теко м  поступает в 
кормовой ло то к .

В зим нее врем я м еханическая систем а приточ- 
но-вытяжной вентиляции равном ерно по дает 
воздух , что полностью  исклю чает скво зн яки , к 
которы м  кролики очень чувствительны . П о ступа
ющий во здух о б о гр евается , вы тяж ка его  произ
водится непосредственно из навозны х каналов, 
в которы х располож ены  окна. Л ето м  такж е  рабо
таю т вентиляторы .

Внедрение гранулированны х кор м о см есей  по з
воляет засы пать их в корм уш ки  один р аз  на не
сколько  дней. Хар актер но , что гранулы  кролики 
охотно поедаю т б ез остатка , что сп о со б ствует 
более полном у использованию  всех питательны х 
вещ еств. При таком  корм лении нуж но следи ть  за 
наличием в поилках свеж ей воды . Ее  недо стато к  
сниж ает у ж ивотны х аппетит, о трицательно  ска
зы вается на росте  м о лодн яка  и м олочной про
дуктивности сам ок.

Ком бикорм овая пром ы ш ленность республики  
централизованно обеспечивает ко р м о см есям и  все 
кролиководческие ф е р м ы . Д лина гранулы  12—  
15 м м , ди ам етр  —  5 м м , питательность 1 к г ко м 
б и к о р м а—  0,94 корм . е д . Что касается  их качест
ва, то оно оставляет ж елать  м ного  лучш его . 
Из-за низкого  содерж ания травяной м уки  в ко м 
бикорм е снижен уровень клетчатки  (д о  8— 1 0 % ). 
Не вы держ ивается набор всех ингредиентов . При 
кормлении такими гранулам и  м ногие ж ивотны е 
болею т, тер яю т волосяной покров. Имели м есто  
случаи отравления. О чень вы сока крош им о сть 
гранул, что приводит не только  к п о терям  корм а , 
но и респираторны м  заболеваниям  кроликов.

Н аряду с создани ем  крупны х предприятий по 
производству крольчатины  и ш кур ок в Грузии 
б удет уделено  больш ое внимание развитию  кро 
лиководства в личных подсобны х хо зяйствах . 
С вводом  в эксплуатацию  всех общ ественны х 
ф ер м  появится во зм ож но сть  продавать населе
нию в нео бхо дим ы х объем ах племенной м о л о д 
няк с последую щ им  о ф о р м лен и ем  до го во р а . Он 
предусм атривает сдачу лю бителям и  о п р еделен 
ной части ж ивотны х ф и р м е , а та, в свою  очередь , 
б уд ет предо ставлять  кролиководам  необходим ы й 
инвентарь, корм а , специальную  ли тер атур у  и 
обеспечивать поголовье зооветеринарны м  о б слу
живанием . Кром е это го , р еспубликанская ф ирм а 
гарантирует своеврем енны й прием продукции в 
лю бом  количестве .

...Зн ако м ясь  с работой хо зяйства , мы  обратили

внимание на то, что на основны х участках рабо
тает м ного  м олодеж и .

—  Э то  действительно  так , —  подтвердил Лев 
Н иколаевич. —  Вот только  один характерны й 
прим ер : больш инство работаю щ их на ф е р м е  —  
ком сом о льц ы .

Р азум еется , м о лодеж ь пош ла на ф ерм ы  не 
ср а зу . Л . Н. Б р егадзе  проявил дальновидность , 
ко гд а  одноврем енно со стр о и тельством  взялся 
реш ать  не м енее  трудную  задачу —  по дгото вку 
квалиф ицированны х кадров.

—  М ы побывали в ш коле, провели с учениками 
беседы  о кролиководстве , —  р асказы вает Лев 
Н иколаевич. —  В дальнейш ем  стали приглаш ать 
учеников старш их классов на ф ер м у . Знако м ясь  
с производство м , подростки  воочию уб едились , 
что в соврем енном  кролиководстве и сп о льзует
ся нем ало  техники и что им есть где  применить 
знания и ум ение , приобретенны е в ш коле.

В Кум исской  средней  ш коле не раз побывали 
специалисты  м инистерства . Ее  посетил и министр 
сел ьско го  хозяйства Грузии . Они рассказали ре
бятам  о планах развития отрасли в республике и 
призвали м о ло деж ь идти работать  в кролико
водство . И знаете , пошли к нам р ебята ! Только в 
прош лом  го ду почти все выпускники этой школы 
пришли р аб отать  на К ум и сскую  ф е р м у .

Наставнической раб оте  здесь  уд е л яю т особое 
внимание. Начинаю щ их кролиководов закрепля
ю т за опытны ми рабочим и. Все это  по дкрепляет
ся хорош о продум анной оплатой тр уда , постав
ленной в зависим ости от его  качества и э ф ф е к 
тивности. В р езул ь тате  через несколько  м есяцев 
новичкам уж е  поручаю т ответственны е задания.

...П о д хо д и м  к группе м о ло ды х рабочих. Спра
ш иваем  Нани М диванову и Тицану Палаванди- 
швили, как и дут у них дела на ф е р м е . Д евуш ки 
довольны  своей работой . П р о ф ессия кроликово
да приш лась им по д уш е  и они собираю тся про
до лж ить  свое образование в сельскохозяйствен
ном институте . Кстати  ска за ть , получить высш ее 
о бразование здесь  с тр е м я тся  м ногие. Например, 
бы вш ие выпускники ш колы  Т. Эдираш вили и 
С . Залиева , неско лько  л ет назад  приш едш ие ра
ботать  на ф е р м у , заочно окончили Тбилисский 
зооветеринарны й институт и теперь успеш но ра
бо таю т в родном  коллекти ве . Т. Эдираш вили —  
управляю щ ий ком п лексо м , а С . Залиева —  с ел е к 
ционер.

—  Внимание к м о ло ды м  кадрам  дает о щ ути 
м ы е р езультаты , —  делится своими м ы слям и ди
ректо р  ф и р м ы . —  М олоды м  по плечу лю бы е за 
дачи, а если б у д ут  созданы  хорош ие условия для 
тр уда  и д о суга , то м о лодеж ь не уйдет от нас.

Концентрация отрасли в м асш табах респ уб 
лики оправды вает себя и в перспективе м о ж ет 
дать  больш ой экономический э ф ф е к т .

Не только  закрепить , но и приум нож ить до 
сти гнуты е  р езультаты  —  к это м у стр ем и тся  д р у ж 
ный коллектив Грузинской республиканской 
кролиководческой  ф ирм ы .
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Есть чему поучиться
А. И. ПОРЯДИН 
Зв«ропром РСФ СР  
Ю. А. КАЛУГИН,
Ю . Ф . КОСТРОМИЧЕВ  
НИИ пушного зверозодспа  
м кролиководства

С о вхо з «П одгорны й» располож ен на тер р ито 
рий Ю р ьян ско го  района Кировской о бл ., в 38 км 
от г. Кирова. Хо зяй ство  это  м но го отраслевое . 
И м еет 9 ,6 ты с. га общ ей зем ельной площ ади, 
из которы х 5,3 ты с. га заним аю т сел ь хо зуго д ья , 
2 ,8 тыс. —  пашня, ф е р м а  крупного  р о гатого  ско 
та (839 го л .). К р о ли ко во дство м  стали заним аться 
с 1971 г. Разв о дят здесь  кроликов тр ех по род ; 
советская ш инш илла (1390 сам о к), белая но возе
ландская (50) и белая пуховая (110).

Б лагодаря применению  достиж ений науки и пе
р едового  опыта коллектив ф е р м ы  еж его дно  д о 
бивается хорош их по казателей . Не явился исклю 
чением и прош едш ий го д . К ролиководы  вы расти
ли от сам ки в средн ем  по 29,3 гол. м о лодняка , 
произвели по 75 кг м яса и сдали  го судар ству  в 
целом  986 ц крольчатины  (в живой м ассе ), израс
ходовав на 1 кг привеса 5,2 корм . ед . Прибыль 
составила 44,7 ты с. р уб ., рентабельность  о тр ас
л и — 2 2 ,3 % .

Часть основного стада  и рем онтны й м олодняк 
со д ер ж атся  в о дном  крольчатнике и четы рех ше- 
д ах , а о ткорм очны е кролики и 384 гол . основного 
стада  —  в д р уго м . Д лина обоих крольчатников по 
90 м , ш и р ин а— 18 и вы сота —  3,5 м . В кры ш е 
каж дого  из них установлено  15 вы тяж ны х к о л о д 
цев р азм ер о м  1 X 1  м . Разм ещ ены  они в ш ахм ат
ном п о р ядке  в два р яда . В стенах зданий на 
уровне клето к  вмонтированы  приточно-вы тяж ны е 
вентиляторы , кото р ы е обеспечиваю т приток и 
о тто к  во здуха  до  9 ты с . куб о м етр о в  в час. Д ля  
сниж ения скорости  движ ения нагнетаем о го  во зд у
ха все вентиляторы  обтянуты  сукно м . Вы тяж ка 
загазованного  во здуха  из навозны х каналов не 
про изводится . И злиш нее содер ж ание  ам м иака и 
углеки сло го  газа  вы талкивается свеж им  во здухо м  
через вы тяж ны е колодцы . Тем пер атур а в пом е
щении бы вает л ето м  + 2 5 °С , зимой + И ° С .  О т
носительная влаж ность —  7 2 % . О свещ аю тся 
крольчатники ш естью  рядам и лю м инесцентны х 
ламп ЛБ-40; освещ енность клеток , гд е  со д е р ж ат
ся сам ки ,—  50— 70 лю кс. П ро долж ительно сть  све
тового  дня —  18 час.

В зданиях для основного стада установлены  в 
три ряда 786 спаренны х стандартны х клеток  
(9 0 X 6 0 X 4 0  см ) и два р яда  двухъ ярусны х к аска д 
ных батарей , гд е  см онтировано 696 клето к . Все 
они оборудованы  бункерны м и корм уш кам и . 
В о ткорм очном  крольчатнике —  5320 клеток 
(3 6 X 2 5 X 3 1  см ), в кото р ы х м о лодняк  со д ер ж и т
ся по одном у.

Клетки  оборудованы  поилками А У З -8 0 , ко то 
ры е не п о дтекаю т и бесперебойно обеспечиваю т

ж ивотны х водой благодаря отрегулированному 
водяном у давлению  в вертикальном  резиновом 
ш ланге (ди ам етр  30 м м ). О дин конец шланга 
присоединен к во доразбо рном у бачку, а вто
р о й —  к го ризо нтально м у ш лангу автопоилок. 
В стандартны х клетках гранулированные корма 
засы паю т в бункерны е корм уш ки , а в индивиду
а л ь н ы х—  в групповы е лотковы е.

П ер ед  окр о ло м  в клетки  вставляю т открытые 
гн ездовы е ящ ики из оцинкованного ж елеза 
(4 0 X 3 2 X 2 7  см ). Д но  гнезда съем ное. М еталличе
ские гн езда  хорош о дезин ф иц ирую тся , очищают
ся и им ею т продолж ительны й срок служ бы .

На ф е р м е  хорош о поставлен зоотехнический 
учет. Каж ды й сам ец  и сам ка им ею т пластм ассо
вую  тр а ф а р е тк у , на которой записаны : ушной
ном ер кролика, пол, номер клетки , даты  случек 
и окролов , продуктивность . Д аны е траф ареток 
переносятся в производственны й ж урнал, кото
рый служ и т основным до кум ен то м  в племенной 
раб оте .

С и стем а обслуж ивания, количество закреплен
ных за работницей ж ивотны х и оплата труда кро
лиководов различны . В крольчатнике работницы 
обслуж иваю т 270 сам ок и ремонтный молодняк 
(140%  от количества закрепленны х сам ок). О с
новной р еп р о дукто р  рем онтного  м олодняка —  
плем енное ядр о , в которо е  вы делено 30% высо
копродуктивны х и здоро вы х крольчих.

В откорм очны х закры ты х помещ ениях раздель
ное содерж ание ж ивотны х. На откорм е крольча
та содер ж атся  70 дней и реализую тся живой мас
сой 2 ,6— 2,7 кг. Кролико вод обслуж ивает здесь 
3000 гол. В ш едах обслуж ивание сквозное и за 
каж дой работницей закреплено  100 самок и весь 
полученный приплод до  реализации.

О плата труда при обслуживании основного 
стада  производится из следую щ его  расчета: за 
каж дого  отсаж енного  крольчонка выплачивается 
0,13 руб ., за центнер привеса ремонтного м о лод
н я к а — 110 р уб ., за центнер привеса откорм оч
ного м о лодняка —  8 ,25  руб ., подсосного — 
8,89 руб . В ш едах обслуж иваю щ ем у персоналу 
оплата производится из расчета V  разряда; 
еж ем есячно  вы плачивается 80%  тарифной став
ки, а в конце го да производится перерасчет —  
33,1 руб . за центнер привеса и 0,2 руб . за реали
зованного кролика.

С лучаю т рем онтны х сам ок в четырех-пятиме- 
сячном во зрасте  при достижении ими живой мас
сы 3 ,5— 4,0 кг. П осле окрола крольчиху покрыва
ю т на 20— 30-й день. Контрольной случки после 
первого покры тия не проводится. С ам кам , не 
приходящ им  в половую  охоту , вводится внутри
мы ш ечно 0,5 мл С Ж К  (сы воротка ж еребы х ко
бы л) активностью  200 мыш иных единиц в 1 мл. 
П осле введения больш инство из них покрываю тся
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и даю т приплод. ВЬ|Сокопродуктивны е ж ивотны е, 
которы х Е стад е  не бо лее  10%# испо льзую тся в 
производстве в течение двух-тр ех  лет .

Ремонтный м о ло дн як  со д ер ж ат до  тр ех  м еся
цев по четы ре-пять голов в одной кле тке , а затем  
бонитирую т и рассаж иваю т по о дн ом у. Все основ
ное стадо  бонитирую т в конце го да . О тко р м о ч 
ный м о лодняк  отсаж иваю т в во зрасте  45 дней 
массой не ниже 0 ,9  кг. П ервы е 10— 12 дней кро ль
чата сидят вдвоем , а за тем  их рассаж иваю т по 
одном у.

Работаю т кролиководы  пять дней в неделю , 
субб ота и во скресенье —  вы ходны е дни. В это 
врем я на ф е р м е  находится деж урны й .

К ор м ят кроликов вволю . Основной кор м  —  пол
норационные гранулы , в котор ы х со дер ж и тся  
20— 30%  травяной м уки . П о ставляем ы е ком би
кормовой пром ы ш ленностью  гранулы  им ею т вы
сокий процент крош им ости  (до  5 0 % ) и непостоян
ный состав основны х ком понентов корм ов и ви
таминов. П о это м у в хо зяйстве  разработаньг м еры  
для использования ком бикорм овой  крош ки и по
полнения рациона витаминами и минеральны м и 
добавкам и . П осле просеивания через м еталличе
ское сито крепкие гранулы  р аздаю т кроликам , а 
из крош ки готовится влаж ная м еш анка , в ко то 
рую  вхо дят следую ш 1ие ком поненты  (% ) :  ком би
корм овая крош ка —  53,3, травяная м ука —  11,1, 
вода горячая —  33,9 , соль поваренная —  0 ,3 , ры 
бий ж ир —  0 ,2 , обрат с у х о й — 1,5. Вм есто  тр авя
ной муки м ож но использовать м уку  из веток д е 
ревьев лиственны х пород . П о дгото вленн ую  м ас
су пом ещ аю т в переоб орудованную  клуб неко р- 
нем ойку «М РК-5» и перем еш иваю т три м инуты . 
Иногда в м еш анку вво дят поливитамины , м ине
ральны е вещ ества и лекар ственны е препараты .

З ате м  ее загр уж аю т в раздаточную  тележ ку , с 
пом ощ ью  которой работница р аздает животным 
м еш анку один раз в день . Вес порции колеблется 
от 100 до  300 г в зависим ости от назначения кро
лика. С ам ая больш ая порция —  лактирую щ им 
сам кам . Э то  лаком ство  кролики охотно поедаю т.

О ткорм очны й м олодняк  кор м ят гранулами и 
м еш анкой , основном у ста д у  и рем онтном у мо
ло д н яку  скарм ливаю т ещ е сено, а в летнее вре
м я —  провяленную  траву.

На ф е р м е  своеврем енно проводят санитарно
проф илактические м ероприятия. П о д  контролем  
ветеринарного врача В. М . Курочкина работницы 
систем атически  дезин ф ицирую т пом ещ ения, клет
ки и о борудование . Х алаты , из-за о тсутствия па
роф орм алиновой  кам еры , зам ачиваю т на 12 час. 
в 1 % -ном  растворе хлорной извести.

Против кокцидиоза кроликам  скарм ливаю т по
рош ко вую  сер у , которую  добавляю т в м еш анку 
(0 ,2%  от веса м еш анки ) в течение недели . О тсу т
ствие серы  во зм ещ ается  ф уразолидоном  (0 ,02 г 
на 1 кг гранул).

Ж ивотны м  с признаками авитаминоза, особен
но с наступлением  весны , вводят внутримыш ечно
1 мл поливитамина, со д ер ж ащ его : А  —
30 ты с. и. е ., Дз —  40 ты с . и. е . и Е —  20 м г.

На ф е р м е  р аб о тает 26 человек. Возглавляет 
коллектив В. Н. Ботева, которой пом огаю т два ос
вобож денны х бригадира со  средним  зоотехниче
ским  о бразованием  —  Г. В. Д урнева и Е. П. М ед
ведева. За ф ер м о й  закреплены  два слесар я , два 
рабочих по забою  кроликов, ветсанитар, рабочий 
корм окухни , три кочегара, два ночных деж урны х 
и рабочий по текущ ем у  рем онту зданий.

О пы т работы  ф ер м ы  совхо за «П одгорный» м о 
ж е т бы ть использован другим и кролиководчески
ми хозяйствам и .

Кролики в «Красноярском»
А. И. АСТАНОВСКИЙ, 
главный зоотехник совхоза

Разведением  кроликов мы стали заним аться с 
1972 г. В настоящ ее врем я основное поголовье 
насчитывает 600 сам о к и 80 сам цов породы  белы й 
великан. Ж ивотны е разм ещ ены  в закр ы то м  
крольчатнике на 1460 м ест . П ом ещ ение о б о р уд о 
вано подвесной дорогой  дл я  раздачи корм ов и 
скребковы м  тр анспо ртер о м , удаляю щ и м  навоз. 
Располож ение клеток  батарейного  типа —  одно
ярусное.

В первы е годы  крольчатник отапливался ш е
стью  электрическим и котлам и м арки «Э П З-100» , 
а 32 вентилятора из оборудования «Клим ат-47», 
вмонтированны е в боковы е стены , осущ ествляли  
приток и о тто к  во здуха . В помещ ении бы ло хо 
лодно , иногда зам ер за ла  вода. И з-за сквозняков 
раб оту вентиляторов приходилось ограничивать, 
поэтом у загазованность  крольчатника ам м иаком

бы ла до волно  значительной. Все это  приводило к 
падеж у ж ивотны х.

П ом ещ ение приш лось реконструировать , уд а 
лили установки «Клим ат-47», а в проходах м еж ду 
клеткам и  сделали  бетонны е короба на уровне по
ла с отверстиям и по всей его  длине и по дсоеди
нили к вентиляторам  № 7 (их по два в каж дой 
торцовой стороне крольчатника). О дноврем енно 
приподняли клетки  (сейчас они располож ены  на 
вы соте 90 см  от пола). Теперь загазованны й воз
д у х  отсасы вается непосредственно из-под клеток . 
Навоз убираем  еж едневно , а после уборки пол 
посы паем  опилками, которы е поглощ аю т сы
рость .

Д ля  подогрева крольчатника установили четы
ре кало р и ф ер а « А С Ф О » , спаренны е по два к о д
ном у во зд ухо во д у . При наружной тем пературе  
в о здуха  — 25°С в помещ ении стало  тепло  (14—  
16°С ). Если ж е м о р о з достигал  — 30— 35°С , до-
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Схема установки для  ультраф иолетового  облучения кроликов
1 — клетки; 2 —  подвесная дорога ;  3 — установка; 4 — т е л е ж 
ка с силовым кабелем.

полнительно вклю чали электрические  котлы . С  ис
пользованием  кало р и ф ер о в р асхо д  электр о эн ер 
гии на отопление сократился в три раза . М икро
клим ат пом ещ ения кон тр о ли р уется  прибором  
УГ-2  и те р м о гр аф о м . ^

Д ля  ул ьтр аф и о лето в о го  облучения кроликов по 
предлож ению  инж енера-электрика М . П. Ром а
ненко сконструировали  сам о движ ущ ийся по под
весной до р о ге  агр егат , с пом ощ ью  которо го  
м ож но одноврем енно  облучать два р яда  клето к  с 
ж ивотны ми (см . с хем у ).

К р олятся  сам ки в закр ы то м  помещ ении, при
чем в летний период проводим  полууплотненны е 
окро лы . В теплое врем я года отсаж енны й м о л о д 
няк вы ращ иваем  в ш едах . С о д ер ж и м  его  группа
ми по 7— 8 голов в кле тке . Л ето  —  самы й напря
ж енный период , так как  за кор о тко е  врем я необ
ходим о  как м ож но  бо льш е получить и вы растить 
ж ивотны х.

Д ля  корм ления кроликов прим енябм  гранули
рованный ком б ико рм , которы й Ачинский м ель
ком бинат вы рабаты вает по рецепту 90-1-2. Грану
лы засы п аем  в бункерны е корм уш ки  еж едневно , 
на 1 ц привеса р асхо д уем  5,6 ц корм . ед .

П оим ж ивотны х из м еталлических поилок, в ко
торы е воду заливаем  при помощ и резиновы х 
ш лангов. И з-за значительного  содерж ания в воде 
ж елеза  см онтированны е при стр о и тельстве  кро ль
чатника автопоилки (конструкции Н И И П ЗК) ока
зались непригодны м и.

На плем я о тбираем  м о лодн як  из ранних пом е
тов от наиболее плодовитьрх и м олочны х сам ок. 
При это м  учиты ваем  развитие крольчат в период 
выращ ивания. В р е зул ь тате  целенаправленной 
племенной работы  и полноценного корм ления 
кролики у нас крупного  р азм ер а , крепкой кон
ституции, с хорош им  качеством  опуш ения. С р е д 
няя ж ивая м асса взрослы х особей —  6 кг, м о ло д- 

■ няка в двухм есячном  в о зр а с те — 1,8 кг, в три м е 
сяца —  2,7 кг.

В со вхо зе  стр о го  вы полняю тся все ветеринар- 
но-проф илактические м еро приятия . Ф е р м а  о го 
рожена заб ор о м , вход на ее террито рию  посто
ронним лицам  запрещ ен . П родаж а плем енного  
м олодняка производится вне производственной 
зоны. Все поголовье еж едневно  осм атриваю т ве
теринарные специалисты . Больны х или по дозр е
ваемых в заболевании кроликов забиваем . С  про
ф илактической целью  один раз в н еделю  кро ль

чатник дезин ф и ц и р уем , распы ляя хлорскипидар , 
и белим  реечны е полы хлорной известью . Ж ивот
ных р егулярно  и сследуем  на кокцидиоз и обра
баты ваем  кокцидивитом , а такж е проверяем  кор-

агрохим ической лаб орато риях. Спец одеж ду еж е
дневно дезинфицируелл в пароформалиновой ка
м ере .

Кроликов обслуж ивает бригада в составе четы
рех основных и двух подменны х работниц. За 
ф ерм о й  закреплены  слесарь , тракторист, учетчик 
и зоотехник-бригадир . О плачиваем тр уд  рабочих 
по V  р азр я д у  сетки конно-ручных работ в живот
новодстве . Кром е того , в конце года они получа
ю т до п лату  (25%  тар и ф а).

В целях стим улирования получения больш его 
количества м о ло дняка  в конце годе рабочим вы
плачиваю т прем иальны е из ф онда материально
го поощ рения: при выращивании не менее 30 
крольчат от самки —  80%  м есячного оклада, 
28 —  50%  и 26 —  3 0 % . К р о м е того , каж дый квар
тал по итогам  общ есовхо зного  социалистического 
соревнования бригаде-поб едителю  вручаю т де
неж ную  прем ию  в р азм ер е  250 руб .

В последние годы  совхоз им еет высокие пока
затели  по получению  приплода, что позволяет 
значительно перевы полнять план продажи пле
м енны х ж ивотны х. В 1976, 1977, 1978 гг. в среднем  
на сам ку получено соответственно по 22,6, 31,0, 
34,7 гол. За  это  ж е врем я реализовано на племя 
17,5 тыс. м о л о дн яка . Коллектив ф ерм ы  обязался 
вы растить в 1979 г. от каж дой самки не менее 35 
крольчат и прилож ить все силы и ум ение для вы
полнения намеченной цели.

По следам наших выступлений
• М инистерство сельско го  хозяйства Р С Ф С Р  рассм отрело  

статью  «П роблем ы  нуж но реш ить» (№  5, 1978 г.), а такж е 
поступивш ее в п орядке  откликов на эту  публикацию пись
мо зоотехника В. И. С орокина из совхоза «Водорацкий» 
Ульяновской  о б л ., в которы х поставлен вопрос о переда
че в подчинение З вер о п р о м у Р С Ф С Р  всех крупны х кроли
ководческих ф е р м .

Как сообщ ает зам ести тель  министра сельского  хозяйст
ва Р С Ф С Р  Г. С . О гр ы зки н , в настоящ ее время руководст
во кролиководческим и ф ер м ам и  колхозов и совхозов Рос
сийской Ф еде р ац и и  о сущ ествляет Зверопром  Р С Ф С Р . 
Часть из них им ею т подчиненность и м естны м  сельскохо- 
зяйственнь 1м органам . П р ед усм о тр ено  передать такж е в 
двойное подчинение несколько кролиководческих ф ерм  
Ульяновской  обл ., в том  числе и ф ер м у  совхоза «Водорац
кий». Ей Звер о п р о м о м  Р С Ф С Р  б уде т оказана помощ ь в 
обеспечении оборудованием  и сеткой для  крольчатников, 
концкорм ам и , в организации зооветобслуж ивания и под
готовке кадров.

М инистерство сельско го  хозяйства Р С Ф С Р  не считает 
целесообразны м  выводить из-под контроля м естны х сель
скохозяйственны х органов те  хозяйства , в которы х кро
лиководство  не является  основной отраслью  производства.

* Н едостатки  в 
обл ., излож енны е 
лиководов» (№  4,

ф

развитии кролиководства в Иркутской 
в статье  «Трудности черемховских кро- 
1978 г .) , имели м есто , сообщ ает заме-
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ститель  п р ед седателя  исполком а областн ого  С овета н арод
ных депутатов И. М. М ельников.

Сейчас приним аю тся м ер ы  по развитию  этой отрасли в 
личных подсобны х хозяйствах населения. С о зд ан о  област
ное общ ество кролиководов и звероводов-лю бителей , 
избран его  совет . В восьми районах области орган изова
ны первичные п о др азделения общ ества . Уп о р ядо чен о  
снабж ение кролиководов концкорм ам и . З авезен о  из-за 
пределов области  600 плем енны х кроликов д ля  продаж и 
населению . Ч ер ем хо вско м у о бщ еству  вы делены  тр актор  
«Беларусь» с тележ кой  и автомаш ина У А З -4 5 2 -Д . И зд ается  
плакат о передовом  опы те кролиководов области , прово
д ятся  выставки ж ивотны х. Д ля  обеспечения населения пле
м енным м о ло д няко м  создана ф ер м а  при Китойском  гос- 
пр о м хо зе .

'  С татьи «Задани я пятилетки —  доср очно !»  и «На пле
менных ф ер м ах в со вхо зах Украины » (№  5, 1978 г .) р ас
см о тр ели  М инистерство заготовок У С С Р  и М ин истерст
во совхозов У С С Р .

С пециализированны е предприятия р еспублики , сообщ ает 
зам еститель м инистра заго то во к  У С С Р  П . Н. С ем и к , вы
рабаты ваю т ком бикорм а д ля  кроликов в объ ем е заявок 
М инистерства совхозов У С С Р  и Укр аинско го  республикан
ского  сою за потр ебительски х общ еств . П риним аю тся м еры  
по улучш ению  качества гранулированны х ко р м осм есей  за 
счет увеличения содер ж ани я в них травяной м уки , повы
ш ения прочности гранул . Технические возм ож ности  п р ед 
приятий позволяю т увеличить п роизводство  ком бикорм ов 
для кроликов и о тпуск  получателям  при наличии у них 
ф о н до в  на эти корм а.

Член Коллегии  М инистерства совхозов У С С Р  И. А . Кур- 
«урин инф о р м ир ует о том , что за 1978 г . состояние р а з
вития кролиководства в общ ественном  секто р е  р есп уб ли 
ки значительно улучш илось . Во м ногих хозяйствах увели
чилась р еализац ия крольчатины  при одноврем енн ом  росте  
ло головья кроликов.

П риним аю тся м еры  по создан ию  необходим ы х условий 
д ля  нормальной работы  плем енны х кролиководческих 
ф ер м . В со вхо зе  «П етровский» (П олтавская о б л .) в 1979 г. 
все основное стадо  кроликов б уд е т посаж ено в новые 
ш ед ы . Разрабаты вается проектная до кум ен тац и я на стр о и 
тельство  кролиководческой  ф ер м ы  в со вхо зе  «Красная П о
ляна» (К и р о во гр ад ская  о б л .).

В статье  «Задани я пятилетки —  доср очно !»  говорилось
о  необходим ости организации р еспубликан ского  го суд ар ст
веннокооперативного объединения по пуш ном у звер о 
водству и кр о лиководству  д л я  создания в р еспублике  ед и 
ной систем ы  управления о тр аслям и . М инистерство  со вхо 
зов У С С Р , сообщ ает зам ести тель  м инистра А . П. Л ы сенко , 
рассм отрев это п редлож ение , считает его  заслуж иваю щ им  
внимания, В настоящ ее врем я оно находится в стадии 
изучения.

* П равление Х ар ько вско го  о б лп отребсою за р а ссм о тр е
ло статью  «Успех в инициативе» (№  5, 1978 г .) и признало, 
что ф акты , излож енны е в ней, со ответствую т действи тель- 
«ости .

В принятом постановлении п р едусм о тр ены  м еры  по 
улучш ению  закупок продукции кролиководства , поступаю 
щей от населения. Правлению  И зю м ского  райпотребсою за 
указано на неудовлетвори тельную  организацию  заготовок . 
Ем у  предлож ено  в первом полугодии 1979 г . построить 
два приемных пункта.

Зам еститель п р ед седател я  правления облпотребсою за
В. Г. Д удник сообщ ает такж е , что заготконтора И зю м ско 
го райпотребсою за сдала  в эксплуатацию  пом ещ ение, 
предназначенное для убоя поступаю щ их от населения кр о 
ликов.

Закончена реконструкция д вух пунктов по прием ке и 
убою  кроликов в Балаклейском  р ай потребсою зе . П р е д ус
матривается вы деление в 1979 г. кролиководам -лю бителям  
концкорм ов и м еталлической сетки .

И 9 кроликовопов
U ЗбЕРОВОаОВ-ЛЮ Б11П1ЕЛЕй

Будни 
Белгородского общества

в областное общ ество  кролиководов и зверо
водов-лю бителей вхо дят 284 первичные органи
зации, объединяю щ ие 19175 человек. Практически 
во всех населенны х пунктах, городах области со
зданы  первичные подразделения (товарищ ества) 
кролиководов . Значительная организационная ра
бота проделана в сравнительно короткий срок —  
сем ь лет.

Началось все с того , что областной исполнитель
ный ком итет народны х депутато в  по ддерж ал ини
циативную  группу товарищ ей и своим постановле
нием о бязал  районные, сельские  и поселковы е 
Советы  принимать непосредственное участие в 
организации товарищ еств .

Правление областного  общ ества совм естно  со 
специалистами, сельскохо зяйственно го  отдела ис
полком а разр або тало  основные положения о 
первичных организациях. В соответствии с ними 
высш им органом  товарищ ества является собрание 
его  членов, а дл я  повседневного руководства из
бираю тся п р едседател ь , зам еститель  и казначей. 
С татус  организации получает группа кроликово
дов, насчитываю щ ая не м енее 10 членов. В това
рищ ествах, объединяю щ их до  50 человек, члены 
правления работаю т на общ ественны х началах, 
а там , где  их б о л ьш е ,—  руково дителям  выплачи
вается 30%  от собранны х членских взносов, но не 
свы ш е 90 руб . в м есяц  (членский взнос —  
3 руб . 60 коп. в го д ).

Н ельзя  приступать к созданию  первичных ячеек, 
не уяснив полож ение дел  на м естах . П о это м у чле
ны правления и активисты  районных общ еств со
вм естно  с народны ми депутатам и  побывали на 
своем  участке в каж до м  дворе и буквально с каж 
ды м  кролиководом  беседовали  о целях, задачах 
о бщ ества .

С о здание  первичной организации —  всегда д е 
ло слож ное и протекает не без трудно стей , ко то 
рые порож дены  разными причинами. Очень хоро
шо работать в тесном  контакте с сельским  С ове
том  народны х депутато в . Тут м ногое зависит от 
позиции п р едседателя . Порой бы вает т&с, что са
м ого  руково дителя сельского  С о вета приходится 
уговаривать и убеж дать в целесообразности  со
здания организации, а он не всегда идет навстре
чу и придум ы вает «важные» причины, чтобы этим 
дело м  не заним аться.

Но основное затруднение связано  с подбором 
руково дителя первичной организации. Пожалуй,
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это самый слож ный вопрос, ибо от р уко во ди те
ля зависит дальнейш ая суд ьб а  этой ячейки. П реж 
де  всего , полезно  посоветоваться с п р ед сед ате 
лем  м естного  С о вета —  кто , как не он, знает д е 
ловы е и личные качества каж до го  из односельчан . 
Затем  необходим о по беседо вать с пр едпо лагае
м ы м  кандидатом  на пост р уко во ди теля  ячейки. 
И то лько  убедивш ись в правильности вы бора, р е
ком ендовать  его  на эту  до лж н о сть .

П осле подбора кандидатуры  и разъ яснитель
ной работы  среди  населения проводится собра
ние кролиководов . Если все пр едш ествую щ ие это 
м у  б еседы  проведены  с душ ой и со знанием  д е 
ла , то , как правило, собрание проходит активно. 
И очень хорош о , когда перед  собравш им ися вы
ступ аю т представители  районного о бщ ества . Они 
рассказы ваю т о пользе этого  ценного начинания. 
О б щ ее  собрание кролиководов избирает п р едсе
д а те л я , зам ести тел я , казначея . Э тим  завер ш ает
ся  работа по созданию  первичной организации . 
З д есь  ж е собираю т вступительны е и членские 
взносы , заклю чаю т договоры  на поставку пр о дук
ции кро лико водства го суд ар ству , б ер ут на учет 
им ею щ ееся основное поголовье сам ок и сам цов. 
Первоначально такие ячейки малочисленны , но 
в процессе работы  количество  членов увеличи
вается .

В настоящ ий период б о лее  10 товарищ еств  об
ласти продаю т продукции на сум м у , превы ш аю 
щ ую  40 ты с. руб .

Белго р о дско е  товарищ ество  №  2 возглавляет 
Л . В. Л еонтьев . Насчиты вает оно свы ш е 300 чле
нов, которы е р аспределены  в 19 ячеек . Ими р у
ково дят члены совета товарищ ества . О б щ ество  
им еет зем ельны й участок площ адью  8 га , наделы  
которого  периодически пер ер асп р еделяю тся  
м еж д у е го  членам и. Собрания в ячейках проводят 
по м ере  надобности , заседания совета —  два-три 
раза  в го д , а заседания бю ро —  еж ем есячно . 
На еж его дн о м  отчетно-вы борном  собрании р уко 
водители ячеек отчиты ваю тся перед  кроликово
дам и . З д есь  ж е избираю т р уково ди теля на новый 
сро к , д елегато в  на о бщ ее собрание первичной ор
ганизации, а такж е совет первичной организации. 
С о вет, в свою  о чередь , избирает бю ро .

Неплохо о б сто ят д ела  в Хотм ы ж ской  (Борисов
ский р-н) и О традненской  (Белгородский  р-н) ор
ганизациях.

Значительно вы росло  за 7 лет товарищ ество  
г . Гайворона. В его  составе  600 членов. Руководит 
о бщ еством  бю ро , члены которого  закреплены  за 
ячейкам и. Они проводят среди  населения м ассо 
во-разъяснительную  р аб о ту , постоянно контроли
рую т порядо к и правильность продаж и концент
рированных корм ов, о казы ваю т помощ ь кроли- 
ководам -лю б ителям  в сбы те  продукции го суд а р 
ству . Гайворонское общ ество  сотрудничает и со 
р евнуется с первичной организацией пос. Бори- 
совка. Э то  очень по м огает им еж егодн о  прода

вать го судар ству  25— 30 т крольчатины и более 
30 ты с . ш курок .

О дним  из примеров хорош ей воспитательной 
и организаторской работы  является Корочанское 
районное общ ество , где  из года в год растет чис
ло членов, аккуратно  вы полняю тся договорные 
о б язательства . И в р езультате  это  общ ество еж е
годно увеличивает продаж у го сударству мяса и 
ш курок кроликов.

Но так д алеко  не везде  о бстоят дела . И как 
следствие неудовлетворительной работы правле
ния —  потеря членов организации. Но бывает, что 
кролиководы  вьгходят и из благополучны х товари
щ еств . О дна из причин этого  заклю чается в сле
д ую щ ем . К ом бикорм  и все необходим ы е м ате
риалы , которы м и долж ны  обеспечиваться кроли
ководы , продаю т в м агазинах потребительской 
кооперации и госторговли . Но, как правило, не в 
таком  количестве , которое полож ено за сданную  
продукцию . И вот что получается : первичная ор
ганизация заклю чает с лю бителям и договоры  на 
продаж у крольчатины  и ш курок . За эту  продук
цию кроликовод , согласно  до говору, должен 
приобрести со о тветствую щ ее  количество кормов, 
строительны х м атериалов . Д олж ен , но не м ож ет: 
кроликовод вы полняет свои о бязательства , а об
щ ество  по отнош ению  к нем у —  нет. П отребитель
ская кооперация аккуратно  р еализует комбикорм 
за сданны е ш курки , но совсем  не стим улирует за
го то вку крольчатины .

Теперь о ком б ико рм ах. Кролиководам-лю бите- 
лям  продаю т см еси , изготовленны е для крупно
го рогатого  скота  и свиней. Корм ление ими при
водит к падеж у кроликов. Н еобходим о наладить 
производство  ком бикорм ов.

Не реш ен у  нас вопрос о кольцевом  сборе жи
вых кроликов, ш курок и доставке  комбикормов 
непосредственно в населенные пункты .

Важ ную  роль в раб оте  среди  кролиководов иг
раю т вы ставки-ярм арки . Но польза б уд ет только 
в том  случае , когда в них участвую т лю бители со 
всей области . Нам  очень понравился опыт воро
неж цев. Они обо рудовали  специальную  автома
шину, снабдив ее наглядны м и пособиями, образ
цами клето к , и вы езж аю т на ней в населенные 
пункты , где  проводят вы ставку-ярм арку и там же 
продаю т племенной м олодняк.

Первичные организации области развернули со
циалистическое соревнование. Коллективам , до
бивш имся наилучш их показателей по росту числа 
членов общ ества , продаж е го сударству продук
ции, 100% -ном у сбо ру членских взносов, присуж
даю тся  красный вы мпел и денеж ная премия,

Еж егодн о  кролиководы  области продаю т госу
д ар ству  и организациям  потребкооперации
1,7 ты с. т м яса и 430 ты с . ш курок . И это не предел. 
У  нас есть все возм ож ности  для увеличения про
изводства крольчатины  и ш курок.

Н. п. ДЫЛЕВ, 
председатель Белгородского 

областного общества 
кролиководов
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Кормовая база-залог успеха
я  агроном , ж иву в сельской  м естности , три го

да как стал пенсионером . К роли ко во дство м  зани
маю сь свы ш е 10 л ет , со д е р ж у  преим ущ ественно  
белы х великанов и советскую  ш инш иллу. В прош 
лом  го ду у  м еня их бы ло бо лее  50.

М ного времени уд е л яю  созданию  кормовой ба
зы . Еж егодн о  на приусадебн ом  участке  вы ращ и
ваю к у к у р у зу  сорта ВИР 156 и с площ ади 0,08 га 
получаю  400— 500 кг зерна.

В м е ж д ур я д ья х  KyKypy3bi вы саж иваю  ко р м о 
вую  ты кву . О сенью  собираю  150— 200 плодов ве
сом  10— 15 кг каж ды й . С ем ен а тыквы  сортов Гиб
рид 31 и Гибрид 189 я приобрел лет 7 назад на 
Грибовской с .-х . станции и с тех пор только  их и 
культивирую .

С аж аю  ты кву по 2— 3 сем ени в лун ку  при по
явлении всходов к уку р у зы . В условиях Кубани это 
бы вает 5— 6 м ая. К о гда появляется первый настоя
щий лист, о ставляю  в лунке два наиболее сильных 
растения. Д важ ды  подкарм ливаю  всходы  уд о б 
рением : ам миачная сел и тр а  — 5 г, с уп е р ф о сф а т  —  
10 г, хлористы й калий —5 г. П ервую  по дко р м ку 
провож у в ф а зе  трех настоящ их листьев вокруг 
гнезда на расстоянии 15— 10 см  от корневой ш ей
ки, вторую  —  в м о м ен т образования плетей в 
25— 30 см  от нее. Убираю  ты кву в сухую  по году 
до  первых зам о р о зко в , храню  до  глубокой осени 
в до щ ато м  сарае , а затем  в подвале .

Кром е ты квы , во зделы ваю  топинам бур . Вы са
живаю  его  в почву раньш е к а р то ф е ля . В течение 
лета культур а  д о сти гает в ы с о т ь е  2— 3,5 м и дает 
очень м ного листьев и стеб лей . Урож ай зеленой 
массы  до сти гает 250 ц, а клубней — 150— 220 ц/га. 

' Топинам бур —  м но го летнее  растение . Чтобы из
беж ать его  излиш ней густо ты , осенью , после сб о 
ра уро ж ая , поле с л е д уе т  пробороновать два-три 
раза . О пасаться засорения участка топинам буром  
не нуж но, так как осво бодится  от него достаточно  
просто . Д ля  это го  перед  клуб необ разованием  (в 
ию не) нуж но скосить стебли  на силос.

С ем ена топинам бура м ож но приобрести на 
М айкопской опытной станции ВИРа.

Н. 3. ПАРШИН  
Краснодарский край. 

Майкопский р-н, л/о Табачное, 
X.  Садовый, ул. Советская, д. 9

Н едостаток  витамина А  (каротина) вы зы вает у 
кроликов зам едлен и е  роста , наруш ение воспроиз
водительной ф ункции , рож дение неж изнеспособ
ных крольчат. Чтобьг предупредить все эти неж е
лательны е явления, в обилии использую  в корм  
кроликам  м орковь .

С ем ена перед  вы севом  пом ещ аю  в стакан , за
ливаю  кипятком  при тем п ер атур е  около  60° и о с
тавляю  их так , пока вода не осты нет. Н абухш ие 
сем ена при посеве в середине  м ая даю т др уж ны е 
всходы  на 7— 9-й день . Ко гда  листья м оркови д о 

стигнут длины 7— 10 см , начинаю прореживание —  
пять-ш есть раз в течение лета . Растения, собран
ные при это м , скарм ливаю  в первую  очередь сук- 
рольны м  сам кам  и слабы м  отсаж енны м  кроль
чатам .

Вы ращ иваю  два сорта столовой моркови —  
Н антскую  и Ш антенэ. У  первой листья развиты 
слабо , у второй на плодородной почве они дости
гаю т длины  60 см  и б ез ущ ерба для уро ж ая кор
неплода м о гут облам ы ваться на корм .

И звестно , что выращ ивание моркови сдер ж и
вается тем , что она плохо хранится. Работая в ово
щ еводческих совхо зах , я опробовал много м ето 
дов хранения, а остановился на следую щ ем . Вы ка
пываю  м орковь до  м орозов , откручиваю  или от
р езаю  ботву так , чтобы не повредить корнеплод. 
С о р тир ую  корни, отбирая крупны е, правильной 
ф о р м ы  б ез  м еханических повреждений дл я  дли
тельно го  хранения и использования в конце зимы 
и весной.

В хранилищ е отгораж иваю  засеки шириной 
50 см . Насыпаю  в них м орковь сло ем  30— 40 см 
(не просуш ивая на в о зд ухе ), сверху — слой карто
ф е л я  в три клуб ня . За  м ногие годы  не бы ло у м е
ня ни одного  случая массовой порчи моркови. 
П ролеж авш ие в погребе д о лгую  сибирскую  зиму 
корнеплоды  к весне им ею т вид только  что убран
ных с поля. Урож ай моркови получаю  довольно 
высокий —  5— 6 ц с сотки гектара. С ем ена вы
ращ иваю  сам , для чего выбираю  крупные сем ен
ники удлиненной формьг.

Кроликам  скарм ливаю  м орковь, натертую  на 
крупной тер ке , в см еси с ком бикорм ом , сенной 
трухой и другим и  ком понентам и. Ботву с осени 
скарм ливать не тороплю сь , а собираю  ее и рас
клады ваю  на веш ала. К о гда она завянет и под
сохнет, убираю  в сарай. Такую  ботву кролики пре
красно по едаю т зим ой. По возм ож ности запа
саю  ее даж е  в соседних о городах.

Б. Д. НИКОЛЬСКИЙ  
45230С, Кемеровсиаа обл., 

ст. Арлюк

П осле того , как бы ла опубликована моя статья 
о к уузи ку  «Универсальная культура» (№  6, 
1977 г .) , я стал  получать м ассу писем, авторы ко
торы х либо уточняю т прочитанное, либо просят 
вы слать сем ена . К сож алению , ответить всем  я не 
м ог и не удалось  обеспечить всех ж елаю щ их се
м енам и (их у меня было всего 110 г). П о это м у на 
часто повторяю щ иеся вопросы я попросил ре
дакцию  дать  ответы  на страницах наш его ж ур
нала.

К уузи ку  —  двухлетний гибрид брю квы  и кор
мовой капусты . В первый год  д ает урож ай корне
плодов, а на в то р о й — сем ена. Корнеплод оваль
ной ф ор м ы , подзем ная часть его  покры та кожи
цей зеленовато-бронзовой окраски с ф иолето
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вым оттенком . М якоть плода б елая . Л истья рас
тут на корневой ш ейке , вес которой до сти гает 
25%  о т веса корнеплода .

К уузи ку  —  питательный гибрид . В нем  со д е р 
ж ится сухо го  вещ ества до  1 4 % , белка —  до  4 % . 
Соцветия куузи ку  ж елты е , со д ер ж ат м ного  нек
тара , хорош о посещ аю тся пчелами. С ем ена очень 
м елки е , черные или бур ы е , в зависим ости от 
зр ело сти , типа м ака . С тручки  со зр еваю т нерав
ном ерно .

Лучш е к уузи ку  р астет на плодородны х почвах, 
легких супесчаниках и сугли нках . Участо к, отве
денный под посев, осенью  уд о б р яю т органиче
ским и вещ ествам и , весной —  м инеральны м и.

Вскапы ваю т зем лю  осенью  на глубину 20—  
25 см  и оставляю т на зи м у в виде крупных 
ком ьев . Весной ее р ы хлят граблям и  и снова вска
пываю т на глубину не бо лее  5— 7 см .

П рим ерная норма внесения удобрений сл е д ую 
щ ая : навоз крупного  р огатого  ско та— 8— 1 2 к г/м “, 
конский —  5— 10, куриный —  2— 5, ф екалии —
4— 8; калийная соль —  40— 60 г/м^, суп е р ф о с
ф а т  —  40— 80, зола —  160— 200.

К уузи ку  вы севаю т по зж е ранних овощ ей при
м ерно на 5— 6 дней . Глубина заделки  сем ян —  
1,5— 2 см , ширина м еж дур яди й  —  40— 50 см . 
П рорастаю т сем ена при t 2— 3°С, всходы  появ
л яю тся  на 4— 7-й ден ь . П рореж иваю т посевы до 
появления тр етьего  листа , оставляя в одном  м е
сте  не бо лее одного  растения . В противном слу
чае они угнетаю т д р у г  д р уга  и корнеплод не р аз
вивается. С р а зу  после появления всходов прово
д я т  ры хление м еж д ур яд и й .

А гр отехн и ку к уузи ку  делю  условно  на три пе
риода. П е р в ы й — от высева сем ян  до  начала ин
тенсивного роста листьев . В это  врем я забочусь 
о приж иваемости к уузи ку  и ее  п о дко р м ке , борю сь 
с огородной блош кой и бабочкой-капустницей . 
Второй период —  от интенсивного роста растения 
до  см ы кания листьев . П о ддерж иваю  почву в ры х
лом  и чистом от сорняков состоянии , дваж ды  
окучиваю  корнеплоды , вторично подкарм ливаю . 
Третий период —  листья сом кнулись . Ры хление и 
окучивание прекращ аю , начинаю понем ногу об
лам ы вать листья .

П ервую  п о дко р м ку провож у через 10— 15 
дней после появления всходов , вторую  —  при 
ф орм ировании корнеплодов . При это м  предпочи
таю  птичий по м ет. Из него приготавливаю  рас
твор , для  чего 100-литровую  ем кость  до  полови
ны наполняю  пом етом  и до вер ху  заливаю  во
до й . С м есь  разм еш иваю  и через 24 часа ещ е 
р азбавляю  8— 10 частям и воды .

Вредитель о горо дная блош ка —  это  мелкий 
прыгаю щ ий ж учок черного цвета с ж елты м и по
лоскам и . Он вы гры зает на листьях небольш ие 
ям ки-язвочки, которы е по зж е становятся о твер
стиям и . П овреж денны е блош кой растения гиб
нут. Борю сь с вр еди телям и , опы ляя растения зо 
лой, саж ей , табачной пы лью .

Бабочка-капустница отклады вает кучками ярко- 
ж елты е яички на нижней стороне листьев. Из 
яичек развиваю тся зелены е гусеницы, которые 
питаю тся м якотью , оставляя нетронутыми толь
ко ж илки. Систем атически  осм атриваю  листья и 
уничтожаю  отлож енны е яйца.

Урож ай к уузи ку  убираю т до  зам орозков. Кор
неплоды  хранят в подвалах, овощ ехранилищ ах и 
просто в холодны х пом ещ ениях. П еред скарм ли
ванием их необходим о оттаивать.

Листья куузи ку  скарм ливаю т провяленными, 
суш ены м и, в см еси с ком бикорм ом  или другими 
зелены м и корм ам и.

Чтобы получить сем ена, необходим о оставить 
несколько  средних доброкачественны х корнепло
дов в подвале , а весной высаживать их в грунт 
и вы ращ ивать, как свеклу . Сбор сем ян начинают в 
ав густе  по м ер е  созревания.

Н. п. ВЕРВЕДА 
349230, Ворошиловградская 

обл., г. Ровеньки, 
уя. Московская, д. 101

Коротко с мест
Л абинское товарищ ество  кролиководов и зве

роводов создано  в 1977 г. А  через год в городе 
красочны е плакаты  призывали пожаловать на вы
ставку кроликов и зверей , организованную  этим 
о бщ еством  и местной заготконторой . П редседа
телю  товарищ ества М . И. Исаенко, товароведу 
И, В. Д утки н у ,  ̂ завед ую щ ем у пуш но-меховым 
скл ад о м  П. П. Ям польском у и работникам  Лабин- 
ской заготконторы  посетители задавали самые 
разнообразны е вопросы . Как отовариваю т сдан
ную продукцию , какие преим ущ ества имеют 
члены товарищ ества , как правильно обезжирить 
ш кур ку , хранить ее и так дал ее . О собенно много 
спраш ивали ю ные кролиководы , учащ иеся школ 
города . Их интересовали содерж ание, кормление 
кроликов и ухо д  за ними.

Вы ставка стала своего  рода см отром  достиж е
ний и центром  по о бм ену передовы м  опытом. 
К том у ж е у многих посетителей , ранее не зани
м авш ихся кроликам и , она вы звала желание раз
водить их.

Н. г. КАРНАУХОВ 
352510, Краснодарский край,

г. Лабинск, ул. Селиверстова, 3

♦ * »

В поселке Сенном  Тем рю кского  района многие 
ж ители р азво дят кроликов. А  тон этом у полез
ному д е л у  зад а ет Б. А . Д ем идчик.

Увлекш ись кролиководством  ещ е будучи 
ш кольником , он сохранил свою страсть на всю 
ж изнь. Д олгие  годы  проработал Б. А . Демидчик
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заго товителем  пушнины и сы рья , а сейчас, уйдя 
на заслуж енны й о тд ы х , все свободное врем я о т
д ает лю бим о м у занятию . И чем бы ни заним ал
ся Борис Андриянович, д е ла ет он свое дело  ос
новательно и добротно . В его  сем ейном  архиве 
береж но хран ятся  П очетная гр ам ота К раснодар
ского  крайком а К П С С  и д р уги е  до кум ен ты  при
знательности его  тр уд а . Своими знаниями и опы
том  он охотно д ели тся  со м ногими кроликовода- 
м и-лю бителям и .

с . А. БРЕЗИНСКИЙ, 
Краснодарский край. 

Темрюкский р'Н, пос. Пересыпь

Вы ращ иваю  кроликов в основном на сухо м  
разнотравье . В тр ех кило м етр ах от села , на ста
рых то р ф о р а зр аб о тка х , р астет отличная трава. 
Из-за обилия канав и ям косилке туд а  не про
ехать , а вручную , гд е  косой , а гд е  и серпо м , зе 
лени м ного  накосить м ож но . Но частая непогода 
не дает рассчиты вать на хорош ий корм . Вот и 
ловлю  солны ш ко , чтобы насуш ить травьр. П ерево
ж у зелень на м о тоцикле «Верховина», сделав 
двойные ам ортизаторы .

В просторны х клетках со д е р ж у  по 15 ж ивот
ных. Сам цов кастрирую . Э то м у  искусству  м еня 
научил м естны й в е тф е л ьд ш е р . Клетки  делаю  сле 
дую щ им  о б р азо м . С тавлю  четы ре-ш есть по луто 

рам етро вы х столбов и прибиваю к ним на высо
те  0 ,5 м  поперечины. Стены  и пол сетчаты е. Под 
се тк у  пола набиваю планки на расстоянии 30 см 
д р у г  от д р уга . Д верь делаю  больш ую  —  для чист
ки клето к  это  важно. Сено  заклады ваю  в ясли раз 
в три-пять дней . Если в рационе кроликов преоб
ладаю т сухие корм а, то  нуж но следить , чтобы у 
них всегда бы ла свеж ая вода.

д. я. ВАЩУК 
251820, Черниговская обл., 

п,'о Анисово, с. Лукашовка

*  *  ч-

Хорош их показателей  добились в прош лом  го
д у  работники Ты м овского  коопзверопром хоза 
Сахалинской области . Здесь  закупили 4435 ш ку
рок кроликов и 1854 кг м яса . В денеж ном  выра
жении заготовки  составили около 8 тыс. р уб . вм е
сто  плановы х 2,7 ты с.

На Сахалине три добровольны х общ ества кро- 
лиководов-лю бителей . С его дн я  лучш ее из них —  
А лексан д р о вско е . Тымовский коопзверопром- 
хоз определил победителям и  конкурса по кроли
ково дству 9 членов А лександр о вско го  общ ества. 
С р еди  них лучш ие из лучш их: М . Ф . Выриков,
В. П. П уш карев , Я. М . Гаврин и Е . Е . Хрепко . Они 
продали го суд ар ству  продукции на сум м у от 525 
д о  860 руб .

в. д. МАЛЬЦЕВ 
Сахалинская обл.. 

пос. Ть'.мовское

Немного о нутриях
я  заним аю сь нутриям и сравнительно  недавно —  

четыре с лиш ним го да . Лю бовь к ж ивотны м  и ж е 
лание узнать  о них бо льш е обогатили мои зна
ния, которы м и я хочу по делиться с нутриевода- 
ми.

Своих зверьков со д ер ж у  в переносны х кле т
ках (р азм ер  2 0 0 X 1 0 0 X 5 0  см ) л ето м  в сад у , зи
мой —  в сарае . Каркас клетки  сварен из кругло го  
ж елеза  (14— 16 см ), три стенки заш иты  до скам и  
в ш пунт, а в четвертой —  д вер ь . Пол сетчаты й, 
поэтом у под ко р м уш ку по дклады ваю  лист пло
ского  ш иф ер а . Часть пола заним ает обы чное ко
ры то, которое на зим у убираю , а проем  зад е л ы 
ваю сетчатой рам кой . В такой клетке  со д е р ж у  
2— 3 самки с приплодом  (8-— 10 щ енков). На пле
мя оставляю  в основном сестер  с отличны м каче
ством  опуш ения, хорош о развиты х и от плодови
тых р одителей . С ам ц а подбираю  к ним нер о дст
венного, в м ер у активного , хорош о опуш енного и 
о бязательно  того  ж е цвета, что и сам ки . Так как 
я со дер ж у зверей сем ьям и , то  чр езм ерно  актив
ный производитель часто тр авм ир ует берем енны х

нутрий, а это  приводит к печальны м последстви
ям  —  абортам .

Л ето м  во ду в коры те м еняю  два раза  в сутки 
пер ед  раздачей корм а , зимой воду даю  только 
д л я  питья. К орм лю  нутрий меш анкой из варе
ного к ар то ф е ля , очисток др уги х овощ ей и комби
корм а . К ом бикорм  или зерно предварительно за
париваю  в горячей соленой воде на 8— 12 час. 
Л ето м  до бавляю  в корм  кабачки, падалицу, тра
ву. Зимой о б язательн о  даю  сено, рыбий жир 
2— 3 раза в неделю  и м орковь.

При таком  содерж ании и кормлении на при
плод не ж алую сь . Есть в м оем  хозяйстве  рекор
дистки , вы карм ливаю щ ие по 12— 14 щ енков.

Ж аль , что у нас очень м ало издаю т литературы  
по н утриеводству , поэтом у я очень просил бы чи
тателей  наш его ж урнала активней делиться опы
том  по разведению  и содерж анию  этих зверьков.

п. в. РЫНДИН 
349010, Ворошмловградская 

о5л. п. Славягносербск, 
ул. Кнро&а, д. tP9
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у нас в гостях «Моделист-конструктор»
Читатели Ф. Н. Конев (Киргизская ССР{, В. А. Ап- 
шуфьев (Свердловская о6л.|, П. И. Гнатюк (Ж ито
мирская обл.) и многие другие просят помещать в 
журнале статьи, в которых рассказывается о раз
личных приспособлениях, облегчающих труд в лич
ном подсобном хозяйстве.

Редактор ежемесячного популярного научно-техни
ческого журнала «Моделист-конструктор» Е. Л. Ду- 
бицкий знакомит вас с некоторыми конструкциями 
домашних умельцев, людей различных профессий и 
возраста.

Н. И. Кунин (Х ар ько вская  о бл ., г. Волчанск, 
ул . Короленко , д . 29) ско нструировал  боковой 
прицеп к велосип еду «Укр аи на» , вы держ иваю щ ий

Рис. 1. Прицеп к велосипеду

гр уз  ДО 100 кг. Вес прицепа 12 кг. Колесо  у него 
от м о то р о ллер а «Вятка» , рама трубчатая (рис. 1). 
М онтаж  прицепа заним ает не более 15 минут. 
Конструкция хорош о слуш ается  руля даж е при 
движении по пересеченной м естности .

Н. И. Кунин пиш ет, что езди т на таком  велоси
педе не только  лето м , но и зимой, используя его 
дл я  хозяйственны х целей. С о  своей стороны  до 
бавим , что такой несложный прицеп очень удобен 
для перевозки  различных кормов для кроликов 
на приусадебны х участках.

А  грузовой м и кр ом ото ро ллер  с двигателем  от 
бензопилы  «Ур ал» построили юные техники Ка- 
зачинской средней ш колы  Красноярского  края 
(рис. 2 ). В кузове  такой машины мож но разм ес
тить более 200 кг грузов . Она им еет задний ход, 
что очень ценно при работе на ограниченных 
площ адях.

«У ж е  несколько  лет свой участок под картош 
ку я вспахиваю  собственны м  м икротракторо м .

Рис. 2. М икромотороллер

Рис. 3. «Домаш ний  пахарь »

Рис. 4. М о ю п л у г  с двигателем от бензопилы « Д р у ж б а » :  
! —  рычаг газа; 2 — трос газа; 3 — зубчатое  колесо  Z-15; 
4— зубчатое  колесо  Z-48; 5 — цепь; 6 — колесо с грунто-
зацепами; 7 — зубчатое  колесо  Z-48; 8 — рукоятка управле
ния; 9 —  бензобак; 10 — редуктор; П — глушитель;  12 — паз 
для  натяжки цепи; 13 —  улитка  вентилятора; 14 — стопор- 
iibiff палец; 15 — плужок-окучпнк.
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А приспособив к нем у те л е ж ку , п ерево ж у различ
ные гр узы : удо бр ения , ящики и меш ки с ур о ж а
ем , —  со о б щ ает В. И. П етруня (С ум ска я  о б л ., 
Ямпольский район, пос. С весса , ул . Ком м унисти- 
чес1сая, д . 2, кв. 12).

В конструкции «до м аш н его  пахаря» использо
ван двигатель от м о то р о ллер а «Тула-200», уста
новленный на м еталлической  рам е . А вто р  при
крепил к колесам  обгонны е м у ф ты  и управление 
вынес на руль от м отоцикла (рис. 3). Если присо
единить к приспособлению  те л е ж ку , то м ож но 
использовать его  и как транспортное ср едство , 
развиваю щ ее ско р ость  20 км/час.

П рисм отритесь вним ательно к рис. 4. Велоси
педная рам а, двигатель  от бензопилы  «Д р уж б а » , 
несколько  зубч аты х колес и сам о дельн о е  колесо  
с грунтозацепам и . Д и ам етр  колеса 500 м м , ши
рина 50 м м . П ривод о сущ ествляется  втулочно
роликовой цепью . Такой простейш ий м о то п луг 
построил В. Е . П утов (М осковская о б л ., пос. 
Больш ие В язем ы , ул . И нститутская , д . 3, кв. 41).

В ответ на ваши письма

цы облагаю тся подоходны м  налогом  по льготны м  ставкам , 
установленны м  д л я  облож ения заработков рабочих и слу
ж ащ их. Гр аж д ан е , продаю щ ие зверей  или продукцию  зве
роводства населению , облагаю тся налогом  по повышен
ным ставкам .

Д л я  о п ределен ия валового д о хо да  стоим ость  всей р еали . 
зованной продукции , включая и стоим ость  продукции , 
израсходованной на собственны е нуж ды  (кр о м е м яса нут
рий), приним ается по показаниям  покупателей или по 
среднеры ночны м  ценам .

Д л я  о п ределения облагаем ого  д о хо д а  из валового иск
лю чаю т расхо д ы  на приобретение корм ов д ля  зверей (в 
том  числе и павш их). Но эти р асходы  не долж ны  быть 
выш е установленны х норм для  государственны х и коопера
тивных хозяйств  (см . наш ж урнал № 2, 1976, с тр . 37; № 4, 
1977, стр . 37).

В начале года начисляю тся авансовые платеж и подоход
ного налога исходя из наличия поголовья на 1 января и 
ср ед н его  приплода в расчете на сам ку по р езультатам  
истекш его  го да . О кончательны й расчет производится в 
конце года по ф актически  полученном у д о хо д у  (с  уче
том  предъявления справок о р езультатах сдачи ш курок 
заготовительны м  организациям , падеж е ж ивотны х и т. д .) .

П енсионеры  по старости , за вы слугу лет освобож даю тся 
от уплаты  подоходн ого  налога по повышенным ставкам , 
если д о хо д  от р азведения зверей не превы ш ает 300 руб . 
в го д . При наличии сельско го  хозяйства в городских по
селениях они о свобож даю тся от уплаты  налога по необ
лагаем о м у м и ни м ум у, если сум м а налога, исчисленная по 
зем ельн о м у участку и д оходам  от звероводства , не пре
вы ш ает 22 р уб . 20 коп. в год .

Н ачисленны е Г. П. Колупаеву авансовы е платеж и налога 
за  1978 г . сняты , так  как предполагаем ы й до хо д  от ис
пользования ш кур ок нутрий для  личных нуж д не превы
шал у него необлагаем ы й м иним ум  (300 р уб .) . Роменский 
го р ф и н о тдел  пер есм о тр ел  расчет аванса подоходного  на
лога Ю . Н. Павлю ка и снял с него 288 руб . 20 коп.

И з Белго р о д ско й  обл . в р едакцию  поступило сообщ ение 
от И. Б . Ряполова о том , что р уководи тели  колхоза  «П ер
вое М ая» ЯковлевсГкого р-на явно недооцениваю т один из 
р езервов производства м яса  —  кролиководство . Сначала 
они допускали  гр убы е  наруш ения в работе кролиководч е
ской ф ер м ы , а затем  ее  ликвидировали вообщ е.

И сполком  областного  С овета народны х депутатов  со 
общ ил, что излож енны е ф акты  полностью  подтвер дили сь . 
П ринято реш енир возобновить р аботу  ф ер м ь! с начала те 
кущ его  года  после проведения под'-отовительны х работ, 
а им енно : о градить  ф е р м у , счистить  и дези нф и ц ир о вать  ее 
территорию , оборудовать  ветеринарны й пункт и ком на
ту  отды ха д ля  кролиководов .

З а  вы полнением это го  реш ения о бластн о м у управлению  
сельско го  хозяйства поручено установить контроль.

На плохое обеспечение кролиководов тр анспор том  д ля  
доставки  кормов по м е сту  ж ительства указы вало сь  в пись
м е Н. А . Ю дова из Х абаровска .

П равление К р айры боловпотребсою за поручило Кур- 
У р м ий ско м у ко о п звер о п р о м хо зу  провести общ ее собрание 
кролиководов го р о д а с целью  вы яснения причин, м еш аю 
щих развитию  отр асли . По сообщ ению  зам ести теля  п р ед 
сед а теля  правления Р. А. Разина, автотранспорт д л я  д о 
ставки корм ов в хозяйства населения вы д еляе тся  по уста
новленном у гр аф и ку .

П оступивш ие в р едакцию  запр осы  от нутриеводов Г. П. 
Колупаева (г . П ер м ь), Ю . Н. Павлю ка (г . Ром ны С ум ской  
о б л .) по поводу облож ения их подоходны м  налогом  бьгли 
направлены в соответствую щ и е организации . Из мини
стер ств  финансов Р С Ф С Р  и У С С Р  сообщ или сле д ую щ ее .

По д оходам  от продаж и пуш ны х зверей и продукции 
звероводства заготовительны м  организациям  их влад ель

П р ед сед а тель  правления Л ю бар ского  районного общ ест
ва кролиководов Н. С . Калиниченко (п . .С тр и ж евка  Ж и то
м ирской о б л .) спраш ивает, почему общ ествам  при сдаче 
ими продукции кролиководства не выплачивается наценка 
к закупочной цене.

А вто р  такж е ин тер есуется , ко гда  б уде т налаж ено в р е с
публике производство  специальны х ком бикорм ов для 
кроликов. Сейчас населению  отп ускаю т ком бикорм , пред
назначенный д ля  сельско хо зяйствен ны х ж ивотны х, от кото
рого  кролики часто погибаю т.

О тд ел  цен на сельско хо зяйственную  продукцию  Госу
д арственн ого  ком итета С С С Р  по ценам инф орм ирует о 
то м , что в настоящ ее врем я общ ествам  (товарищ ествам ) 
установлена выплата наценки в р азм ер е  5%  к закупоч
ной цене, если они или их члены продаю т продукцию  м я
соком бинатам  и заготовительны м  организациям .

О товаривание продукции долж но производиться спе
циальным ком бикорм ом , которы й вырабатываю т пр ед 
приятия республики д ля  м олодняка  и взрослы х кроликов. 
П оставка его  производится в объем ах, заявляем ы х р есп уб 
ликанским и м инистерством  сельского  хозяйства и потреби
тельской  кооперацией республики . О б этом  сообщ или из 
М инистерства заготовок У С С Р .

П остоянны е читатели наш его ж урнала М . И. Ф ранчук 
(г . Х м ельницкий ), А . И. С ергеев  (г . И рты ш ск П авлодарской 
о б л .), К . И. М ереж ко  (пос. О ктябрьски й  Белгородской 
о б л .), С . Ф . С ерж анов (пос. Городищ е Ворош иловградской 
о б л .), Б . Е . С ам о д еян ко  (г . М ихайлов Рязанской  обл .) и д р . 
написали нам , что отделения «С ою зпечати» отказали им 
в подписке на ж урнал «Кролиководство  и звероводство» 
на 1979 г.

С о о б щ аем , что с 1 м арта 1979 г. откры та повсеместная 
подписка на ж урнал б ез ограничений с очередного  номе
ра.

28 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



^ s E m E P U H R P im

Терапия и профилактика 
кокцидиоза кроликов_____

Н. А. КОЛАБСКИС! 
Ленинградский ветеринарный 
институт

Ф . МАНЖОС  
НИИ экспериментальной 
ветеринарии Уир&инской ССР

Кокцидиоз кроликов —  протозойное заболевание, кото
рое вы зы вается паразитическим и одноклеточнылли простей
шими организм ам и. Болезнь довольно распространена и 
наносит хозяйствам  значительны й ущ ер б .

При интенсивном развитии отрасли концентрация больш о
го количества ж ивотны х на ограниченной площ ади со зд ает 
условия неизбеж ного  их контакта , которы й и спо собствует 
распространению  кокцидиоза . Зараж енность  кроликов в 
некоторы х хозяйствах варьирует от 70 до  100% . У  м о ло д 
няка ооцисты  кокцидий обнаруж иваю тся с 8— 12-дневно
го возраста . Источником зараж ения крольчат м огут быть 
корм ящ ие сам ки, больной или переболевш ий м олодняк , а 
такж е взрослы е особи —  носители инвазии. Резер вуаром  
возбудителей  болезни м огут быть обсем ененны е ооциста- 
ми кокцидий клетки , корм уш ки , поилки, п редм еты  ухо д а , 
вы гульны е дворики , пом ещ ения. О оцисты  м о гут заноситься 
в крольчатники с обувью  лю дей , а такж е диким и гр ы зун а
ми, птицами и насеком ы м и.

Ш ирокое распространение кокцидиоза наблю дается в хо
зяйствах, где  недостаточно разработана техноло гия вы ра
щ ивания кроликов, не всегда  удовлетвори тельны е условия 
содерж ания и уход  за ними и наруш аю тся санитарно-ги- 
гиенические правила.

Д л я  предупр еж дения заболевания и лечения больны х 
кокцидиозом  кроликов было предлож ено и испытано м но
го ср едств .

Больны м ж ивотны м вм есто  питьевой воды м ож но давать 
0,5— 1,0% -ный раствор н о р сульф азо ла , а в увлаж ненный 
корм  добавлять  по 0,1 г ф талазо ла  на 1 кг живой массы  
кролика. И спользование этих препаратов в течение 4—  
6 дней очень эф ф екти вн о  (Н осик, С им оненко , 1956). При
меняю т такж е 0,1 % -ный раствор трипаф лавина в д о зе  
20 мл —  два раза в день в течение 3 суток (А ле ксан др о в , 
1959).

А . ф . М андрусов и Ю . С . Рыжанов (1970) лечили спон
танно больны х кроликов зоаленом , которы й скарм ливали 
с ком бикорм ом  (0,05 г на 1 кг живой м ассы ) 2 раза в день 
в течении пяти суток  п о др яд . Н аряду с кокцидиостатическим  
действием , зоален задер ж и вает образование спор у ооцист.

Н. А . Колабский, Б. Л . Д убовой и д р . (1973) испытыва
ли сульф ахлорпир ази н  и приш ли к вы воду, что этот пре
парат мож но успеш но использовать при лечении печеноч
ной ф орм ы  кокцидиоза . Н азначаю т его из расчета 0,1 г на 
3 литра воды в течение 10 дней . С ульф ахло р пи р ази н  д ей 
ствует главным образом  на агам ны е генерации кокцидий, 
а такж е на половые стадии развития ооцист, предупр еж дая 
их последую щ ую  споруляцию .

Н есм отря на обилие п р едлагаем ы х ср едств , м ногие из 
них обладаю т сущ ественны м  недостатком . Лекарственны е 
вещ ества довольно бы стро  вы водятся из организм а ж и
вотного и не создаю т в нем  достаточной концентрации.

Нами был испытан в лабораторны х условиях, а затем  и 
в производственны х сульф апиридазин  (сульф анилам ид  про
лонгированного действия) в сочетании с мономицином и 
неомицином (вводим ы е антибиотики влияю т на сопутствую 
щ ую  м и кр о ф ло р у, усиливая кокцидиостатический эф ф ект). 
П одопы тны м  кроликам  еж едневно  скармливали с комби
корм ом  или выпаивали с водой в виде 1 ,5% -ного  раствора 
сульф апири дазин  натрия в до зе  100 мг на 1 кг живой мас
сы в сочетании с антибиотиками (25 ты с. ин. е д .) . Курс ле
чения был рассчитан на две пятидневки с трехдневны м  ин
тервалом . Привесы подопы тных животных были в среднем  
на 144 г выш е, чем у контрольны х. П адеж а от кокцидиоза 
не отм ечалось.

С  лечебной целью  нами испытан такж е норсульф азол в 
сочетании с м ономицином . Н ор сульф азо л  выпаивали в ви
д е  1 % -ного  раствора в д о зе  400 м г и мономицин в коли
честве 25 ты с. ин. ед . (на 1 кг живой массы  кролика) скарм 
ливали с ком бикорм ом . Курс лечения тот ж е, что и в пре
д ы д ущ ем  опыте. Эти препараты  значительно снижали ин
тенсивность кокцидийной инвазии, предохраняя животных 
от падеж а. Привесы  м олодняка в группе были более вы
сокими по сравнению  с контрольной.

С ульф апири дазин  и н орсульф азол  в сочетании с антибио
тиками были такж е испытаны по аналогичной схем е в про
изводственны х условиях на м олодняке в количестве 
7090 голов. П роверка показала, что применение этих пре
паратов весьм а эф ф ективно .

В настоящ ее врем я реком ендации по химиопрофилактике 
и лечению  кокцидиоза кроликов сульф апиридазином  и 
н о р сульф азо ло м  в сочетаниии с мономицином широко при
м еняю тся в крупны х кролиководческих хозяйствах страны .

Д л я  проф илактики кокцидиоза А . Н. Пономаренко (1977) 
скарм ливала кроликам  ком бикорм  в смеси с сульф анила
мидам и, витаминами и набором микроэлем ентов (рецепт 
О ГК-3-01). При изготовлении гранул на 1 кг комбикорма до
бавляли 1 г сульф адим етоксина , витамины: А  —
700 ты с. ин. ед ., Дз —  2 ты с. ин. ед ., В | —  3 мг, В 12 —  0,01 мг 
и набор м икроэлем ентов согласно принятым нормам. Гра
нулы реко м енд уется  скарм ливать крольчатам  в трех-четы- 
рехнедельн ом  возрасте  в течение 10 дней.

Наши наблю дения показы ваю т, что там , где  несвоевре
менно проводят проф илактические м ероприятия, молодняк 
сначала заболевает кокцидиозом , а затедА пастереллезом . 
При см еш анны х ф орм ах инвазии и инфекции мож ет быть 
эф ф ективной только  ком плексная химиопрофилактика. 
С  этой целью  р е ко м е н д уем  в расчете на 1 кг живой мас
сы кролика прим енять 100 м г сульф апиридазина одновре
менно с '25 ты с. ин. ед . мономицина. Э ту  смесь с увлажнен
ным ком бикорм ом  сле д ует давать трех-четы рехнедельны м  
крольчатам  пять дней подр яд  с повторением после тр ех
дневного  переры ва. Затем  в той ж е последовательности 
проц едуру повторить на о тсаж енны х крольчатах.

Привыкание пастерелл и другой м икроф лоры  к тому или 
д р уго м у антибиотику опред еляется  подтитровкой. Химио
проф и лактику против кокцидиоза и пастереллеза следует 
проводить систем атически , еж его дно  чередуя сульф ани
лам иды  и антибиотики. *
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Своими руками
Г. Л. ЛЕОНТЬЕВ, 
старший ветеринарный врач 
совхоза «Красноярский»

Ш приц-автом ат (рис. 1) из щипцов Валинчико- 
ва (для  просечки уха ) изготовлен следую щ им  
о бразо м . Н агревая на газовой плите основание 
щ ипцов, мы удалили приспособление дл я  про
сечки уха . К основанию  прикрепили заклепкам и  
бронзовую  тр уб к у , один конец которой расплю 
щили и просверлили в нем  о тверстие для каню 
ли ш прица. В отверстие  на подвиж ном  ры чаж ке 
(в верхней части) вставили просверленную  пла
стину толщ иной 2 м м . Ш то к  шприца закрепили 
на пластинке б егунко м  и головкой ш тока. О б 
ратный хо д  порш ня о беспечивается пруж иной, 
располож енной в ры чаж ке . Д л я  установления 
до зы  в ручку вставили винт-дозатор .

Рис. 1. Шприц-автомат
I — заклепки; 2 —  трубка ;  3 — пластина; 4 —  бегунок; 5 — пр уж и
на; С — винт-дозатор; 7 — отверстпе д л я  стока; S —  отверстие д л я  
крепления.

Рис. 2. Шприц-полуавтомат
1 — впнт-фиксатор; 2 — виитдазатор ;  3 — тройник-насадка.

Ш приц в раб оте  очень удо бен . Д о за  введения
2 м л . Таким  автом атом  м ы  провакцинировали 
150 ты с . норок и лисиц, работал он безотказно .

Ш приц-полуавтом ат (рис. 2) изготовили из ап
парата Ш илова. Убрали  клапанное устройство 
(н асадка ) со ш лангом . Кронш тейн обрезали на
3 см  и загнули  его  так , как изображ ено на ри
сунке , предварительно  просверлив на конце от
верстия дл я  канюли шприца и фиксации винта. 
Тройник-насадку использовали от медицинского 
шприца непреры вного действия.

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ
В магазинах книготоргов и потреб

кооперации им ею тся 2 продаж е сле
д ую щ ие книги, вы пущ енны е изда
тельством  «Колос».

Кузнецов В. Д., Шлипаков Я. П. 
Технология переработки мяса и дру
гих продуктов убоя животных. 
И зд . 2-е, исправ. и дополн ., 1975, 
192 с., 62 к.

В учебнике д л я  сельско хо зяй ст
венных вузов рассм атриваю тся пра
вила убоя ж ивотны х, состав и свой
ства м яса , биохим ические и зм ене
ния при наруш ении правил его  хра

нения. Д ае тся  товарная класси ф и ка
ция и сорти ровка туш . О писы ваю т
ся производство  м ясны х продуктов 
и обработка технического  сь!рья. 
Рассказы вается об  обработке туш ек  
птиц и кроликов, а такж е  о товаро
веден ии  и хранении яиц.
Ш мидт В., Веттерау. Производство  
силоса. П ер . с нем ., 1975, 352 с.,
1 р. 98 к.

А вторы  излагаю т теооию  силосо
вания и подробно разбираю т роль 
различны х групп м икроорганизм ов 
в процессах брож ения . Д етально

описана технология производства си
лоса с применением различных сис
те м  механизации.

Справочник ветеринарного санита
ра. 1975, 252 с ., 64 к.

В справочнике приведены основ
ные сведения, необхсдим ь 1е ветери
нарному санитару для повседневной 
работы : содерж ание и корм ление 
животных, методы фиксации и ис
следования их, оказание первой по
мощи и проведение лечебно-про- 
филактических процедур , техника 
безопасности при этом . К р атко  изло
жены основные полож ения по неза
разны м , инф екционны м  и инвазион
ным болезням  ж ивотны х.
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ш к о н с у л ь т п ц и й

Племенная работа с нутриями
в  настоящее время в общественных и люби

тельских хозяйствах разводят не только стан
дартных нутрий (коричневые с зонально окра- 
щенным остевым волосом), а и различных цвет
ных типов. Наиболее щироко распространены 
черные (чисто-черные или гомочерные, черные 
зональные), бежевые, золотистые, белые италь
янские, снежные, белые азербайджанские, пасте- 
левыс.

У  этих зверей характер наследования окраски 
неодинаков. Их можно разделить на три группы: 
1) окраска определена мутантными рецессивны
ми генами, 2) мутантными доминантными гена
ми, 3) двумя li более мутантными типами генов 
(комбинированные типы).

Живой организм состоит из клеток, в их ядре 
расположены хромосомы —  носители наследст
венности. В каждой клетке тела двойной (дипло
идный) набор хромосом, в половых (спермато
зоиды и яйцеклетки) —  по одной хромосоме из 
каждой пары. Одинарный (гаплоидный) набор 
хромосом характерен для неоплодотворенных по
ловых клеток (гамет). При оплодотворении про
исходит слияние сперматозоида и яйцеклетки, в 
результате в зиготе (оплодотворенная яйцеклет
ка) восстанавливается двойной набор хромосом.

Развитие любого признака зависит от наслед
ственных задатков (генов) и условий внешней 
среды. Совокупность генов называют генотипом. 
В результате взаимодействия генотипа и внешней 
среды формируются признаки организма —  фе
нотип особи.

Каждый ген занимает определенный участок 
хромосомы —  локус. Если два гена расположены 
в одних и тех же локусах парных хромосом, их 
называют аллельными, а каждый из таких ге
нов —  аллелем. О наличии того или иного гена 
узнают в случае, когда под влиянием каких-то 
факторов он изменился (мутировал). Например, 
резкие изменения в окраске нутрий обусловлены 
мутациями, то есть изменением генов, ответствен
ных за развитие этого признака.

Различают мутации доминантные н рецессив
ные. Доминантными (преобладающими) называ
ют те, которые вызывают изменение окраски во
лосяного покрова при наличии одного гена, то 
есть при наличии мутантного гена лишь в одной 
из парных хромосом. Второй ген в аналогичной 
хромосоме, действие которого не проявилось из- 
за доминантного, называют рецессивным (подав- 
ленны.м). Видимое действие рецессивных генов

проявляется, как правило, тогда, когда они име
ются в каждой из парных хромосом.

Д ля  обозначения генотипа обычно используют 
буквы латинского алфавита. Заглавными буква
ми обозначают доминантные гены, строчными — 
рецессивные, дополнительными буквами свер
ху —  мутировавшие неоднократно.

Судя по известным мутациям, генотип окраски 
стандартной нутрии можно записать так: ВВ СС 
НН  К К  Р Р  ТТ  V V  W W  гг. Здесь зарегистрированы 
мутации 9 локусов, из которых три доминантные. 
Последние обозначены строчными буквами, так 
как доминанты в отношении к дикому типу, в 
данном случае —  к стандартному.

Генотип белой азербайджанской нутрии, ок
раска которой обусловлена доминантным ге
ном W, будет следующим; ВВ СС НН КК  Р Р  ТТ 
V V  W w  гг. Из сравнения генотипов стандартной 
и белой азербайджанской нутрии видно, что они 
отличаются лишь по одной паре генов; у стан
дартной —  два гена дикого типа ww, у белой 
азербайджанской —  одни мутантный W  и один 
дикого типа —  w. Остальные гены дикого типа 
одинаковые у обеих нутрий. В связи с этим в 
практике при обозначении генотипов записыва
ют лишь те гены, по которым сравниваемые осо
би отличаются от дикого типа или друг от друга. 
В данном случае генотип белой азербайджанской 
нутрии будет определен как Ww. Остальные гены 
дикого типа подразумеваются. Зверей с одинако
выми аллельными генами называют гомозиготны
ми, с разными —  гетерозиготными.

Нутрии, окраска которых обусловлена рецес
сивными генами, являются, как правило, гомозп-

Т а б л и ц а  I

Гаметы отца

Гаметы матери

ts ts
fS (S

,s ts

t* ts

Т а б л и ц а  2

Гаметы отца
Гаметы матери

ts
Т  ,s 
Т  ts Т ts
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готнымн: бежевые ( № ) ,  белые итальянские
дымчатые (рр ), кремовые (кк), соломен

ные (вв) и др.
Доминантный характер наследования окраски 

имеют звери золотистые (V v ) ,  белые азербайд

жанские (W\v) и черные (Zz, ZZ ). Как видно из 
доминантных мутаций, гомозиготными бывают 
лишь черные нутрии ZZ, которых называют го- 
мочерными, или чисто-черными, в отличие от ге
терозиготных Zz —  черных зональных.

Т а б л и ц а  3 Т а б л и ц а  4

Гаметы отца
Гаметы матери >

Гаметы отца
Гаметы матери

Т 1 Y V

Т Т Т Т Y Y Y V v
ts ts ,s V Y v VV

Т а б л и ц а  5

О ж идаем ая  окраска  потомства (% )

Окраска и генотип 
спариваемых нутрий

ст* БИ БЖ Перл. Зол. Ба
Ч е р н ы е Снежные по Серебристые

по
Л им он ны е  по

Чч  1 Чз Ни 1 Бж 1 Перл. Бн Б ж Би Бж

С т х  Ст 
С т х Б и  
С т х  Вж 
С т х  П ерл .
С т х З о л .
СтХ Ба 
С т х  Чч 
С т х  Чз
С т х С е р .  (п о  Би )  
С т х С «р .  ( п о 'Б ж )  
С т х Л и м .  (по  Би )  
С т х Л и м .  (п о  Б ж )
БиХ  Бн 
Б и х  Бж 
Б н х  П ер л .
Б и Х  Зол.
Б и х  Ч ч  
Б и х  Ч з
Б и х Б с ( по Б н)
Б и х  Бс ( по Бж) 
Б и х Б с  ( по П е р л . )  
Б и Х С е р .  (п о  Би) 
Б и х С е р .  ( Б ж )
Б и х Л  им. (по  Би) 
Б и Х Л и м .  (п э  Еж ) 
БЖХ БЖ 
БЖ Х Перл.
Б Ж х З о л .
Б Ж Х Ч ч
Б Ж Х Ч з
БЖХ Бс (по  Би )  
Б Ж Х Б с (п о  Бж )
Б ж х  Бс (по  П е р л . ) 
БЖ ХСер . (по  Б и )  
Б ж х С е р .  (п о  БЖ) 
Б ж х Л и м .  (по  Би) 
Б ж х Л и м .  (по  Бж) 
З о л . х З о л . * *
З о л . Х Б с  (по  П и ) * *  
З о л . Х  Бс (по  Б ж )* *  
З о л .Х  Бс (по  П е р л . ) * *  
З о л . х С е р .  (п о  Би) 
З о л .Х  Сер. (п о  Вж) 
З о л . Х Л и м ,  (по  Б и ) * *  
З о л . Х Л и м .  (по  Б ж )* *  
ЧчХЧч 
Ч ч Х Ч з
Ч ч Х С е р .  (по  Би) 
Ч ч х С е р .  (п о  Бж) 
Ч з х Ч з
Ч з х С е р .  (по  Би) 
Ч з х С е р .  (п о  Бж )
Сер. (по  Б и )х С е р .

(по  Би) 
Сер. (п о  

(по  Бж) 
Сер. (по  

(по  Бж)

Б и )х С е р .

Б ж )Х С ер .

100

50
50

50
50
50
25
25

33 ,4

25
25

16 .7
1 6 .7

25
25
25

25

25

25

100

50

50

25
50

25

100
50

50
25

50

25

25

50

25
25

50
10 0 

50

100
50

50
25

50

25

50

50

25
50

1 0 0
50

100
50

6 6 , 6

25 
25 

33, 3 
3 3 ,3

100
50 50

too
100

25 50
50
50

25

50

25

25

50
25

50
25

25

100

50

50

25

50

50

50
50

61
25

100
50

50

25
25

50

25

25

50

J5

25 25 25
25 25

50 50

5̂ t
50

25
50
50

25 25 25
25 25

33 ,4 66, 6
33 ,4 6 6 ,6

16 ,7 16 ,7 33, 3 33 ,3
25 25

25 25
16,7 33, 3

16,7 3 3 ,3

*  У с л о в н ы е  обозначения :  Ст — нутри и  стандартны е ;  Б и — б е лы е  итальянские  (f®  t®); Бж — бежевые ( t®  t®); Перл.  — перламутровые 
(t® t^ ) ;  З о л . __зо л от и с т ы е  (V v ) ;  Ба — б е л ы е  а з ер б ай д ж а н ск и е  ( W w ) ;  Ч ч — чисто-черные, гомози готны е па чер н ой  окраске (Z Z ) ;  Ч з  — чер
ные з ональны е ,  г етеро зи готны е  по черной  о к р а с к е  (Z z ) ;  Бс — снежные; Бс (по  Би) —  снежные, несущ ие гены Би и Зол.  ( t ^  Vv); Be 
(по  Бж>— снежные, не сущ и е  гены  Бж  и Зол.  (t® V v ) ;  Бс. (no П е р л . )  — смежные, несущ ие  гены Би. Бж и Зол, ( t *  V v ) ;  Сер. (по 
Би )  — серебристые, н е сущ и е  гены Би ( T t ^ ) ;  Сер. (п о  Г ж )  — сереС)ристые, несущ ие  гены Бж (Tt®); Лим . (по  Би) — лимонные, несущие 
гены Би и Зол. ( T t ^  V v ) :  Л и м .  (по  Б ж ) — л и монн ые. н есущ и е  гены  Зол. и Бж (Tt® V v ) ,

' *  При таком  спаривании плодовитость  сн иж а ется  на 25%.
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Знание, характера наследования окраски воло 
сяного покрова и генотипа позволяет предвидеть 
окраску потомства.

Например, при разведении в себе гомозиготных 
по генам окраски нутрий все потомство будет 
подобно родителям. Это объясняется тем, что как 
сперматозоид, так и яйцеклетка имеют одинако
вые генотипы и при слиянии образуют гомози
готный организм. Это наглядно видно при по
строении решетки Пеннета (табл. 1, пример в 
случае разведения бежевых нутрий в себе).

Все потомки будут иметь генотип t®t®, то есть 
будут бежевыми. При скрещивании бежевого 
самца со стандартными самками все потомство 
будет гетерозиготным серебристой окраски 
(табл. 2, стандартные с чистой светлой зоной).

При разведении в себе гетерозиготных зверей 
наблюдается расщепление. Серебристые родите
ли генотипа Tt» будут давать 25% потомков стан
дартных (Т Т ) ,  50% серебристых (Tt®) и 25% 
бежевых (t®t®), табл. 3.

Золотистые (V v )  и белые азербайджанские 
(W w ) также гетерозиготные, но при разведении 
в себе расщепление у них происходит не в соот
ношении 1:2:1, как в предыдущем случае, а как 
1:2, то есть 33,3% составляют стандартные звери 
(vv или w w ) и 66,7% золотистые (V v )  или белые 
азербайджанские (W w ),  табл. 4.

Это объясняется тем, что нутрии, гомозиготные 
по V V  или W W, погибают до рождения, то есть 
плодовитость снижается на 25%. Такая картина 
наблюдается при спаривании между собой любых 
из них, несущих ген золотистой окраски.

Кроме мутантных нутрий, в хозяйствах разво
дят различные^ комбинационные типы, получен
ные в результате скрещивания мутантных зве
рей. К ним относятся снежные (t^t^Vv, № V v ,  

V v ) ,  лимонные (Tt®Vv, Tt^'Vv), настелевые 
(ZzBB, Zzt4 ,̂ Zzt t̂ *̂ И, возможно, ZZbb, ZZt=t®, 
ZZt4^, ZZt4^), перламутровые (И-'»).

Д ля  максимального производства щенков с ок
раской родителей необходимо разводить в себе 
нутрий бежевых, белых итальянских, гомочер- 
ных, пастелевых соответствующих генотипов. Зо
лотистых и белых азербайдл^анских нутрий целе
сообразно скрещивать со стандартными, а снеж
ных V v  и t®t® V v  —  соответственно с белыми 
итальянскими и перламутровыми (t “t®), а лимон- 
ристых щенков практикуют спаривание стандарт
ных зверей (чаще самок) с бежевыми, белыми 
итальянскими и перламутровыми (t® t® ), а лимон
ных Tt® Vv и Tt^Vv —  с белыми итальянскими или 
бежевыми. Такие методы при правильной орга
низации отбора и подбора позволяют вести се
лекцию на укрупнение нутрий, их скороспелость, 
на улучшение качества и чистоты окраски воло
сяного покрова. Однако они не исключают также 
применения других методов исходя из наличного 
поголовья и поставленных селекционных задач. 
Ожидаемая окраска потомства при разных спа
риваниях наиболее распространенных типов нут
рий приводится в табл. 5.

|Окончанис следует)

г . А. КУЗНЕЦОВ  
НИИ пушного звероводстоа 

м кролиководства

На вашу книжную полку
Беляков И. М. Диагностика внутрен

них незаразных болезней с.-х. живот
ных, 1975, 288 с., 89 к.

Книга предназначается в качестве 
учебного  пособия д ля  студентов ве
теринарны х вузов и ф акультетов , она 
м ож ет быть полезной и для ветери
нарных врачей. В ней р ассм атриваю т
ся общ ие и лабораторны е м етоды  ис
следований при н езаразны х заболева
ниях.

Борьба с гельминтозами на фермах 
промышленного животноводства,
1975, 175 с., 31 к.

П риведены р езультаты  обследова
ния ж ивотны х на гельм и нтозы  в пер
вых пром ы ш ленны х ко м плексах . Д а 
ны реком ендации по проф илактике 
гельм интозов в перечисленны х спе
циализированных хозяйствах и по д е 
гельминтизации получаем ого назоза, 
особенно ж идкого , бесподстилочного .

Брусенцев В. Ф . О храна тр уд а  и 
противопож арная безопасность , 1975, 
192 с., 48 к.

В книге излож ены  основные поло
жения по законодательству  и органи

зации служ бы  охраны тр уд а  на гидро
м елиоративны х предприятиях. Рас
см отрены  такж е  вопросы  производст
венной санитарии, мероприятия по за 
щ ите от пораж ения электрическим  то
ком , м еры  по безопасности тр уд а .

Актуальные проблемы экономики 
социалистического сельского хозяйст
ва. Изд. 2-е, перераб. и доп. Под ред.
С. И. Сдобнова, 1975, 528 с., 1 р. 57 к.

Второе издание учебного пособия 
переработано  и дополнено с учето м  
реш ений директивны х органов. О но 
написано коллективом  учены х эконо- 
мистов-аграрников.

Таканов П. С., Экономика и органи
зация производства травяной муки. 
1975, 192 с., 36 к.

В книге обобщ ен опыт передовы х 
хозяйств , заним аю щ ихся производст
вом травяной м уки . Значительное 
место уделен о  вопросам  разм ещ ения 
посевов трав в систем е севооборотов ; 
даю тся  конкретны е реком ендации по 
рациональной организации процессов, 
связанны х с производством  травяной

м уки ; рассм отрены  вопросы норми< 
рования и оплаты  тр уда на этих про
цессах.

Котов Г. Г. Что такое эффективность 
сельскохозяйственного производст
ва. 1975, 96 с., 14 к.

В брош ю ре рассказы вается о том, 
что надо понимать под эф ф ектив
ностью  производства применительно 
к сельском у хозяйству, какие показа
тели сле дует положить в основу опре
делен и я эф ф ективности  сельского  хо
зяйства , какие пути и средства имею т
ся в колхозах и совхозах для ее повы
ш ения.

Справочник. Охрана труда в сель
ском хозяйстве. 1975, 752 с., 1 р. 92 к.

В справочнике помещ ены важней
ш ие постановления партии и прави
тельства по охране тр уда и трудовом у 
законодательству , новые правила тех
ники безопасности по основным от
раслям  с .-х . производства.

Н ормы  бесплатной выдачи спец
о д еж д ы , спецобуви и предохрани
тельны х приспособлений с учетом 
всех изменений и дополнений, приня
ты х за последние годы .

Книга предназначена для работни
ков колхозов, совхозов и др . гос. 
предприятий и организаций с.-х. ор
ганов и профактива.
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Породы кроликов
Кролики породы  советский мардер небольш ого  разм ер а 

(ср ед н яя  живая м асса  3,8 кг, длина туловищ а 50,5 см , об
хват груди  33,4 см ), с плотным туло ви щ ем , крепкой кон
ституцией . Голова небольш ая, о кр угл ая , с коротким и уш а
м и ; глаза виш невы е; гр удь  ш ир окая , но иногда н ед о ста
точно глуб о кая , б ез  п о д гр уд ка ; спинка ко р о ткая , с за кр у
гленной верхней линией ; круп  несколько  опущ енны й, ноги 
крепкие и прям ы е. Волосяной покров коричневы й, густой , 
упругий и блестящ ий . О кр аска  м ор дочки , уш ей , хвоста и 
лап значительно тем н ее  цвета туловищ а. Темно-коричне- 
вые м ар дер ы  им ею т наиболее равном ерную  о кр аску , сток'- 
ко пер едаю щ ую ся по н аследству . С ветлы е  м ар де р ы  инте
ресны  тем , что окрас их волосяного  покрова напоминает 
куний (о тсю да и название м ар дер -кун и ц а ). С р ед н яя  пло
довитость сам ок —  8 крольчат, вы ход  м яса  —  60 ,3 % .

М олодняк р о ж дается  сер о го  мы ш иного  цвета и окраску 
взрослы х ж ивотны х приоб ретает только  к 4— 5-м есячном у 
во зр асту . Ш кур ки  использую тся  в естественном  виде, но 
больш ое количество цветовы х вариаций за тр уд н я ет их 
подборку при изготовлении м еховы х издели й . С р ед н яя  
м асса крольчат в во зр асте  30 дней д о сти гает 656 г и в 
45— 1075 г. Лучш ие представители  породы  весят в два м е 
сяца 1650 г (ср ед н есуто ч н ь 1й привес 34 г), в т р и — 2185 г 
(среднесуточны й привес 24 г). На 1 кг привеса р асхо д уется  
в сред н ем  4,4 корм . ед .

Кролики ш ироко распространены  в А р м ян ско й  С С Р  и 
хорош о приспособлены  к ю ж ном у кли м ату . О сновное пле
м енное хозяйство  —  экспери м ентальн ая база НИИ ж ивот
новодства и ветеринарии А р м ян ско й  С С Р .

Русские горностаевые кролики . Ж ивая м асса у них 3,8 кг, 
длина туловищ а 51 см , обхват гр уди  35 см . Ж ивотны е от
личаю тся коротким , ш ироким и плотным туло ви щ ем , кр еп 
кой конституцией и пропорциональны м  тело сл о ж е ни ем . 
Голова небольш ая, о кр угл ая , с прям остоячим и уш ам и ; 
гр удь  ш ирокая и глуб о кая , б ез п о д гр уд ка ; спина короткая 
и ш ирокая , с закр угленной  верхней линией ; круп о к р уг
лый, ноги крепкие и прям ы е. Волосяной покров б лестя
щий, густой , плотный и эластичный. О сновной цвет тулови
ща белы й . Уш и , кончик м о р ды , лапы и хвост черного  или 
коричневого окраса . М олодняк р о ж д а ется  соверш енно  бе
лым , и тем ны е отм етины  проявляю тся у него только  через 
несколько н едель . О кр аска , свойственная породе , ф о р м и 
р уется  к м есячно м у возрасту .

Кролики этой породы  очень крепкие, устойчивы к заб о 
леваниям  и хорош о аккли м ати зи рую тся в различны х зонах 
нашей страны . С ам ки плодовиты  и хорош о вы карм ливаю т 
м о ло д няк . Ж ивотны е получили распростр анение на лю би
тельски х и ш кольны х ф е р м ах .

Коротковолосые кролики (реке) нежной переразвитой 
конституции с тонким ко стяко м , удлиненны м  туловищ ем , 
суж енны м  « передней части. Голова небольш ая, л е гкая , 
вы тянутая ; уши ср едней  величины ; гр удь  глуб о кая , но у з
кая, иногда с перехватом  за лопаткам и и небольш им под
гр уд к о м ; спина узк ая , длинная, иногда несколько  го р б атая ; 
круп неш ирокий; ноги тонкие . У  кроликов этой породы  
неж ное м ясо  и сравнительно высокий убойный вы ход . Но 
порода н уж д ается  в дальнейш ей селекц и и , направленной 
на укр еплени е конституции , улучш ение эксте р ье р а  и повы
ш ение ж изненности крольчат.

Волосяной покров ж ивотны х укорочен  (1 ,8— 2 см ). Д л и 
на остевы х и пуховы х волос почти одинакова, отчего  оп у
ш ение вы глядит очень густы м , бар хатисты м  и плотны м . 
О стевы е и направляю щ ие волосы  почти вдвое короче, чем 
у норм альноволосы х, и значительно тоньш е, причем ланце
товидное утолщ ение остевы х волос д еф о р м и р о вано , а кон
цы волоса часто бы ваю т загнуты  или облом аны . П уховы е 
волосы  то ж е несколько  укорочены  (1 ,7— 1,8 см ), но (Нор
мальной толщ ины . У сы  (вибрисы ) и брови недоразвиты  и 
искривлены , а иногда д аж е  завиты . Волосяной покров

Советский мардер

Короткошерстные

Белая г:уховая. Самка № 7 из совхоза «П одгор ны й »  Кировской 
обл . ;  класс элита, вес — 5.1 кг, чемпион породы по результатам 
оценки (1978 г . )  на В Д Н Х  СССР

* Начало в журнале 6, 1978
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очень м ягкий , ш елковисты й, густой  и о б лад ает ярким б лес
ком . Ш кур ки  использую т в естественном  виде.

О кр аска  кроликов различная , чащ е всего  черная, корич
невая , б елая  и го луб ая . П лодовитость сам ок невы сокая —  
6 гол.

Кролики этой породы в С С С Р  распространены  м ало и 
встречаю тся на кролиководческих ф ер м ах А р м янско й  С С Р  
и в лю бительских хозяйствах М осковской обл.

Кролики породы белка м ало распространены  в нашей 
стране . Волосяной покров у них равном ерно окраш ен в 
светлы й серо-голубой цвет с сиреневы м  оттенко м . О тли
чается зональностью  окраски остевы х волос и белесы м  
б рю ш ком . Глаза у животных серь]е ; конституция , р а зм ер , 
м асса  и телослож ени е почти такие ж е , как у кроликов по
роды  венский голубой .

О граниченное распространение получили и кролики по
роды  черно-огненны й. Эти ж ивотны е ср ед н его  р азм ер а , 
крепкой , иногда несколько  изнеж енной конституции . Воло
сяной покров густой , нежны й, эластичный, с сильным 
б леско м . О кр аска  его  оригинальна: ниж няя часть головы , 
ободки вокруг глаз , гр уд ь , ж ивот, внутренняя сторона лап, 
клин на заты лке , ниж няя часть хвоста и ободки на уш ах 
ж елтоваты е . Вер хняя часть головы  и уш ей, спина, наруж 
ная сторона лап и верх хвоста черны е. На боках, на м есте  
слияния черной и ж елтоватой о красок, бывает более  яркая 
полоса, выш е которой вы д еляется  зона, где  среди  черных 
волос встречаю тся светлы е . И зделия из ш кур ок кроликов 
этой породы  очень красивы и оригинальны .

Кроликов породы  бабочка д о лго е  врем я разводили как 
декор ати вны х. В дальнейш ем  в С С С Р  для  увеличения м я с
ной продуктивности их стали скрещ ивать  с животными д р у 
гих м ясо-ш курковы х пород (белы й великан , венский го лу
бой, ф л ан д р ) и отбирать для  п ослед ую щ его  воспроизводст
ва крупны х кроликов с характерной окраской . П оэтом у 
кролики этой породы в нашей стране крэпкой  конститу
ции, ж и знестойкие, крупны е ж ивотны е со средней  массой 
4,3 кг, длиной туловищ а 54,1 см , обхватом  груди  36 см . 
С ам ки  плодовиты  (8 крольчат) и молочны . Волосяной по
кров средней  густоты , достаточно  уравненны й, эластичный 
и блестящ ий , окраш ен в два цвета. По основному белом у 
ф он у на спине (в виде р е м н я), боках располож ены  черные 
пятна. На носу и щ еках они по ф о р м е  напоминаю т крылья 
бабочки, что и послуж ило поводом  д ля  названия породы . 
Уш и , ободки  глаз и верхняя половина хвоста такж е черны е.

На основе этой породы  почти в каж дой стране вы веде
ны новые породы  пестры х кроликов с характерны м  пят
ном на носу.

Н овая отечественная порода кроликов белая пуховая вы
ведена в основном м етодом  поглотительного  скрещ ивания 
м естны х м алопродуктивны х пуховы х кроликов с ангорски
ми. В последую щ ем  отб оре и подборе животны х шло за
крепление и д альнейш ее увеличение пуховой продуктив
ности, р азм ер а и м ассы  ж ивотны х.

Кролики отличаю тся высокой продуктивностью ,, крупны м 
ш арообразны м  туловищ ем , крепкой конституцией и хорош о 
развитым ко стяко м . Голева о кр углая  с коротким и, прям о
стоячими уш ам и , на концах которы х иногда бываю т кисточ
ки; грудь  недостаточно глуб о кая , без п о д гр уд ка ; спина вы
гнутая , о кр углая  и ш ир окая ; круп ш ирокий; ноги прям ы е, 
крепкие и м ускули сты е . Волосяной покров на 92— 96%  со 
стоит из пуховы х волрс и только  8— 4%  составляю т на
правляю щ ие и остевы е волосы . П реобладание пуховых во
лос придает волосяном у покрову особую  легкость  и элас
тичность.

С ам ки достаточно плодовитьр и молочны (ср ед н яя  плодо
витость 6 крольчат). С р ед н и е  показатели по породе : ж и
вая м асса 4 кг, длина туловищ а 54 см , обхват груди 34 см , 
длина пуха 5 см , у о тдельны х экзем пляров  14— 15 см , то 
нина пуха 12,4— 13,5 м км , остевы х волос 40— 45 м км . К р е 
пость пуха на разры в вы ш е, чем у кроликов м ясо -ш кур ко 
вых пород , и со ставляет 2,8 г.

Разводим ы е в наших хозяйствах пуховы е кролики значи
тельно крупнее , чем зар уб еж н ы е ; их волосяной покров 
отличается больш ой остистостью . С р ед н яя  пуховая продук
ти в н о сть —  до 1 кг пуха от сам ки с приплодом в го д .

П уховы е кролики р а зво д ятся  повсем естно и хорош о при
способлены  к различным клим атическим  зонам страны .

Д ве специализированны е м ясны е породы животных — 
калиф орнийская и н овозеландская белая —  в нашу страну 
завезены  из-за руб еж а . Они успеш но акклиматизировались 
и завоевы ваю т все больш ую  популярность как при разве
дении в общ ественном  секто р е , так и в хозяйствах кроли- 
ководов-лю бителей .

Эти кролики —  сравнительно м елкие животные со спо
койным поведением . В зрослы е самцы и самки весят от 
3,0 до  5,0 к г . М олодняк отличается высокой интенсивностью 
роста в раннем во зр асте . Крольчата в 2— 3 м ес догоняю т, 
а иногда и перегоняю т по живой м ассе м олодняк крупных 
м ясо-ш курковы х пород .

Кролики новозеландской  белой породы отличаю тся высо
кой м ясностью  и ско р о спело стью . Конституция этих живот
ных крепкая , костяк  тонкий , туловищ е короткое , сбитое, 
цилиндрической ф о р м ы ; голова небольш ая, с короткими, 
тонкими, прям остоячим и уш ам и ; грудь глубокая и широ
кая ; спина прям ая и короткая , с очень широкой крестцо
во-поясничной частью  и ш ироким округлы м  крупом ; ноги 
прям ы е, толсты е и крепкие. Сам ки плодовиты и хорошо 
вы кармливаю т крольчат.

Ж ивая м асса взрослы х сам ок и самцов, отнесенных к 
классу элита, колеб лется  от 4,0 до  5,0 к г . Ж ивотные с бо
лее  высоким весом  или м енее 4 кг относятся к III классу 
и для  разведения в хо зяй стве  неж елательны .

М асса хорош о развиты х крольчат в возрасте двух м еся
цев долж на быть не м енее  1,8 к г , тр ех —  2,6 кг, четырех — 
3,2 к г , пяти —  3,7 кг и ш ести м есяцев —  4,0 кг. Убойный 
вы ход туш ки бройлеров составляет 54— 58 % .

Волосяной покров чисто-белый, густой и плотный. Бла
годар я оброслости конечностей , а такж е спокойному пове
дению  эти ж ивотны е хорош о приспособлены к содержанию  
в клетках на сетчаты х полах.

Д р угая  порода кроликов м ясного  направления —  кали
ф орни йская—  вы ведена в С Ш А  м етодом  слож ного вос
производительного  скрещ ивания пород шиншилла, русский 
горностаевьЕЙ и н овозеландская белая . О т шиншиллы новая 
порода получила отличный мясной тип, от русских горно
стаевы х —  вы сокое качество м ехового  покрова, от ново
з е л а н д с к и х—  интенсивный рост в раннем возрасте .

У  кроликов неж ная конституция, тонкий и легкий костяк, 
ком пактное туловищ е, расш иренная крестцово-поясничная 
часть . Голова л е гкая , с небольш ими, тонкими ушами (дли
на не более  10,5 см ); ш ея короткая ; грудь  ш ирокая; спина 
короткая и ш ирокая ; круп ш ирокий, округлы й . Волосяной 
покров значительно гущ е  и ровнее, чем у новозеландских 
кроликов, и отличается эластичностью  и блеском . Калиф ор
нийские кролики по о кр аске  напоминают русских горно
стаевы х. На туловищ е волосяной покров чисто-белый, а на 
уш ах, конце м ордочки , хвосте и лапах —  черный или тем 
но-коричневый. Крольчата рож даю тся белыми, иногда с 
крем овы м  налетом .

Благодар я высокой м ясности и скороспелости кролики 
этой породы  часто использую тся д ля  получения бройлеров. 
С реднесуточны й привес м олодняка в 1,5— 2-месячном воз
расте д остигает 40 г, в 2— 3-м есячном —  30— 35 г, затем 
р е зко  сниж ается . М иним альные требования к м ассе взрос
лых кроликов и м олодняка  этой породы те  ж е, что и дл»  
новозеландских белы х.

Ж ивотны е отлично приспособлены д ля  содерж ания в 
клетках с сетчатым и полами.

и. с. МИНИНА

П о п р а в к а .  В № 1, стр. 38, абэ. S допущена опечатка: вместо 
612 тыс. т следует читать 12 тыс. т.

35
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



о  методах контроля 
качества кормов____

в условиях концентрации больш ого  поголовья зверей  на 
весьм а ограниченны х площ адях приоб ретает особую  ак
туальность организация надеж ной служ б ы  определения 
в короткие сроки биологической ценности корм ов . Это  
важно ещ е и потом у, что в зв ероводстве , как правило, 
использую т не пищ евые продукты  или пониж енного каче
ства. Звери  ж е н ар яду с повыш енной тр ебовательностью  
к оптим альном у уровню  питательны х вещ еств рациона, его 
сбалансированности весьм а чувствительны  к изменен>-;^|м 
качества .

Часто качество используем ы х корм ов , особенно ж ивот
ного происхож дения, не со о тветствует ветеринарно-сани
тарны м  нормам д л я  продуктов пищ евой категори и . На
чавш иеся процессы  распада питательны х вещ еств д аж е  в 
зам орож енны х пр о д уктах  протекаю т в нарастаю щ ей с те 
пени. П оэтом у с хозяйственной точки зр ения важ но б ез 
пром едления установить допусти м ы е пределы  изм енений , 
принять правильное реш ение об использовании п р о д ук
тов. Задача эта м о ж ет быть успеш но реш ена с пом ощ ью  
со зд авае м ы х непосредствен но  в звероводчески х хозяй
ствах специализированны х лабораторий по контролю  за 
питательной ценностью  и санитарно-гигиеническим  со сто я
нием корм ов.

Качество корм ов о п р ед еляе тся  взаим одей ствием  р азн о 
образны х ф акто р о в . Д ля  объективного  и всесторо ннего  
определения п о казателей , хар актер и зую щ и х корм овы е 
достоинства продуктов , использую т ф и зи чески е , хим иче
ски е , хр о м ато гр аф и чески е  и органолептические м ето д ы . 
О птим альны й вариант их ком бинирования предполагает 
надеж ность характеристики  и ссле д уем о го  п родукта  в пре
д е л ь н о  сж аты е сроки .

М ногие из общ еприняты х классических м етодов иссле
дований слож ны , тр уд о ем ки  и не всегда  выполнимы в 
производственны х усло ви ях . С  целью  сокр ащ ени я экспо
зиции того  или иного анализа р яд о м  авторов предприня
ты попытки м одиф и цировать  м етодики  и прим енительно 
к различны м  продуктам  со зд ать  чувствительны е экспресс- 
м е то д ы . В частности , такие м одиф и каци и со кр ащ аю т про
долж ительность  о п ределения в м ясе и м ясны х продуктах 
влаги в 7 раз, золы  —  в 2— 3 раза , ж ира —  в несколько  
десятко в  раз (М ясная индустрия , 1972, № 2, 3). О  некото
рых из них р ассказы в ается  ниже.

И спользуя прибор ВЧ (влаго м ер  Ч иж овой), В . М . Ков- 
басенко (1971) предлож ил эксп р есс-м ето д  определения 
влаги в сухих ко р м ах (М ясная ин дустрия , 1974, N2 12). Ви
доизм енив ф о р м у  бум аж ного  пакета д ля  навески и о тр а
ботав тем пературны й реж им  суш ки п роверяем ы х п р о д ук
тов, автор получал расхо ж д ен и я по сравнению  с классиче- 
скилли м етодам и (вы суш ивание при 105°С в суш ильном  
ш каф у) не выш е ± 0 ,2 4 — 0 ,6 5 % . Н авеску при этом  реко м ен 
д уе тся  брать в количестве 4— 5 г и высуш ивать при те м п е
р атур е 160— 170°С в течение 5 мин. О п р еде лять  со д е р ж а
ние сухих вещ еств в ж и дких биологически активных пре
паратах автор такж е пр едлагает прибором  ВЧ, с той лишь 
разницей , что в пакет вклады ваю т ф ильтровальную  бум а
гу, на которую  наносят 2 мл исследуем о го  препарата.

О бщ ий азот в п родуктах ж ивотного  происхож дения 
устанавливаю т обычно м ето д о м  К ьельд ал я . Е го  н ед о ста
ток —  продолж ительная экспозиция каж до го  анализа (до
2 суто к ). Учиты вая , что основную  часть времени при этом  
заним ает м инерализация навески, А . Н. Головин и Е. Н. Ев- 
рейчикова прим енительно к ры бны м  продуктам  ускорили 
этот процесс добавлением  см еси  различны х катали зато
ров. Лучш ей см есью  признана (в % ): м едь сернокислая
кристаллическая —  5, селен  —  5, п ер сульф ат калия —  90 
(Ры бное хозяйство , 1973, №  9). В р е зульта те  м одиф икации

р е ко м е н д уется  следую щ ий порядок проведения анализа: 
в колбу с навеской и сследуем о го  продукта добавляю т
2 г катали’зирую щ ей см еси . Затем  приливаю т 10 мл сер
ной кислоты  (плотность 1,84) и полученную  см есь  оставля
ют на 5— 10 MVH при комнатной тем п ер атур е . П осле это
го проводят анализ по принятой стандартной м етодике . 
Н авеску д л я  исследования бер ут в количестве 0,5— 1,0, 
а при анализе сы пучих продуктов (ры бная м ука) —  0,2—
0,3 г. П р ед лагаем ы е изменения в м етодике  сокращ аю т 
процесс о п ределен ия содерж ания общ его  азота в продук
тах в 15— 30 р аз . О тклонения при ускоренном  м етоде со
ставили ± 0 ,0 1 — 0,86% -

Взам ен стандар тно го  м етода  определения липидов с по
м ощ ью  аппарата С о кслета  заслуж ивает внимания способ 
о п ределения ж ира расчетным путем  (И онас; Рыбное хо
зяй ство , 1974, №  5). А втор  выявил при высокой степени 
корреляции обратную  линейную  занл’ симость м еж ду со
д ерж ан ием  влаги и ж ира в ры бе. На основе этой зависи
м ости  и с учетом  то го , что количество белка и золы в ры
бе относительно стабильно , для  вычисления жира предло
ж ена ф о р м ул а , обеспечиваю щ ая достаточную  точность 
(ош ибка не более  2 % );

Q *  _
Q

=  81 Q b

Q
где р ж  — масса жира, Q b — воды 
Q — рыбы.

В этом  случае  содер ж ани е воды в продуктах определя
ют обычным путем  или описанным экспресс-м етодом .

Хорош ую  достоверн ость  результатов  (стандартное от
клонение ср е д н е го  показателя , не превы ш ает 0 ,5 % ) обес
печивает экстракционно-весовой м етод  количественного 
о п ределения липидов в ры бе и рыбных отходах (Гришина, 
К узн ец о в ; Ры бное хозяйство , 1974, № 4). В данном случае 
жмры экстр аги р ую тся  с помощ ью  ф ильтрую щ ей делитель
ной воронки (СОДВ) бинарной систем ой растворителей. 
В динам ичны х услови ях ( при частой см ене экстрагента) 
липиды очень бы стро вы деляю тся из продуктов различ
ной стр уктур ы  и хим ического  состава. Д ля  эксперимен
тальной апробации это го  м етода брали тр еску  свеж емо
ро ж ен ую , свеж ую  щ уку , ры бную  м уку . П ятикратная по
1 мин экстр акц и я в Ф Д В  см есью  хлороф ор м а и этанола 
( 2 : 1 )  обеспечила такой ж е и больший выход жира (для 
ры бы ), как и при многочасовой экстракции диэтиловым 
эф и р о м  в аппарате С о кслета .

При определении содерж ания ж ира в сем енах маслич
ных культур  м ож но прим енять ускоренный прием, при 
котором  экстр акц и я образца заним ает не более 10 мин. 
В этом  случае  очень хорош о сохран яется качество липи
д о в , так как они не подвергаю тся взаимодействию  тепла 
(при нагревании) и света . Эти преим ущ ества имеют важ
ное значение д ля  дальнейш их анализов извлеченного сы
рого  ж ира (Гриш ина, Кузнецов ; М аслож ировая промыш
ленность , 1969, №  10).

С ущ ествую щ и е м етоды  определения доброкачествен
ности м яса основаны главным образом  на установлении в 
нем конечны х продуктов распада, а такж е учета его бак
териальной загр язненности , С веж есть  м яса определяю т 
ком плексом  различных д алеко  не равноценных методов. 
В р е зульта те  проведенны х в по следнее время сравнитель
ных проверочных исследований этих методов признаны 
достаточно  эф ф ективны м и (совпадаем ость свыше 70%) 
оп р еделение ам м иака, реакция с 5%  раствором серно
кислой м еди . Н изкая совпадаем ость показателей (54% и 
м енее ) обнаруж ена при определении сероводорода и pH 
по О С Т  —  36, ам иноамм иачного азота (А А А ), чисел Нес-
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слера и цветной реакции с 1%  кр ези лб лау . Таким  обра
зом , весьм а точны м качественны м  тестом  м о ж ет сл у 
жить опред елен и е  ам м иака по О С Т  —  37. Н есм о тр я на 
некоторую  тр уд о ем ко сть  изготовления бульона по ГО С Т  
7269— 54, реакция с 5%  сернокислой м е дью  в бульоне 
выполнима в практических усло ви ях, а сам  м е то д  д о ста 
точно эф ф ек ти в ен  при исследовании м я са  всех степеней 
свеж ести . Что касается д р уги х  м е то д о в , хар актер изую щ и х 
д о брокачественн ость , то степень их точности заним ает 
пром еж уточное полож ение (Л убянец ки й , С е д о в ; М ясная 
индустрия , 1971, № 2).

С веж есть  м яса м ож но ле гко  и бы стро  установить с по
м ощ ью  цветных реакций на общ ие и о тдельны е амино
кислоты , а такж е  на общ ие углево дн ы е ком поненты  
(А м и н ; Ветери нария , 1972, № 1). В зависим ости от накоп
ления свободны х ам инокислот и ум еньш ения количества 
у глево дов при постановке реакции и зм ен яется  интенсив
ность окраш ивания ж и дко сти . Н аиболее прием лем ы  из 
цветных реакций нингидриновая , на ти розин , се р о со д е р 
ж ащ ие ам инокислоты , а так ж е  на углево ды .

Санитарно-Тигиенический контроль за сухим и ж ивотны
ми корм ам и (р ы бная, м ясн ая , м ясо -ко стная  м ука ) ц елесо
образно вести по содер ж ани ю  в них ам иноам м иачного 
азота и летучих ж ирны х кислот (Таранов; Ры бная м ука  в 
кормлении пуш ны х звер ей , 1977).

На зар убеж ны х и о течественны х звероводчески х ф е р 
м ах нер едко  реги стр и р ую т случаи м ассового  отхода ж и
вотных в р е зуль та те  скарм ливания им непищ евой рыбы 
или д р уги х океанических п родуктов , со дер ж ащ и х в по- 
вышенньЕх количествах соединения р тути . По данны м  о ф и 
циальных органов С Ш А , д ля  о травления норок до стато ч
на д о за  в 0,5 ч/млн ртути . С ущ еств ую т различны е м нения 
о возм ож ны х причинах накапливания ртути  в м ор ских ор
ганизм ах (Головин и д р .. Ры бное хо зяйство , 1974, №  1). 
С  точки зр ения одних исследо вателей , постоянное при
сутствие в м орской  воде ртути  в количестве до  0,001 мг/л 
со зд а е т  возм ож ность  естественного  накапливания ее в те 
ле  м ор ских ж ивотны х. По м нению  д р уги х , она поступает 
в организм  вследствие сброса в водны е акватории про
м ы ш ленны х о тхо до в , со дер ж ащ и х р туть . О дн ако , незави
сим о от этих причин, необходим ость  в чувствительны х м е

то д ах ее  о п ределения не о тпадает. Наиболее точным яв
ляется  колор им етрическим  м е то д  с использованием дити- 
зона . О снован он на способности дитизона образовывать 
с ионами двухвалентной ртути  ком плекс , растворимый в 
хл о р о ф о р м е , четы реххлори стом  у глер о д е  и др уги х орга
нических раство р ителях , придавая при этом  раствору ж ел
то-оранж евую  о кр аску . Колорим етрирование производит
ся с пом ощ ью  ф о то электр о ко ло р и м етр а и основано на 
изм ерении оптической плотности растворов дитизоната 
ртути .

Скарм ливание корм ов, пораж енны х токсическими гри
бам и, очень часто вы зы вает у ж ивотны х заболевания, объ
еди н яем ы е в общ ую  группу м икотоксикозов . В результа
те  м етаболизм а некоторы х видов м икроскопических гри
бов в корм ах накапливаю тся остротоксические вещ ества. 
Н аиболее опасными принято считать аф латоксины . Поми
м о  высокой токсичности , эти вещ ества обладаю т ярко 
вы раж енны м  канцерогенны м  и тератогенны м  действием . 
Возм ож ность  значительного  накопления афлатоксинов на 
различньЕх видах зерновы х показана многими авторами.

Д л я  м ассовы х исследований по обнаруж ению  аф латок
синов в зе р н е  и ком бикорм ах А . Н. Леонов (1973) пред
лагает разработанны й им эксп р есс-м ето д , обладаю щ ий 
достаточной чувствительностью  и простотой. Он основан 
на извлечении аф латоксинов из пробы водным хлоро
ф о р м о м , ф ильтрации экстр акта , его концентрации, тр ех
кратной очистке хло р о ф о р м ен н о го  экстр акта в тонком 
слое сели кагеля  диэтиловы м  эф и р о м , разделении на плас
тинке в си стем е  ацетон —  хло р о ф о р м  и проявлении в 
У Ф -л у ч а х . Вр ем я проведения анализа —  1— 1,5 часа. Чув
ствительность м е то д а  —  0,8— 1,0 м кг/пробе (16— 
20 м кг/к г).

Результаты  лабораторны х исследований являю тся руко
водством  к действию  по улучш ению  организации корм о
вой базы  и корм лен ия ж ивотны х. Д остиж ения зоотехни
ческой, ветеринарной науки и опыт передовы х хозяйств 
показы ваю т, что рационализация корм ления на основе 
данны х лабораторны х исследований является резервом  
повыш ения продукти вности , сокращ ения заболеваем ости 
и падеж а пуш ны х зверей .

А. т. ЕРИН

ШСПРЙШиВПа-ОШВЕЧЙЕМ
Кролиководы т. П. Мамот (При.морский край, Спас
ский р-н), А. С. Куценко (Д А С С Р , Кизилюртовский 
р-н), В. Н. Степанов (Омская обл., пос. Большеречье) 
и др. просят ответить на вопросы, касающиеся диаг
ностики и лечения некоторых заболеваний кроликов.
Их просьбу выполняет кандидат ветеринарных наук
А. И. Майоров.

Можно ли лечить ушную чесотку серной 
мазью*

Способ лечения псороптоза (уш ной чесотки) 
у кроликов серной м азью  деш евы й , весьм а э ф 
ф ективны й и доступны й в условиях лю би тель
ского  кро лико водства . Им пользовались кро ли
ководы  30— 40-х го дов . В связи  с появлением  но
вых, б о лее  эф ф е кти в н ы х  акарицидов это  л еч еб 
ное средство  как-то  стали забы вать.

Потроша тушку кролика, я обнаружил на его 
печени белые включения величиной с просяное 
зерно, плотные на ощупь. Чем болел мой кро
лик и заразна ли эта болезнь для кошек и со
бак!

П о-видим ом у, у ваш его кролика был кокциди
оз. У  переболевш их особей , как правило, быва
ю т в печени и киш ечнике ж елтовато-серы е узе л 
ки величиной с просяное зерно . Пораженные ор
ганы, в частности печень, бракую т. М ясо исполь
зую т в пищ у б ез  ограничений. Эта болезнь кош
кам  и собакам  не п ер едается . Д ля  профилакти
ки и лечения испо льзую т сульф адим етоксин , ко
торый лучш е всего  давать сразу  после отсадки 
крольчат от м а тер ей : первый день 0,2 г на 1 кг 
живой м ассы  кролика , а последую ш ,ие четыре 
дня —  по 0,1 г. При необходим ости  курс лече
ния или проф илактики  повторить.

Разделывая забитого кролика, я увидел на же
лудке и кишечнике отдельные пузырьки величи
ной с фасоль, заполненные светлой жидкостью. 
Объясните, пожалуйста, что это такое! Пригод
но ли мясо таких кроликов в пищу!

Ваш кролик был болен цистицеркозом  (глист
ное заболевание). Зар аж аю тся  кролики в основ
ном от собак . П ораж енны е органы  (печень лег
кое , сер дц е  и д р .) уничтож аю т, сжигая или зака
пывая глубо ко  в зем лю . Ни в коем  случае нель
зя скарм ливать их собакам .
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М етоды  лечения цистицеркоза пока не р азр а
ботаны . Д ля  проф илактики  необходим о дегель- 
минтизировать собак.
На вопросы нутриеводов П. А. Куликова, И. П. Ши- 
тикова, Ф . И. Балуева, С . И. Крикуна (г. Торез Д о 
нецкой обл.) отвечает доктор сельскохозяйственных 
наук В. Ф . Кладовщиков.

Можно ли выпоить коровьим молоком ново
рожденных щенков нутрий, у которых погибла 
мать!

Щ енков м ож но вы растить на коровьем  м о ло 
ке , если с первы х дней после ро ж дения придер
ж иваться след ую щ и х правил. Корм ить новорож - 
денньгх удо б н ее  всего  с пом ощ ью  глазной пи
петки . В первы е пять дней через каж ды е  3 часа 
(с  6 утр а до  9 вечера) им скарм ливаю т свеж ее  
некипяченое м о локо  (1 г на го ло ву), по догр ето е  
до  + 3 5 ° . К концу первой д ека д ы  дачу м олока 
увеличиваю т до  5 г за одно корм ление , или 30 г 
о дн ом у щ енку в сутки . С  ш есто го  дня м олоко  
удобнее  давать из пузы рька с соской . С  это го  ж е 
возраста щ енкам  м ож но  скарм ливать  протерты е 
яблоки , м орковь , м анную  каш у или крош ки хл е 
ба в м о локе  (5 г). К 10 дням  дач у хлеб а  посте
пенно увеличиваю т до  20 г в сутки  на голову, 
а с 15-дневного во зраста  его  м ож но зам енить 
увлаж ненны м  ком б и ко р м о м  или зерном .

Причина свалянности волосяного покрова у 
самцов нутрий 2— 3-летнего возраста и старше!

Волосяной покров у сам цов нутрий 2— 3-лет
него возраста сваливается по нескольким  причи
нам . О дна из них связана с возрастны м и и зм е
нениями густо ты , с тр ук тур ы , эластичности волос, 
а такж е  подвижности нутрий. У  взрослы х зверей , 
особенно сам цов, волос гущ е , чем у  6— 9-м есяч
ных щ енков. К р ом е то го , у 2— 3-летних самцов 
сниж ается интенсивность обм ена вещ еств , они 
становятся м енее подвиж ны м и, р еж е  купаю тся 
и расчесы ваю т свой волос. С о дер ж ан и е  ж ивот
ных б ез воды  для купания увеличивает во зм о ж 
ность свалянности волоса у больш инства нутрий 
старш е 6— 7 м есяц ев . Чтобы  избеж ать  этого  
порока опуш ения, за неско лько  м есяцев  до 
убоя у взрослы х сам цов расчесы ваю т сваляв
шийся волос (косицы ) и при нео бхо дим ости  пре
до ставляю т им возм ож ность  купания. П равда, 
у о тдельн ы х ж ивотны х и б ез  воды  для купания 
волос не сваливается в силу наследственны х 
особенностей в с тр ук тур е  опуш ения.

При обезжиривании шкурок нутрий часто на
блюдается выпадение остевого волоса со сторо
ны мездры. Как избежать этого!

Э то т  д е ф е к т  первичной обработки шкурки 
назы вается «скво зн як» . П оявляется он при не
правильном обезжиривании м езд р ы , когда под
р езаю тся  корни волос (их луковицы ). Чаще 
скво зняк бы вает на ш курках II сорта, у которы х 
корни растущ их волос располож ены  на границе 
м е зд р ы  и ж ирового  слоя.

Как удалить пятна крови и жира с волосяного 
покрова нутрий!

С веж и е  пятна крови с волоса и м ездр ы  уд аля
ю т с пом ощ ью  сухих опилок (лиственны х пород 
д ер евьев ). С тар ы е  пятна предварительно  смыва
ю т холодной водой, а затем  ш курку протираю т 
сухим и опилками.

Заж иренны й волос такж е протираю т сухими 
опилками при тем п ер атур е  во здуха и опилок 
около  25°. Если волосяной покров очень ж ир
ный, то  опилки предварительно  увлаж няю т чи
сты м  бензином  из расчета 200 г ж идкости на о д
но ведро  опилок.

О  съ ем ке , обезжиривании и правке ш курок 
нутрий консультация опубликована в ж урнале 
№  6, 1977, стр . 32— 34 «Убой нутрий и первичная 
обраб о тка ш курок» .

Летом на ферме иногда бывает много мух. 
Как и чем их уничтожать!

Наличие м ух  —  показатель плохого  санитарно
го состояния ф ер м ы .

Главное в борьбе с м ухам и —  это постоянно 
п о ддер ж иваем ая чистота на территории ф ерм ы . 
Н уж но раз в неделю , пока не окуклились личин
ки м ух , вы возить с территории навоз и грязную  
подстилку в специально . о тведенное м есто  и 
о б еззар аж ивать  хлорной известью . С л е д уе т  
такж е  р егуляр н о  чистить корм овы е столики, по
илки и убирать остатки кормов.

Если все-таки мухи появились, то их личинки 
уничтож аю т с пом ощ ью  инсектицидов (хлоро
ф о с , кар б о ф о с , тр ихло р м етаф ос , креолин, наф- 
тали зо л , хлорная известь и д р .). При их исполь
зовании р уководствую тся соответствую щ им и ин
струкциям и . Н априм ер, хло р о ф о с применяю т в 
виде 0 ,5— 1 % раствора для опрыскивания м ест 
вы плода м ух , помещ ений, клето к . На 1 м  ̂ рас
хо д уе тся  3— 5 л раствора.

Н еоб хо ди м о  следить , чтобы инсектициды не 
попали в корм  и воду для ж ивотны х. Во время 
о бработки  помещ ения нутрий лучш е перенести 
в д р уго е  м есто  или закры ть в до м и ке , а о б слу
ж иваю щ ем у персоналу принять все м еры  предо
сторож но сти .
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Школа экономиста

Себестоимость и пути ее снижения
С ебесто и м о сть  продукции —  один из важ нейш их пока

зателей  производственной деятельности  хозяйств . В единой 
(д ен еж н о й ) ф орм е себестои м ость  о тр аж ает затраты  м ате
риальны х средств  и оплату тр уд а  при п роизводстве про
дукции того  или иного вида, показы вает, во что она обхо
дится хозяйству . По показателю  себестои м ости  м ож но су
дить о том , насколько  эф ф екти в н о  использую т средства , ка
ков уровень д еятельн о сти , насколько  ц елесообразно  р аз
м ещ ено производство  продукции .

А нализ себестои м ости  позволяет вскры ть , за счет чего 
хозяйство получило прибыль или понесло убы тки , где  и в 
чем заклю чаю тся резервы  сокр ащ ени я затрат, наметить 
пути повыш ения эф ф екти вно сти  производства . Борьба за 
сниж ение себестои м ости  продукции им еет важ ное значе
ние д ля  укр еплени я эконом ики хо зяйства , увеличения при
были и на этой основе роста ф ондов м атериального  по
ощ рения работников.

В колхозах и совхозах , а такж е в хозяйствах потребитель
ской кооперации рассчиты ваю т плановую  и ф акти ческую  
(отчетн ую ) себ естои м ость . На основе норм ативны х затрат 
с учетом  условий и возм ож ностей  калькули рую т плановые 
показатели . Они нужны для  производственно-ф инансового  
плана и оперативного контроля за расходовани ем  средств . 
Ф акти ч е скую  себестои м ость  о п р ед ел яю т по итогам  года на 
основании данны х б ухгал тер ско го  учета .

Планирование и учет затрат в звероводстве  ведут р аз
дельно  по видам  зверей , в кролиководстве  —  в целом  по 
отрасли (за  исклю чением  хозяйств , где  со д ер ж ат ж ивотны х 
разного  направления —  м ясн о го , ш кур ко во го , пухового).

О сновная продукция звероводства —  ш курки и м о ло д 
няк, предназначенны й д ля  рем онта , расш ирения стада и 
продаж и в д р уги е  хозяйства . Побочной продукцией счита
ю тся навоз, туш ки забиты х зверей , ш курки павших живот
ных. В кролиководстве , в зависим ости от направления, ос
новная продукция —  м ясо , ш кур ки , пух, племенной м о ло д 
няк.

И сходя из этого , в звероводстве  калькули рую т себ есто и 
мость делового  щ енка и ш курки (в соболеводстве , кром е 
то го , себестои м ость  прироста м олодняка  прош лы х лет), в 
кролиководстве —  деловы х крольчат, прироста м олодняка 
рож дения прош лых лет, товарной продукции .

При получении продукции затрачивается тр уд , исполь
зую тся здания, маш ины, сооруж ени я, м атериалы . В зави
симости от назначения и в зв ероводстве , и в кролиководстве 
затраты  подр азделяю т на прям ы е, непосредственно  связан
ные с производством  продукции данного  вида, и косвен
ные (накладны е). Косвенны е затраты , в свою  очер едь , скла
ды ваю тся из общ епроизводственны х и общ ехозяйственны х.

П рям ы е затраты  объ единяю т в несколько  групп .
1. Заработная плата (с  начислениям и) —  вклю чает затр а

ты по оплате тр уд а  основны х и подм енны х рабочих, брига
диров, ночных д еж ур н ы х , корм овозов, каловозов.

2. Корм а (по видам ) —  р асходы  на покупку использован
ных кормов, их д о ставку  и хранение.

3. Расходы  корм оцеха —  затраты  по приготовлению  кор
мов.

4. Прочие прям ы е затраты  —  ам ортизация и текущ ий р е
монт ш едов, д р уги х  строений ф ер м ы , инвентаря, стоим ость 
подстилки , м едикам ентов , износ спец о деж д ы  и др .

5. С траховы е платеж и —  отчисления в страховой ф онд 
(в совхозах введены  с 1979 г.).

В общ епроизводственны е р асходы  входит заработная пла
та (с начислениями) главного  или стар ш его  зоотехника и 
ветеринарного врача (не являю щ егося за м ести телем  д и 
ректора), заведую щ их ф ер м ам и , ветеринарны х врачей, са
нитаров, работников изолятор а и д р .; износ м алоценного 
инвентаря, ам ортизация, текущ ий рем онт и содерж ание

зданий и сооруж ений общ епроизводственного  назначе
ния и др .

О бщ ехо зяй ственны е затраты  объединяю т:
A . А дм и нистративно-управленческие расходы  —  зарплата 

(с  начислениями) работников административно-управленче
ского  аппарата, почтовые и канцелярские расходы , коман
дировки и т. п.

Б. Х озяй ственн ы е —  зарплата (с начисхюниями) хозяйствен
ного персонала, ам ортизация и текущ ий рем онт основных 
ср ед ств , содер ж ани е зданий и сооруж ений общ ехозяйст
венного назначения, легкового  автотранспорта, стоимость 
подготовки кадров и др .

B. Н епроизводительны е расходы  —  недостача продуктов 
и м атериалов, принятая за счет хозяйства, порча продук
ции и т. п. Эти р асходы  не планирую т.

П рям ы е затраты  относят на объект калькуляции пол
ностью , общ епроизводственны е и общ ехозяйственны е —  
частично. О бщ ая сум м а этих затрат распределяется м еж ду 
объектам и калькуляции пропорционально заработной пла
те , ам ортизации и расхо д ам  на текущ ий ремонт с/х техни
ки, учтенны м  в прям ы х затратах .

В колхозах в состав общ ехозяйственны х расходов входят 
и отчисления в сою зны й централизованный ф онд социаль
ного обеспечения колхозников. С ум м а этих отчислений рас
пред еляется  пропорционально прямой заработной плате.

С ебесто и м о сть  одного  щ енка о пределяю т, сум мируя зат
раты на содер ж ани е м олодняка после отсадки и на основ
ное стадо  и вычитая стоим ость побочной продукции. Ре
зультат д елят на количество делового  молодняка.

Чтобы получить товарную  продукцию  (ш курки ), необхо
дим о выполнить ряд  операций, которы е требую т дополни
тельн ы х затрат по забойном у пункту. Убиваю т не только 
м олодняк, но и зверей,' вы бракованны х из основного стада. 
С еб есто и м о сть  ш курки оп р ед еляю т делением  на их коли
чество полной стоим ости убойного м олодняка , балансовой 
стоим ости зверей на начало года, убиты х в основном ста
де , и затрат по убою  и первичной обработке за вычетом 
побочной продукции (и сп о льзуем ы е туш ки).

В кролиководстве себестои м ость  крольчонка находят ана
л о ги ч н о —  делением  сум м ы  затрат по содерж анию  основ
ного стада с приплодом  и м олодняка после отсадки (за вы
четом побочной продукции) на количество делового  м олод
няка. С ебестои м ость  м яса и ш кур ок склады вается из ба
лансовой стоим ости убиты х кроликов и затрат по их убою . 
Распределение затрат на м ясо  и ш курки производят про
порционально их стоим ости в закупочны х ценах.

Кром е производственной себестоим ости ш курок рас
считываю т ещ е и ком м ер ческую , добавляя расходы  по их 
реализации.

Уровень себестои м ости  по хозяйствам  в разные годы 
склады вается по-разном у. В общ их затратах на выращива
ние щ енка норки на прям ы е затраты  приходится около 
95%  (заработная плата —  12%,  корм а —  71%,  приготовле
ние кормов —  3,57о, прочие прям ы е затраты  —  8 ,5% ), на 
накладны е р асходы  —  5 % .

Наибольший удельны й вес в себестоим ости молодняка 
зверей заним аю т корм а, поэтом у рациональная организа
ция корм ления —  одно из главны х условий экономичности 
хозяйства.

Наукой разработано  и практикой накоплено немало прие
мов экономии корм ов. Э то  и рационы с пониженным со
держ анием  протеина (8,0— 8,5 г на 100 ккал), заготовка и 
использование деш евы х м естны х кормов (кровь, тощий 
творог, обрат и д р .), рыбной м уки, БВК, скармливание в 
полной норме зерновы х корм ов, экономия дорогостоящ их. 
С бор  и использование остатков корма, гомогенизация, пре
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дуп реж дение растаскивания корм а птицами, потерь чер ез 
сетку , затем нение клеток , сокращ ение сроков убоя, пере
работка и использовние туш ек  зверей ,—  все это долж но  
быть о бязательны м  д ля  каж дого  хозяйства .

В кролиководстве наиболее эконом ичны м  считаю т гра
нулированный тип корм ления , при котором  ж ивотны е полу
чают корм  в сбалансированном  по питательны м  вещ ествам  
виде , ум еньш аю тся его  потери.

С тоим ость корм одня в хозяйстве  д олж н а контролир овать
ся постоянно, сравниваться с плановой и ф актической  в 
п редш ествую щ ие годы .

Сниж ение затрат по зарплате  связано  с повыш ением 
производительности тр уд а  и, в первую  очер едь , за счет 
м еханизации корм ления ж ивотны х, автом атизации поения, 
увеличения вм естим ости  ш едов и пом ещ ений. В практике 
звероводства, наприм ер, оправдали себя и такие приемы , 
как рассадка  сам цов и сам ок норок пер ед  гоном  п ятер ка
ми, трубны й и «преры висты й» гон, использование кассет и 
корм ораздатчиков с платф ор м ой  при о тсад ке  м олодняка . 
Внедрение этих и д р уги х  м ероприятий позволит звероводу 
обслуж ивать по 350—^00 сам ок.

В прочих прям ы х затратах значительную  часть заним аю т 
р асходы  на п о дсти лку . П рием ы  по ее  эконом ии хорош о 
известны .

С окр ащ ени е накладн ы х расходов , в первую  очер едь , за
клю чается в концентрации и специализации производства.

При расш ирении поголовья в хозяйстве  выход продукции 
р астет бы стр ее , чем накладны е расходы . Вследствие этого 
их до ля на единицу продукции ум ен ьш ается . Концентрация 
полож ительно влияет на многие стороны производствен
ной д еятельн о сти , в том  числе и на общий уровень зоове
теринарной работы .

С ни ж ает четкость управления и увеличивает накладные 
р асходы  излишний управленческий аппарат.

Как о тм ечалось, затраты  на содерж ание основного ста
да  и накладны е расходы  переносят на деловой молодняк 
(ш кур ки ). С  увеличением  приплода д о ля  и здер ж ек  в расче
те  на единицу б уде т ум еньш аться . В норководстве, напри
м ер , с повыш ением вы хода щ енков на 0,1 себестоим ость 
сниж ается на 1,0— 1,57о-

Вы ход  м олодняка  зависит от м ногих ф актор ов . В значи
тельной м ере этот показатель отраж ает постановку всей 
зоотехнической  и ветеринарной работы . Велика зд есь  роль 
и рабочего .

Н екоторое сниж ение себестоим ости возм ож но , как по
казы вает опыт, за счет расш ирения полигамии.

С еб есто и м о сть  —  это результат работы коллектива. Тру
ж еники села обязаны  всем ерно бороться за снижение се 
б естоим ости  продукции , осущ ествлять  реж им  экономии.

д. д. КНЯЗЕВ 
НИИ пушного звероводства 

и кролиководства

Ведущие племенные фермы
На период с 1 января 1979 г. по 31 д екаб р я  1982 г. в пе

речень вед ущ и х вклю чены  ф ер м ы  следую щ и х звероводче
ских хозяйств , добивш ихся значительны х успехов в со зд а 
нии консолидированного вы сококачественного  стада пуш 
ных зверей той или иной породы  (типа);

НОРКИ.
Темно-коричневые (внутрипородный тип).
Совхозы  «С удиславский» Костр ом ской обл ., «П уш кин

ский» М осковской обл ., «О ктябрьский » и «Кедровский» 
П рим орского  края , «Гауя» Латвийской С С Р ; хозяйства 
«Гагаринское» С м оленской  обл ., «Ц ум анское» Волы н
ской обл ., «Вятка» Кировской обл.

Черные {внутрипородный тип).
С овхозы  «Заря» и «П ионер» Л енинградской  обл ;, «Свято- 

зерский» Карельской  А С С Р .
Пастель (породная группа).
С овхозы  «Гауя» , «Заря» .
Паломино (породная группа ампаломино).
Совхозы  «С алты ковский» М осковской обл ., «Поронай- 

ский» Сахалинской о б л .; хозяйства «Гр о днен ско е»  Гр о д 
ненской о б л ., «Гагаринское» , «Вятка» .

Сапфир (породная группа).
С овхозы  «Багратионовский» Калининградской  обл ., «П уш 

кинский».
Серебристо-голубые (породная группа).
С овхозы  «П равдинский» Сахалинской  обл ., «Д нестров

ский» Львовской обл ., «П уш кинский» ; хозяйство  «С окаль- 
ское» Львовской обл.

Жемчужные (породная группа ампалосеребристых  
норок].

С овхозы  «Сосновский» Л енинградской обл ., «Судислав
ский», «П уш кинский».

Белые (породная группа).
С овхозы  «Повенецкий» Карельской  А С С Р , «Пионер».
Соклотпастель серебристые (цвет шкурок —  хоуп).
С о в хо з «Салты ковский» .

ПЕСЦЫ.
Голубые (порода вуалевая).
С овхозы  «Кондопож ский» Карельской  А С С Р , «Кощ аков- 

ский» Татарской А С С Р , «М адона» Латвийской С С Р , «Заря», 
«П уш кинский»; хозяйства «Гагаринское», «Вятка» , «Ц ум ан
ское».

Голубые (порода серебристая).
С о вхо з «Раисино» М осковской обл.

ЛИСИЦЫ СЕРЕБРИСТО-ЧЕРНЫЕ (П О РО Д А СЕРЕБРИ СТО
ЧЕРНАЯ).

С овхозы  «Рощ инский» Л енинградской  обл ., «Бирюлин- 
ский» Татарской А С С Р , «Лесной» А лтайского  края, «ГПетров- 
ский» П олтавской обл ., «Пуш кинский», «М адона»; хозяйст
во «Вятка» .

ЧЕРНЫЙ СО БО ЛЬ.
С о вхо з «Пуш кинский».
НУТРИЯ.
С о вхо з «С еверинский» К р аснодарского  края ; хозяйства 

«Багаевское» Ростовской о б л ., «Вятка» .
П еречисленны е хозяйства им ею т право получать от по

купателей 10% надбавки к стоим ости реализованны х пле
м енны х пуш ны х зверей группы  класса элита.

На продаваем ы х зверей  долж ны  выдаваться племенные 
свидетельства (спец иф и кац ии ), в которы х указы вается по
ро д у  (тип ), происхож дени е и данны е бонитировки (тип по 
тону или цвету, класс).
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