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В Ы С Ш Й В К Й
в Киргизии

Киргизское республиканское общество объеди
няет 7,5 тыс. кролиководов. В 1978 г. любители 
вырастили в личных подсобных хозяйствах око
ло миллиона кроликов, произвели 2,7 тыс. т 
крольчатины. План продажи мяса государству 
выполнен на 120%.
Смотры, выставки-продажи, конкурсы опреде
ляют успешное развитие отрасли.
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Решения X X V  съезда КПСС выполним!

Поздравляем 
победителей конкурса!

М инистерство сельского  хозяйства СССР под
вело итоги Всесою зного  ко нкурса  колхозов , сов
хозов, других государственны х предприятий и о р 
ганизаций на лучш ие показатели в развитии пле
м енного  ж ивотноводства и птицеводства за 
1978 г. П обедителями признаны 310 хозяйств, из 
них 13 им ею т лучш ие показатели в развитии пле
м енного  кролиководства  и звероводства. М ногие  
из участников получили денеж ны е  премии за вы
ращивание ж ивотны х-чем пионов и рекорд истов  
пород  (типов).

За успехи в плем енном  кроликовод стве  первой 
премии с выдачей диплом а Почета, л е гков о го  ав
том обиля «Волга» (без оплаты) и д е не ж н ого  воз
награждения удостоен совхоз «Анисовский» (Эн- 
гельсский район. Саратовская/ обл.), второй пре
мии с выдачей диплом а первой степени и л е гко 
вого автомобиля «УАЗ-469Б» (без оплаты) с выда
чей денеж ного  вознаграж дения —  зверосовхоз 
«Красноярский» (Емельяновский р-н. Краснояр
ский край), третьей прем ии с выдачей диплом ов 
второй степени, легковы х автомобилей «М осквич» 
(без оплаты) и денеж ны х вознаграж дений —  сов
хозы  «Авангард» (С акский р-н. Кры м ская обл., 
УССР) и «Калиновский» (Белыничский р-н, М оги 
левская обл., БССР), зверосовхоз «Черепанов- 
ский» (Черепановский р-н, Н овосибирская обл.).

Племенная кроликовод ческая  ф ерм а совхоза 
«Анисовский» (д и ре кто р  И. И. Зотов, гл. зоотех
ник В. В. О сипов, зоотехник А . П. М оисеева) по
стоянно добивается высоких показателей в полу
чении и выращивании вы сококлассного  плем енно
го м олодняка. Она уком плектована  кроликам и  
советская шиншилла (1000 крольчих) и является 
одной из ведущ их по этой породе. За 1978 г. в 
среднем на сам ку получено по 27,5 крольчонка . 
Из выращенных 27,5 тыс. их продано  на племя 
20 тыс., или 73% . В основном  стаде совхоза 80% 
животных класса элита. Средняя живая масса 
взрослых кроликов  5,1 к г  (максимальная 6,7), ре
м онтного  молодняка  в возрасте 3 мес. —  2,9 кг.

В настоящее время племенная работа направ
лена на дальнейшее повыш ение скороспелости 
животны х, плодовитости, улучш ение окраски , гу
стоты волосяного  покрова  и его уравненности по 
всей площ ади ш курки . Кролики  этого хозяйства на

смотрах и выставках неоднократно получали са
м ы е вы сокие оценки . В последние годы  ф ерма 
постоянно рентабельна (в 1978 г. —  32% ). С одер
ж ат здесь поголовье  в одноярусны х шедах при 
см еш анном  типе корм ления. В летних рационах 
преобладаю т зелены е корм а. Благодаря строгом у 
соблю дению  санитарно-ветеринарных правил 
ф ерма в течение ряда лет благополучна по  ин
ф екционны м  заболеваниям.

Высокие показатели по воспроизводству, выра
щ иванию  м олодняка  и реализации его на племен
ные цели имеет племенная кролиководческая  
ф ерма совхоза «Красноярский». На ней 
600 крольчих содержатся в закры ты х помещ ени
ях с регулируем ы м  м и кр о кл и м а то м . В прош лом  
год у  продано 8700 гол. плем енного  м олодняка, 
что составляет 42%  всего приплода. За последнее 
врем я совхоз стал основны м поставщ иком  пле
менны х ж ивотны х породы  белый великан хозяй
ствам Восточной Сибири и Д альнего  Востока.

О сновное стадо кр ол иковод ческой  ф ермы  
совхоза «Авангард» насчитывает 3345 гол. 
и уком пл ектовано  оно кроликам и  следую щ их по
р од : советская шиншилла (1015 крольчих), серый 
великан (830), белая новозеландская (500)^ кали
ф орнийская (1000). В среднем  от каж дой самки в 
1978 г. вы ращ ено 25 крольчат, продано всего 
10320 гол. плем енного  м олодняка.

К ролиководческая  ф ерма совхоза «Калинов
ский» добилась высоких показателей по выращ и
ванию племенных кроликов  пород  советская 
шиншилла и белый великан. В 1978 г. хозяйствам 
Белоруссии продано 7157 гол., или 70% при
плода.

З веросовхоз «Черепановский» —  один из кр у п 
ных постащ иков племенного поголовья крол и ков  
(10,5 тыс. гол. в 1978 г.). В его основном  стаде 
1000 сам ок породы  советская шиншилла. В сред 
нем от каж дой крольчихи вы ращ ено 24 кр о л ь 
чонка.

За успехи в соверш енствовании п о р о д  (типов) 
пушных зверей, высокие показатели воспроизвод 
ства, качества продукции  и реализации плем енно
го м олодняка  награждены ; зверо сов хоз  «Гауя» 
(Рижский р-н. Латвийская ССР) —  первая премия 
с выдачей диплома Почета, л е гков о го  автомоби
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ля «Волга» (без оплаты) и д е неж ного  вознаграж 
дения; племенной зверосовхоз «С вятозерский» 
(П ряж инский  р-н, Карельская АССР) —  вторая 
прем ия с выдачей диплом а первой степени, лег
ко в о го  автомобиля «УАЗ-469Б» (без оплаты) и де
н е ж н о го  вознаграж дения; зверосовхоз «Гурьев
ский» (Гурьевский р-н. Калининградская обл.), 
плем енны е зверосовхозы  «Сосновский» (Ленин
градская обл.) и «О ктябрьский»  (Уссурий
ский р-н. П рим орский  край), ордена 
«Знак Почета» зверосовхоз «Поронайский» (По- 
ронайский р-н, Сахалинская обл.), колхоз 
им. С. М . Кирова (Балашихинский р-н, М о ско в 
ская обл.), совхоз «Полесский» (Репкинский р-н, 
Черниговская обл., УССР) —  третья прем ия с вы
дачей диплом ов вторрй степени, легковы х авто
мобилей «М осквич» (без оплаты) и денеж ны х 
вознаграждений.

Совхоз «Гауя» (д и р е кто р  А . Я. Упениекс, глав
ный зоотехник А . И. Д алечин) награж ден за соз
дание вы со коп ро д укти вн о го  стада н о р о к  т е ^ н о - 
коричневого  типа. О но сейчас одно  из лучш их во 
внутрипород ном  типе этих н о р о к  и насчитывало 
в 1978 г. 12600 сам ок. В среднем  от каж д ой  нор 
ки вы ращ ено 5,33 щ енка. П леменной м о л од н як 
пользуется больш им  спросом  у других хозяйств. 
За минувш ий год  продано  на племя 13250 гол. 
Зачет по  качеству пуш нины составил более 1007о< 
Удельный вес особо  крупны х ш ку р о к  —  45% > без 
д е ф е кт о в — е ж е год но  о кол о  70% . Уровень рен
табельности разведения тем но-коричневы х н о р о к  
превысил 80% . В последние годы  совхоз «Гауя» —  
самое вы сокорентабельное  зве ро вод ческое  хо 
зяйство страны.

Д остигнуты  хорош ие  результаты  и в работе с 
норкам и пастелевой и сапф ировой породны х 
групп . Звери этих типов характеризую тся  высо
кими воспроизводительны м и способностям и, 
крупны м  р азм е ро м , отличны м  качеством  опуш е
ния.

Рентабельность их разведения превыш ает 
100%. Осваивается здесь разведение н о р о к  дж ет.

В хозяйстве рыбный тип корм ления. Ш и р о ко  
использую тся в рационах малоценны е виды ры б 
Балтийского м о ря  и отходы  от их переработки . 
Уровень протеина при корм лении м олодняка  в 
летне-осенние м есяцы  —  о ко л о  8,5 г на 100 ккал. 
При таком  корм лении  удается получать м о л од н як 
тем но-коричневы х н о р о к  к  1 сентября со средней 
ж ивой массой са м ок 1100 г, самцов 1950 г. На 
выращ ивание одной головы  здесь обы чно расхо
д ую т 38— 42 к г  м ясо -ры бны х корм оа . С трого  
норм ированны й, эконом ичны й расход ко рм ов  
обеспечивает н и зкую  себестоим ость выращ ивания 
животных.

Высокий уровень племенной работы , внедре
ние достижений науки и перед ового  опыта, м е 
ханизация производственньа  процессов по зво 
ляю т коллективу совхоза успеш но выполнять за
дания десятой пятилетки.

Племенной м о л од н як пуш ных зверей совхоза

«С вятозерский» пользую тся постоянным спросом. 
О собенно хорош его  качества норки  породной 
группы  сапфир. В 1978 г. в среднем  от каж дой 
из 2365 сам ок этого типа выращ ено по 4,4 щенка. 
Реализовано на племя 17% делового  приплода. 
Зачет по качеству пушнины 95% .

В совхозе «Гурьевский» н о р о к  ам пало-серебри- 
стой (ж е м чуж но й ) породной группы  3034 гол. 
В м инувш ем  году в среднем  от каж дой самки 
этого типа выращ ено 5,19 щ енка, с зачетом по 
качеству пушнины 96% . Специалисты хозяйства 
систематически работаю т над внедрением в про
изводство передовы х прием ов корм ления и раз
ведения норок. В результате этого достигнут 
уровень рентабельности производства ш куро к 
55®/о— один из лучших показателей специализи
рованных совхозов РСФСР.

Совхоз «Сосновский» известен успехами в пле
менной работе с норкам и разных групп. Хорош ие 
показатели воспроизводства и качества пушнины 
имеет стадо тем но -коричневого  типа (7230 са
м о к). В 1978 г. хозяйство продало на племя 
9900 гол. (35% ) м олодняка  этих норок. Зачет по 
качеству пушнины 97% .

За ко р о тко е  время в совхозе  «О ктябрьский» 
создано вы сокопродуктивное  стадо норок серв- 
бристо-голубой породной группы  тем но-голубого  
тона (3 тыс. сам ок). В 1978 г. реализовано на пле
мя 5,1 тыс. м олодняка  н о р о к  этого типа.

С овхоз «Поронайский» в последние годы зани
мает одно  из ведущ их мест в стране по выходу 
м олодняка  н о р о к  (5,3 гол. в среднем  на самку 
в 1978 г.). П оголовье  са м ок достигло 24 тьк:. Осо
бую  ценность представляет стадо породной груп
пы паломино, насчитывающ ее 8 тыс. самок. Нор
ки этого типа кр уп н ого  размера, по окраске  в ос
новном  среднего  тона, с хорош им  качеством опу
шения. В 1978 г. выращ ено в среднем  на самку 
5,47 щ енка. Зачет по качеству пушнины 97% .

Коллектив ф ерм ы  колхоза  имени С. М. Кирова 
от каж д ой  из 1870 сам ок н ор ок ампало-серебри- 
стой породной  группы  вырастил 5,3 щ енка. Реа
лизовано на племя 12% приплода. Зачет по ка
честву пуш нины 90% ,

Н орки  серебристо-голубой породной группы  
совхоза «Полесский» характеризую тся высокими 
воспроизводительны м и способностями (5,3 щенка 
в среднем  на самку), хорош им  качеством  опу
шения. П оголовье сам ок о д но р од н о го  среднего 
тона окраски  (2800 гол.).

Ц ентральное ж ю р и  отм етило такж е  успеш ную  
работу хозяйств, выполнивших условия конкурса  
1978 г., в том  числе победителей прош лых лет.

В зверосовхозе  «Лесной» А лтайско го  края соз
дано одно  из крупнейш их в стране стад серебри
сто-черных лисиц (2420 сам ок). Выращ ено в сред
нем на основную  сам ку 5,17 щ енка. П родано в раз
личные хозяйства страны 1270 гол. племенного 
м олодняка. Зачет пуш нины по  качеству 81 %,

Коллектив совхоза «Магистральный» (Алтай
ский край) добился хорош их показателей по вы
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ращ иванию м олодняка  н о р о к  тем но -коричневого  
типа и породной  группы  соклотпастель. П ого 
ловье сам ок н о р о к  той и д ругой  групп по 
7820 голов. В среднем  от каж д ой  сам ки тем но- 
коричневого  типа вы ращ ено по 5,4 щ енка, с за
четом по качеству п род укции  91,2% ; соклотпа
стель —  соответственно 5,2 и 94,5.

Из года в год  совхоз «Тимоховский» (М о ско в 
ская обл.) имеет вы сокие показатели в вы ращ и
вании м олодняка  н о р о к  пастелевой породной 
группы  (основное стадо са м ок 6290 гол.). В сред 
нем на сам ку  вы ращ ено 4,95 щ енка. Зачет по ка 
честву пушнины 92,5% .

Х орош о поработали в 1978 г. звероводы  совхо
за «Повенецкий» (Карельская АССР), вырастив
шие в среднем  от каж дой  сам ки норки  белой по 
родной группы  (основное стадо 2490 гол.) по 
5,14 щ енка. Реализовано 2690 гол. плем енного  
м олодняка. Ш ку р ки  сданы государству с зачетом  
по качеству 97% .

О сновное стадо н о р о к  пастелевой породной  
группы  зверосовхоза «П ряж инский» (Карельская 
АССР) насчитывает 2870 сам ок. Им реализовано 
4280 гол. плем енного  м олодняка  н о р о к  этого  ти
па. Зачет пушнины по качеству 947о-

За выращ ивание ж ивотны х-чем пионов пород , 
породны х групп (типов) пуш ных зверей, аттесто
ванных во врем я В сесою зного  см отра  лисиц и 
песцов на ВДНХ СССР, награждень! денеж ны м и 
прем иям и (за самца 250 руб., сам ку  200 руб.): 

племенные звероводческие  совхозы  «Заря» (Ле
нинградская обл.) —  сам ка №  972 вуалевой п о р о 

ды песцов (ксгротковолосый тип); «Пуш кинский» 
(М осковская  обл.) —  сам ец N° 862 и самка 
№  577 серебристо-черной породы  лисиц (длин
новолосы й тип), самка №  2926 вуалевой породы  
песцов (средневолосый тип); «Салтыковский» 
(М осковская  обл.) —  самка N° 1656 серебристо- 
черной породы  лисиц (средневолосый тип); «Ти
м о хо вски й » —  самец №  6441 вуалевой породы  
песцов (средневолосый тип); «Раисино» (М осков
ская обл.) —  самка N° 10 серебристой породы 
песцов; ордена Т руд ового  Красного  Знамени пле
менной звероводческий  совхоз «Бирюлинский» 
(Татарская АССР) —  сам ец №  1250 серебристо- 
черной породы  лисиц (средневолосый тип); сов
хоз «Мадона» (Латвийская ССР) —  самец №  1501 
вуалевой породы  песцов (коротковолосы й тип).

Горячо поздравляя победителей конкурса , вы
раж аем  уверенность, что кр ол и ковод ы  и зверо
воды страны приум нож ат достижения правоф лан
говых. К о н курс  продолж ается и в текущ ем  году. 
Задача его состоит в том , чтобы еще ш ире раз
вернуть соревнование за лучшие показатели в 
развитии плем енного  кролиководства  и зверо 
водства, сделать это движение более массовым. 
Условия ко нкурса  позволяю т ка ж д о м у  хозяйству, 
ф ерм е  принять в нем участие. Всем коллективам  
кр ол и ковод о в  и звероводов ж елаем  новых твор
ческих успехов в соверш енствовании племенных 
качеств крол и ков  и зверей, создании новых по
р о д  и типов, выполнении планов п(?оизводства и 
прод аж и  государству прод укции  вы сокого  ка
чества.

На верн€»м мути
С . в. САХАРОВ 
Кольский зверосовхоз  
М урм анской  обл.

По итогам  работы  за 1978 г. старейший ко л л е к
тив страны ордена  Т руд ового  Красного  Знамени 
племенной звероводческий  совхоз «Кольский» 
М урм анской  области награж ден переходящ им  
Красны м знам енем  Ц К КПСС, Совета М инистров 
СССР, ВЦСПС, Ц К ВЛКСМ  и занесен на Всесою з
ную  д о ску  Почета. Созданный в годы  первой пя
тилетки, ю билей котор ой  мы отм ечаем  в этом  го 
ду, совхоз ныне превратился в кр упн ое  специали
зированное предприятие по производству пушни
ны. Если в период  его  создания в 1933 г. в нем 
насчитывалось сам ок голубого  песца и н о р о к  не
м ногим  более 700 гол., то сегодня на четырех его 
звероводческих ф ермах содерж ится свыше 
2 тыс. сам ок песца и 17 тыс. норок. П роизводст
во валовой п род укции  достигло 2930,0 тыс. руб., 
а в расчете на од но го  сред негод ового  работника, 
занятого  в сельском  хозяйстве, —  13410 руб. П о
лучено прибыли 1980 руб., а уровень рентабель
ности возрос до  29% .

Высоких производственны х показателей совхоз 
добился за счет слаженной работы всего коллек
тива, продум анной организации технологии во 
все биологические  периоды , целеустремленной 
работы  с кадрам и, использования моральных и 
материальных стимулов повышения производи
тельности труда. И, конечно, м огучим  средством, 
способствую щ им  получению  высоких показате
лей, стало социалистическое соревнование м е ж 
ду звероводческим и  бригадами, отдельными ра
бочими, а такж е  работниками других участков за 
перевы полнение плановых заданий.

Увеличение прибыльности и рентабельности 
производства идет не только  за счет роста пого 
ловья, но и в направлении повыш ения продукти в
ности животны х, создания оптимальной структу 
ры стада.

В работе с голубы м  песцом  м ы  стрем им ся м а к
симально увеличить удельный вес в стаде зверей 
серебристого  типа. П ом им о  более вы сокой пло
довитости, этот песец по сравнению  с вуалевым 
дает и более кр упн ую  ш курку . Так, в 1978 г. от 
вуалевого песца было получено 38%  отборны х
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ш ку р о к , в то время ка к от серебристы х —  69% .
Больш ое внимание коллектив совхоза уделя

ет в последние годы  увеличению  разм ера  пуш ни
ны ка к  од ном у из важнейш их ценоопределяю щ их 
ф акторов . Целенаправленная племенная работа, 
изм енение  набора ко рм ов , обильное корм ление  
м о л од няка  в период роста позволили добиться 
неплохих результатов. Если в 1971 г. удельный 
вес отборны х ш ку р о к  песца был 0,1 %, а особо 
кр уп н ой  пушнины н о р о к  —  5,2% , то в прош ед
ш ем  году он составил соответственно 49,6% 
(в целом  по обоим  типам) и 20% .

С воеобразны е клим атические и ф отопериоди- 
ческие условия, в которы х находится совхоз, д и к 
тую т и особый подход  к  ко рм л ен и ю  зверей. К о 
роткий  безм орозны й период  требует более вы
с о ко го  уровня бе л ко во го  питания, чем в средней 
полосе, а круглосуточны й день летом  вызывает 
больш ую  активность зверей, что делает необхо 
дим ы м  повы ш ение калорийности летних рацио
нов. Замедление роста м олодняка  в первы е м еся
цы его  ж изни  в дальнейш ем труд но  восполнимо. 
П оэтом у мы ставим задачу —  заставить зверей 
уж е  в начальный период  поедать больш ее количе
ство корм а, чем это реком енд овано  норм ам и. 
Чтобы ещ е более повысить активность м ол од ня
ка и вызвать повышенный аппетит у ж ивотны х, на
чиная с двухАлесячного возраста ко р м о в у ю  смесь 
щ енкам  вы клады ваю т на верхню ю  сетку  клетки 
(ка к  у норок), а не на ко р м о в у ю  полочку.

Д ля сокращ ения числа прохолостевш их сам ок 
и случаев поздних покры тий в середине января 
м олод няк вы саживаю т в наруж ны е самцовы е 
клетки по 2— 3 головы  или пересаж иваю т в ш е- 
дах с теневой стороны  на более освещ енную . 
По наблю дениям, это в ка кой -то  м е ре  повышает 
активность зверей, сдвигает сроки  покры тий на 
более ранние.

На песцовой ф ерм е  освоен и успеш но прим е
няется м етод  определения охоты  у сам ок по вла
галищ ным м азкам . Это дает возм ож ность  п о кр ы 
вать их в оптимальные сроки , что особенно  важ
но пр>и сомнительных признаках охоты , определя
емых по поведению  зверей или состоянию  на
руж ны х половых органов; избеж ать ненужны х 
повторны х спариваний; ш ире использовать луч
ших, проверенны х по качеству потомства произ
водителей; уменьш ить число сам ок, покры ты х 
разны ми самцами.

Первый раз сам ок покры ваю т, ка к правило, на 
второй день охоты. Учитывая возм ож ность  п р е ж 
деврем енны х покры тий, повторно  сам ку  спари
вают через день. Если она не принимает этого  ж е  
самца, ее отсаж иваю т на место, д р уги м  сам цом  
не перекры ваю т.

Эти м ероприятия позволили создать стадо се
ребристых песцов с устойчиво вы соким и показа 
телями воспроизводства. В м инувш ем  год у  в 
среднем  от одной самки получено 8,4 гол. м о л од 
няка.

О дноврем енно  по о кра ске  стадо создавалось

путем  тщ ательной отбраковки  крайних типов 
(очень тем но- и светло-голубы х) и не допускалось 
спаривание тем но- и светло-голубых сам ок с 
самцами такой ж е  окраски . Теперь основную  мас
су стада составляют звери среднего голубого  то
на —  87% .

Весь полученный м о л од няк специалисты осма
триваю т при регистрации приплода, в августе (по
сле отбора  на племя по происхож дению ) и 
осенью  при бонитировке . Учитывая ограниченные 
возм ож ности  улучш ения стада путем завоза зве
рей из других хозяйств, бонитирую т весь м олод
няк.

С 1969 г. ведем  детальный анализ стада по ли
ниям и семейным группам . Всего выделено 8 ли
ний и 59 семейств. Звери этих групп отличаются 
по сравнению  со средним и показателями по ста
ду крупны м  разм ером , хорош им  качеством и о к 
раской опуш ения, вы сокой воспроизводитель
ной способностью .

Создание вы сокоп род уктивного  поголовья 
серебристых песцов, обладаю щ их высокими пуш
но-м еховы м и качествами, позволило сделать эту 
отрасль наиболее рентабельной в совхозе (уро
вень рентабельности 77— 80% ).

Д о  1972 г. основное стадо н о р о к  состояло из 
зверей тем но -коричневого  типа и белых. Но в 
наших условиях они плохо размножались, поэ
том у их приш лось полностью  заменить. В насто
ящее врем я хозяйство специализируется на раз
ведении н о р о к  пастелевых (75% ) и соклотпасте- 
левых.

К р ом е  пуш ного  звероводства, совхоз занима
ется плем енны м  ж ивотноводством . В 1978 г. у 
нас от каж д ой  из 510 коров  холм огорской  поро 
ды надоено по 4186 кг  м олока, что является луч
ш им показателем  среди хозяйств области. Боль
шая заслуга в этом  вы соком  достижении 
принадлежит наш им механизаторам  и полеводам. 
Их сам оотверж енны й труд  позволил получить вы
сокий для этих мест урож ай  однолетних трав 
(268 ц с 1 га), залож ить по 8 т силоса в расчете 
на корову . За достиж ение  наивысших показате
лей на заготовке  ко рм ов  в 1978 г. совхоз награж
ден Почетной грам отой ВЦСПС, а механизирован
ное звено хозяйства (звеньевой В. И. К о з и н )—  
Звездны м  вы м пелом  имени Ю . А. Гагарина.

Неослабное внимание уделяется улучшению 
условий труда и быта рабочих совхоза. Ежегод
но осваивается свыш е 400 тыс. руб. капитальных 
вложений. Строительство осуществляется почти 
полностью  за счет собственных источников 
финансирования. В настоящее время наши 
основные производственны е ф онды составляют 
7,6 млн. руб. Только  в последние годы  введены в 
эксплуатацию  зверокухня , пункт обработки  пуш
нины и бытовые помещ ения в бригадах, реконст
руированы  звероводческие  и ж ивотноводческие 
ф ермы , построены  ж илы е дом а со всеми удобст
вами, ш кола со спортзалом , детский сад на
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140 мест, сейчас возводится новый клуб. Дети ра
ботников совхоза им ею т возм ож ность  проводить 
летние каникулы  в пионерском  лагере на берегу 
Черного м оря, построенном  на паевых началах.

Заслуживаю т самых добры х слов передовики  
нашего производства. С реди них звероводы  
А. Ф . Решетова, 3. Н. Логинова, д о я р ки  А . И. Оси
пенко  и Э. И. Булдакова, механизаторы  В. И. К о 
зин, В. И. Зорин и м ногие  другие.

С больш им  удовлетворением  отм ечаем  се год 

ня, что коллектив совхоза находится на верном 
пути. Высокая оценка  его достижений по итогам 
за минувш ий год  придала нам новый трудовой 
подъем.

Принимая переходящ ее Красное знамя 
Ц К КПСС, Совета М инистров СССР, ВЦСПС и 
Ц К ВЛКСМ, работники совхоза  заверили, что они 
своим  труд ом  добью тся ещ е больш их успехов в 
развитии сельского  хозяйства Заполярья, в пере
выполнении заданий десятой пятилетки.

У КОЛХОЗНЫХ кролиководов
к. N. ИШ НИЯЗО В. А . р. РАСУЛЕВ 
Кояаоз «Коммунизм» Каш кадарьмнсмой  
обл. У эбакской  ССР

Наш ко л хоз м ногоотрасле
вой. О сновное направление —  
хлопководство. Е^кегодно кол
хозники  производят о кол о  
5 тыс. т хлопка, 1,6— 1,7 тыс. т 
овощ ей и бахчевых культур, 
2,7— 2,8 тыс. т зерна, выращ и
вают м ного  ф руктов, виногра
да и картоф еля.

Большое внимание уделяем  
и развитию  животноводства.

На ф ермах насчитывается 
1,85 тыс. гол. кр уп н о го  рога 
то го  скота, более 15 тыс. —  
птицы, на обш ирны х пастбищах 
пасутся 10,8 тыс. каракулевы х 
овец.

Выполняя реш ения партии и 
правительства об увеличении 
производства прод уктов  пита
ния, развиваем и кр о л и ко в о д 
ство. На первых порах мы стол
кнулись с некоторы м и труд но 
стями. Д ело  в том , что в респуб
лике  лишь два-три хозяйства

занимаются разведением кр о 
ликов, а в области вообщ е 
никто  их не выращивал. Так что 
позаимствовать опыт было не 
у  ко го . Одолевали нас сом не
ния и по части корм овой  базы. 
Но мы твердо знали, что наши 
начинания найдут п о д д ер ж ку  
со стороны  местных партийных 
и советских органов.

Вся проектно-см етная д о ку 
ментация была выполнена в 
сжаты е сроки  ф илиалом инсти
тута «Узгипросельхозстрой».

В аутреавы й вид ф ермы колхоза «К ом и ун кзм » .
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М ариф ат Б уриева, молодой комм унист, от 
ПО заж реплснны х сам ок вы расти ла  3972 
крольчонка. .

Строили ф ерм у силами м е ж 
ко л хозн о го  строительного  уп
равления района в зоне ж и 
вотноводческого  город ка . М он 
таж  оборудования осущ ествля
ли две организации: О блсель- 
хозтехника и У зкол хозспец - 
строй.

О дноврем енно  с завозом  
животны х особое  внимание 
уделили под готовке  кадров 
будущ их кроликовод ов . Д ля 
этого г ригласили вы пускниц 
средних ш кол, ко тор ы е  рабо
тали и учились прем уд ростя м  
со ;’,2ржания новых для нас ж и 
вотных и ухода за ними. Их 
обучали в областной ш коле  
передового  опыта, которая на
ходится в хозяйстве. Возглавил 
бригаду опытный зоотехник 
Н орм урад  Карим ов, а старш им 
кр о л и ко в о д о м  правление ко л 
хоза назначило Д ж у м у  Гайба- 
рова, которы й раньш е работал 
атичником .

С од ерж им  поголовье  в за
кры тых пом ещ ениях, где уста
новлены четыре ря'да кл еток 
(длина клетки  200 см, ш ири
на —  162 см, высота —  50 см), 
каж дая из которы х разделена 
на четыре секции. Каркасы  кле
ток, изготовленны е из у го л ков  
( 3 X 3  см), обтянуты  металличе
ской сеткой. Установлены они 
на стойках на высоте 20 см  над

полом . Д ля удобства обслуж и
вания животны х в верхней ча
сти клетки  сделаны дверки.

Каждая секция оборудована 
двум я ко р м уш ка м и  для ко н 
центрированны х и грубы х ко р 
мов. В первом  случае она сва
рена и з  оцинкованного  ж еле- 

. за, работает по принципу само- 
ко р м уш ки . Заполняю т ее 
см есью  раз в 3— 4 дня.

На период  окрола  в секции 
вставляем гнезда, сделанные 
из ф анеры или тонкой доски.

Поение животны х автомати
ческое. В начале ка ж д о го  ряда 
кл е ток установлен бак для во
ды с качаю щ им ся клапаном. 
Во всех секциях имеются по
илки, к ко тор ы м  подведены от 
основной водной магистрали 
трубочки . П оилки съемные, по
этом у их л е гко  мыть и чистить.

П од клеткам и вдоль всего 
пом ещ ения располож ены  кана
лы шириной 145 см и глубиной 
10— 25 см  с укл о н ом  в одну 
сторону. Навоз из них удаля
ется скреперной установкой в 
торец  здания и сбрасывается в 
яму, откуда  транспортер 
ТСН-ЗБ подает его на другой, 
наклонный для по грузки  в трак
тор ную  тележ ку.

М е ж д у  рядам и кл еток пять 
корм овы х проходов. Ш ирина 
средних —  85 см, крайних —  
75 см. В боковой  стене на вы
соте 20 см  от пола через ка ж 
ды е 5,5 м  располож ены  вытяж
ные вентиляторы. Приточный 
вентилятор, спаренный с отоп- , 
лением, установлен вдоль по
толка.

Во всех помещ ениях посто
янно поддерж ивается опти
мальная тем пература (+ 1 5 ... 
+ 2 0 °С ), за исклю чением  июля 
и августа. В отдельные дни 
этих месяцев жара достигает 
40...45°С. Д ля уменьш ения вли
яния такой вы сокой тем перату
ры на состояние животны х 
крольчатники разм ещ ены  сре
ди зеленых насаждений. Выхо
дящ ие на солнечную  сторону 
окна занавешиваем плотной 
белой материей. Кром е  того, 
пол обильно обры згиваем  во
дой. В результате тем пература 
в пом ещ ении не поднимается

К ом сом олка Н аргул Н адж и м ова  сохранила 
98% полученного м олодн яка . А всего она 
вы расти ла  3898 год.

выше 30°С при влажности 
85— 90% . И все-таки принятые 
м еры  не исклю чили вы сокого 
падежа кроликов , особенно 
м олодняка. П оэтом у  граф ик 
случки ж ивотны х составили так, 
что в июле —  августе окролов 
практически не бывает.

В 1975 г., первом  году освое
ния нового  для нас вида ж ивот
ных, кролиководы  получили 
от 180 сам ок 3638 крольчат. 
П оследую щ ее развитие отрас
ли и ее эконом ические  пока 
затели иллю стрирует таблица.

1976 г. 1978 г.

К о ли ч ество  с а 
мок, гол. 

П олучено  п ри п ло
220 800

да  в ср ед н ем  н а
сам ку , гол. 3 2 ,2 S1 .0

П рои звед ен о  м я
с а , т 4 ,2 3 9 , 2

Р е а л и зо в а н о  ш ку
рок, шт. 1850 16 01»

С еб естоим ость
1 ц п ри веса ,
руб. 380 1 7 0 ,5

Прибыль^ ты с.
руб. 7 ,2 1 9 .4

В т. ч . в среднем
н а  с ам к у , руб. 57 ' 62

Р е н та б е л ь н о сть ,
% 1 8 ,1 2 3 , •

В прош лом  год у  колхозам , 
совхозам  и другим  организа
циям  республики реализовано 
на племя 2480 гол. молодняка.

На ф ерм е разводят кроли
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ков разных по ро д : белых и се
рых великанов, советскую  ш ин
шиллу, черно-буры х. О б сл уж и
вает животны х бригада, состоя
щая из 20 человек. Восемь из 
них ухаживаю т за самками 
с приплодом , четыре —  за 
крольчатами от 45 до  90-днев- 
ного  возраста, четыре обслу
ж иваю т м олод няк на о тко р м е  
и ещ,е четверо работниц  —  
подменные. За ф ерм ой за
креплены  ветеринарный тех
ник, механик и тракторист.

Каждый кр о л и ко в о д  рабо
тает с ж ивотны м и только  опре 
деленной породы . За ним за
креплено 90— 110 сам ок и по 
лученный м о л од няк до  45-днев
ного  возраста. П риплод полу
чаем на основании составлен
ного  в начале года плана случ
ки. За одним  производителем  
закреплено  7— 8 крольчих. В 
течение года каж дая самка 
приносит не менее четырех по 
метов. Во время окро л о в  на 
ф ерм е  организовано вечернее 
деж урство .

Работницы особенно  внима
тельно следят за ростом  ново
рож денны х. Х орош о развитых 
крольчат по 5— 6 гол. отсаж и
ваем от матери в возрасте 
26— 30 дней в заранее очищ ен
ные и продезинф ицированны е 
клетки, где на ка ж д о го  из них 
приходится 0,123— 0,148 м^ 
площ ади пола. Здесь м о л од няк 
содерж ится до  45-дневного 
возрсста. Затем его  переносим  
в другое  здание и однополы м и 
группам и рассаживаем  по 3—  
4 гол. На од но го  ж и вотно го  в 
возрасте от 45 до  90 дней при
ходится по 0,186— 0,243 м^ 
площ ади. О тдельных особей, 
отставших в росте и развитии,, 
задерж иваем  в первом  пом е 
щении ещ е на несколько  дней.

После бонитировки  луч
ший м о л од няк оставляем 
для ремонта стада в 
том  ж е  пом ещ ении, а ос
тальной переводим  в д р у 
гой крольчатник на о тко р м . Там 
он содерж ится до  4— 4,5-ме
сячного возраста и реализует
ся на м ясоком бинат с живой 
массой 2,2— 2,4 кг.

В откорм очной  группе  часть

сам ок, родивш ихся в январе —  
апреле, оставляем для разово 
го  использования, случая их в 
возрасте 4,5— 5 месяцев.
Взрослых крольчих использу
ем  от двух до  трех лет. Еже
годная вы браковка  основного  
стада —  о ко л о  35% .

За кр ол и ков од о м , ответст
венным за м ол од няк (45— 90 
дней), закрепляется 800— ^̂ 900 
гол., а в о тко р м о ч н о м  цехе —  
по 1000— 1200.

Известно, что и рост и раз
витие ж ивотного , е го  устойчи
вость к различны м заболевани
ям зависят от правильного 
корм ления. Д ля этого в ко л хо 
зе  создана прочная корм овая 
база для всех отраслей ж ивот
новодства.

При составлении рациона 
специалисты учитывают ж и вую  
массу сам ок, разм ер пометов, 
работу производителей и т. д. 
Зим ой в рацион сукрольны х и 
лактирую щ их крольчих вклю ча
ем  ко рм а  ж ивотного  пр ои схо ж 
дения: м ясо -костн ую  или ры б
ную  м уку , рыбий ж ир , обрат. 
Всему стаду еж едневно  даем 
поваренную  соль в растворен
ном  виде в количеЬтве 0,5—  
1,0 г на 1 гол. м олодняка  и
1,0— 1,5 —  взрослы м.

Д ля крол и ков  на зим у заго 
тавливаем в прессованном  ви
де 70— 80 т вы сококачествен
ного  л ю цернового  сена, уб 
ранного  в рериод бутонизации 
второго  укоса. Рядом с ф ер
м ой на площ ади до 1 га сеем 
м о рковь , ухаживаю т за ко то 
рой сами кроликовод ы . П ри
чем м о р ко в ь  мы не убираем, а 
оставляем на ко рн ю , лишь слег
ка засыпая зем лей. Выкапьгва- 
ем  ее по м ере  необходимости 
с запасом на 2— 3 дня, пр ом ы 
ваем и скарм ливаем  кроликам  
в целом  виде, еж е год но  расхо
дуя до 25— 30 т. В ранневесен
ний период  рацион состоит из 
30— 35% дикорастущ их м е л ко 
стебельчатых трав, с мая по 
ноябрь животны е полностью  
обеспечены зеленой лю церной. 
Концентрированны е корм а
представлены зерновы м и, в 
основном  собственного п роиз
водства, и их отходами.

Корм а к крольчатникам  до
ставляем мобильны м  транспор
том  и раздаем  ж ивотны м  с по
м ощ ью  ручной тележ ки: гру
бые —  в ясли м е ж д у  соседни
ми секциям и клетки, концент
рированные —  в специальные 
корм уш ки .

Все работы на ф ерме прово
дим  согласно установленному 
распорядку дня. Оплата труда 
кролиководов —  аккорд но 
премиальная.

В результате полноценного 
корм ления и зоотехнически 
грам отного  содержания ж и 
вотных, умелой организации 
социалистического соревнова
ния кролиководов наши произ
водственные показатели е ж е 
годно  улучшаются. В прош лом  
году от 800 сам ок получено в 
среднем  по 31 крольчонку, 
произведено 39,2 т мяса и сда
но государству свыше 16 тыс. 
ш кур о к . Рентабельность отрас
ли достигла 23% .

По итогам года бригадир 
ф ерм ы  Н. Карим ов и старший 
кр ол и ков од  Д. Гайбаров на
граж дены  соответственно золо
той и серебряной медалями 
ВДНХ СССР. М ногие крол ико 
воды стали подлинными масте
рами своего дела. Среди них 
м олодой ком м унист Марифат 
Буриева, получившая от 110 са
м о к  в среднем  по 36 кроль
чат, ком сом ол ка  Наргул Над- 
ж им ова  —  34,5 гол. и др. Они 
передаю т накопленный опыт 
не только  своим  подругам , но 
и кроликовод ам  других хо
зяйств области. На базе колхо 
за проведены  республиканские 
семинары работников мини
стерства просвещ ения, ком ите
та проф техобразования и си
стемы потребкооперации. Спе
циалисты хозяйства и работни
цы ф ерм ы  часто выступают по 
республиканском у радио и 
телевидению, на страницах га
зет.

В текущ ем  году на ферме 
насчитывается 1000 самок. В 
дальнейш ем буд ем  строить 
ещ е два крольчатника и дове
дем  среднегодовое  поголовье 
до  18— 20 тыс. голов.

8
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9 кроликовоаов
U ЗВЕРОВОаОВ -  ЛЮБиШЕАЕй

ГОВОРЯТ КИРГИЗСКИЕ КРОЛИКОВОДЫ
Недавно во Ф рунзе состоялся пятый съезд Киргиз
ского республиканского общества кролиководов. По 
материалам съезда редакция подготовила подбор
ку выступлений ряда его участников, которую  пред
лагаем вниманию читателей.

Наш курс-продажа  
продукции государству

Д еятельность нашего общества наглядно характеризую т 
следую щ ие основные показатели. За три последних года 
члены общества вырастили 2,4 млн. кроликов , произвели 
7,1 тыс. т мяса, из них государству продано 4,3 тыс. т при 
плане 7,3 Tbjc. т, или 116% к  плановому заданию , утверж 
д енном у Советом М инистров К ир ги зско й  ССР.

Хорош их показателей добились наши крол иковод ы  и в 
1978 г. Выращ ено более миллиона кроликов , произведено 
2800 т мяса, государству его  продано 1700 т при плане 
1400 т (120% ), ш ку р о к  —  950 тыс.

Если сравнить достигнуты е результаты с показателями 
1976 г., м ож н о  отметить значительный рост реализации 
населением крольчатины  в счет государственны х за купо к —  
с 1100 т до 1700 т, или на 55%. Такие показатели позволили 
нашей республике  по валовому объему государственных 
за куп о к мяса занять третье место, уступив лишь Украин
ской  ССР и РСФСР. Если ж е  этот объем пересчитать в 
расчете на душ у населения, то оказывается, что у нас на 
миллион жителей приходится 500 т крольчатины , в 
РСФСР —  150 т, в У краинской  ССР —  620 т.

О собенно успеш но стала развиваться отрасль в Иссык- 
Кульской  области, где в течение двух лет добились р е зко 
го  увеличения реализации крольчатины (1976 г. — 105 т, 
1978 г. —  300 т), а в А лам единском  районе закупки  ее в об
щ ем объеме за куп о к мяса составили свыше 60% (320 т).
В С окул укско м  районе обеспечен в течение года наивыс
ший в республике  рост продаж и крольчатины (55% ), за 
что районном у товарищ еству вручили переходящ ее Красное 
знамя республиканского  общества. М осковское , И ссы к- 
А тинское, Калининское, Таласское и М айли-С айское рай
онные товарищ ества являются лучш ими по активному во
влечению  населения в состав их членов. Здесь из каж ды х 
100 жителей один —  кроликовод .

Сейчас в личных подсобных хозяйствах рабочих, служа
щих, пенсионеров, инвалидов войны и труда насчитывается 
свыше 8 тыс. небольш их ф ерм, где каж ды й крол иковод  
выращ ивает в год  от 70 до 100 гол. и продает государству 
230— 300 кг крольчатины . М о ж н о  назвать сотки  лю бите
лей, которы е е ж его д н о  выращ ивают до 500 ж ивотны х и 
производят 1000— 1500 к г  мяса. В их числе М . К енж ибае- | 
ва, Н. Савченко, С. Чапов, Я. Ф илиппов, Ф . Казачков и м но
гие, м ногие другие .

Наши успехи, конечно  ж е, не пришли сами. И, преж де  
всего, они определены  постоянны м  вниманием к развитию 
кролиководства в личных подсобны х хозяйствах населения

республики со  стороны  ЦК КП Кирги зской  ССР и Совета 
М инистров Кирги зской  ССР. Большая помощ ь оказывалась 
нам Госпланом республики.

Совет М инистров К иргизской  ССР установил норм ы  ото
варивания сдатчиков продукции  ком бикорм ам и  (за 1 кг  
проданного  мяса 4 кг  ком бикорм а); реализацию  ком б и
ко р м ов  по ценам, которы е на 80% меньше розничных. 
О пределены  доплата за ш кур ки  в зависимости от массы 
кроликов и сезона их продаж и; целевые фонды машин и 
строительных материалов; 5% -ны е отчисления от стои
мости продукции  на содерж ание аппарата обществ, созда
ние их материальной базы, улучш ение условий закупки 
кроликов.

О дновременно наши успехи и результат кропотливого, 
настойчивого труда всех кролиководов. А  главное —  в пра
вильной организации помощ и населению в ведении личных 
подсобных хозяйств, в сбыте продукции. П режде всего, мы 
уделили внимание созданию  новых товариществ. В настоя
щее время их насчитывается свыше 40, в том  числе два 
областных, И ссы к-Кульское  и О ш ское. Все общества объе
диняю т более 10 тыс. кролиководов, обслуживают их 130 
штатных работников.

Ц ентральное правление республиканского  общества на
ходится во Ф р ун зе  и является руководящ им  центром  под
чиненных подразделений, выделенных на самостоятельньы 
баланс, а такж е  двенадцати районны х отделений, имеющ их 
план реализации мяса в объеме от 50 до 150 т. Централи
зованы у нас такж е бухгалтерский учет, отчетность, конт-

В президиум е 5-го съ е зд а  К иргизского республиканского общ ества 
его п редседатель Г. Т. Брейм аер. Н а трибуне — главны й бухгалтер 
В. А. Ш портенко.
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роль за подбором , расстановкой председателей правлений 
и старших бухгалтеров районны х подразделений. Централь
ное правление, в свою  очередь, подчиняется Совету М и 
нистров К ирги зской  ССР, оно е ж егодн о  утверждает ка ж 
дой области или району план-задание по за куп ка м  крольча
тины у населения. П роект плана-задания на предстоящ ий 
год  разрабатывает правление республ 1и кан ско го  общ ест
ва исходя и5 ф актически достигнуты х показателей, с учетом  
вновь созданной материальной базы в данном  районе. При 
составлении плановых заданий мы такж е  учитываем дости
ж ения лучших общ еств по реализации мяса на о д н ого  
жителя. Такой показатель у нас в среднем  равен 2 кг.

После утверж дения плановых заданий республиканский 
Совет общества доводит их до ка ж д о го  своего подразде
ления. Ш татные работники районны х общ еств приступаю т 
к  заклю чению  д оговоров  с кр о л иковод ам и  на производство  
и реализацию  продукции .

Планы за куп о к мяса у населен 1ия областные исполком ы  
еж егодно  сообщ аю т в своих реш ениях районны м, го р о д 
ским  и сельским  Советам. М инистерство мясной и м олоч
ной промы ш ленности К и р ги зско й  ССР доводит их до м ясо
комбинатов, которы е заклю чаю т д оговоры  с организация
ми К и р ги з п о т р е ^ о ю з а  на проведение государственны х 
за куп о к кр ол иков  для убоя. А  они, в свою  очередь, вы
нуж дены  иметь такие обязательства с общ ествами кр о л и 
ководов на поставку кр ол иков  в счет госзакупо к . Общества 
берут на себя все обязанности по организации закупки  
продукции , вплоть до  обеспечения райза готконтор  (РЗК) 
транспортом  для ее доставки на м ясоком бинаты . Поэтому 
возникает законны й вопрос, гю чему общества не имею т 
права содержать в своем штате заготовителя? В этом  слу
чае мы  м огли  бы расш ирить сф еру услуг кро л и ко во д у , 
вплоть до обслуживания его на дом у, что организации 
гю требительской кооперации  не м огут практиковать , из-за 
больш ой занятости закупкам и проду'кции д ругих  видов. 
К том у ж е, и это немаловажны й ф актор, в этом случае 
неоправданные отчисления государственны м и организация
ми сум м  от стоимости заготовленной у населения п р о д ук
ции в разм ере 6,1% вполне заслуж енно поступали бы на 
счет основного  организатора за куп о к —  общ еств кр о л и ко 
водов. У нас такие сум м ы  еж егодны х отчислений состав
ляют 220— 250 тыс. руб., а расходы на заготовку п р о д ук
ции —  30— 50 тыс. руб.

Заклю чив д оговор  с лю бителями, мы принимаем  меры  
к  тоАйу, чтобы обеспечить их металлической сеткой или 
вы сечкой для изготовления клеток, оказы ваем  пом ощ ь в 
приобретении плем енного  поголовья, авансируем ко м б и 
корм ам и, а при поступлении мяса в счет го сза купо к про 
даем их из расчета 4 к г  за 1 к г  продукции  в ж ивом  весе.

П обедителям  вы ставок по кролиководству 
и премии.

вручаю т грамоты

О тделения респ убли кан ского  общ ества имею т крепкую  материаль'> 
ную б азу . Н а снимке постройки Чуйского районного товарищ ества.

На ко м б и ко р м а  составляем ежеквартально разнарядку 
и отправляем ее в М инистерство заготовок республики для 
выдачи нарядов районны м  хлебоприемны м  пунктам. О дно
врем енно сообщ аем  нашим районны м отделениям, где и 
когда  им предстоит получать корм а, в ка ко м  количестве. 
К ом б икорм а  вырабатываются для нас по специальным ре
цептам. Доставленны е в общества, они продаются строго 
по квитанциям  о проданны х кроликах. Учет продаж и про
дукци и  отражается в ка ж д о м  общ естве в /{мцевых счетах 
сдатчиков.

Д ля вывоза концентратов почти каж дое  районное отде
ление имеет грузовы е  автомобили. Республиканское об
щество для этих целей, в свою  очередь, содерж ит 9 авто
м обилей ГАЗ-63, которы е централизованно обслуживаю т 
районны е то ч ки .'Н а м  предусм отрено еж егодн ое  выделение 
10 автомашин. К сожалению , даю т их нам из числа списан
ных, а из-за  отсутствия рем онтной базы и специалистов- 
ремонтников, запасных частей использование такого  ма
ш инного  парка эконом ически  не оправдывается.

М ы  приступили в ряде  районов к  строительству админи
стративных зданий и складских помещ ений. За три года 
освоили на строительство хозяйственны м способом  более 
250 тыс. руб.

Ц ентральным правлением  нашего общества разработаны 
ф орм ы  отчетности для всех подразделений. О ни ежемесяч
но представляют отчеты по вы полнению  планов закупок 
мяса, ш кур о к , реализации ко м б и ко р м о в  и материалов, о 
количестве членов обществ, о поступлении 5% -ны х отчис
лений и пр. Все эти данные обобщ ает в сводные таблицы 
экон ом ж гг республиканского  общества. Для подведения 
итогов работы за каж ды й квартал мы приглаш аем на сове
щания всех председателей подчиненных обществ, где с 
ними ведем  конкретны й разговор.

Уделяем  больш ое внимание моральны м ф акторам  рабо
ты с кролиководам и. Д остиж ения лучш их отмечаем, вру
чая переходящ ие Красные знамена общ ества, вымпелы, 
Почетные грамоты, знаки аПобедитель в социалистическом  
соревновании», «Ударник ком м ун истическо го  труда». По
бедителей социалистического соревнования заносим  в рес
публиканскую  книгу  Почета или на д оску  Почета.

Е ж егодно в феврале— марте проводи м  в ка ж д о м  общ е
стве собрания, на которы х подводим  итоги прош едш его 
года, определяем  задачи на будущ ее. На этих собраниях 
обязательно присутствую т все члены правления республи
канско го  общества. Вскрытые крол иковод ам и  недостатки 
работы центрального правления мы незамедлительно, по 
мере возм ож ности , стараемся устранить. Здесь же вру
чаются лучш им крол иковод ам  ценны е подарки, грамоты, 
премии. М ноги е  райисполком ы  тож е  поощ ряю т лучших 
сдатчиков продукции , выделяя им  вне очереди автомоби
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ли «Ж игулил, «М осквич» или «Запорожец», м отоциклы  
«Урал», ковровы е изделия.

Совет республиканского  общ ества состоит из 50 человек 
и проводит свои заседания два раза в год . Он утверж дает 
все наши плановые задания, смету доходов и расходов. 
Д оход ы  у нас в 1978 г. составили 380 тыс. руб., а расхо
д ы —  310 тыс. руб. На 1979 г. запланировано получить, до 
ходов 500 тыс. руб., а расходы состэ'вят (с учетом  строи
тельства —  100 тыс. руб .) 400 тыс. руб.

Больш ое внимание уделяем  вог>расам пропага-нды и аги
тации. Часто вы ступаем по телевидению  и радио, на стра
ницах районны х газет, систематически проводи м  выставки- 
см отры  и вы ставки-продаж и, активно участвуем в ко н ку р 
сах по  кролиководству.

Результаты работы наш его общества, безуслов.но, могли 
бы быть -значительно лучше, если бы был устранен ряд 
прич»»н, торм озящ их дальнейш ее развитие |ф оли«оводства.

г. т. БРЕЙМЛЕР, 
председатель правления Ки р ги зско го  

республиканского  общества

О т  р е д а к ц и и .  «От чего зависят наши далычейшие ус
пехи?» —  в этой заметке, в конце  гюдборжи выступлений 
участников съезда, обобщ енно  рассказывается о пробле
мах, реш ения которы х ож идаю т киргизски е  кролиководьи

Заботы иссык-кульских 
кролиководов

Наше областное общ ество до  1977 г. бы ло одним  из 
отстаю щ их в республике . В период  организации оно  объе
диняло два районны х отделения —  И ссы к-Кульское  и Тю 1 >- 
ское  и одно гор о д ско е  —  П рж евальское . В «х составе было 
всего о коло  300 кроликовод ов , которы е сдавали государ
ству не более 85 т мяса в год . В настоящее время общ ест
во объединяет 5 районны х товарищ еств, 3 го р о д ски х  и 7 
сельских, а число их членов превыш ает 2000 человек. 
В 1978 г. они продали государству 320 т мяса, а в социа
листическом  соревновании текущ его  года борю тся за про
изводство 500 т.

О бщ ество работает в тесном  контакте с райисполком ом  
и сельским  Советом. По реш ению  И ссы к-Кульского  обла
стного  Совета народны х депутатов к  ко н ц у  этого года бу
дут догю лнительно организованы  10 сельских товарищ еств.

Все действую щ ие отделения областного общ ества при
нимаю т активное участие в вы полнении плановых заданий 
по закупкам  у  населения ж ивы х кр о л и ко в  для убоя.

Д ля строительства адм инистративного здания, окладов, 
м астерской для ремонта автомашин, навесов для их стоян
ки Ананьевский сельский Совет выделил областному общ е
ству земельны й участок (0,5 га). В этом ж е  здании раз
местилось правление И ссы к-Кульского  районного  об щ е
ства.

П редседатель И ссы к-К ульского областного общ ества В. Н. П рядко 
(сп р ав а) и кроликовод В. П. Зем ляной  на заготовительном  пункте.

П редседатель Тю пского районного общ ества И ссык-Кульской обд. 
В. В. Ф едотов п озд равляет  кроликовода П. П. Чернова (саев а) ^  
получением автом оби ля «Ж и гули » .

Строительство велось хозяйстве^^ным способом  при не
посредственном  участми работников общества. К использо
ванию полученной земли члены союза крол»м<оводов от
неслись береж ливо  и в день комму«истичес«ого суббот
ника 21 апреля заложили на ней ф руктовый сад, высадили 
декоративны е кустарники, 100 кустов молмрованных роз, 
д ругих  цветов.

Н едав1Н О  Т ю п с к и й  р а й и с п о л к о м  в ы д е л и л  т а к о й  ж е  у ч а 
с т о к  с в о е м у  о б щ е с т в у  и п р е д о с т а в и л  д л я  с т р о и т е л ь с т в а  
к и р п и ч , ц е м е н т .

М но го  внимания уделяет развитию кролиководства  в лич
ных подсобны х хозяйствах И ссы к-Кульский райисполком. 
Здесь гюзаботились о завозе и продаж е населению пле
м енны х кроликов , организовали продаж у на племя живот
ных, выращ енных любителямм, провели не одни семинар 
по кролиководству, выставку.

Сейчск: число кролиководов в районе превыш ает 1000, в 
м инувш ем  году они продали государ>ству 17,5 т мяса. 
В курортной  зоне Чолпон-Ата, где ф ункционирует одно
именное районное общ ество, началось массовое движение 
по  организации небольш их ф ерм  при санаториях, домах 
отдыха, в пионерских лагерях. Эти хозяйства в большей 
своей части стали ю ридическим и членами районного  общ е
ства. Сейчас в здравницах Чолпон-А та 2 4 'ф ерм ы , от них 
уж е  постулило в ф онд государственны х закугю к около  6 т 
крольчатины.

Но, имея определенны е достиж ения, одновременно л« . 1  
не лишены ряда трудностей. П р е ж де  всего, нам не хва
тает “ транспортны х средств для вы воэки ком бикорм ов  с 
элеватора и их  доставки в районы и населенные пункты, 
нет транспорта и у  председателей районны х обществ.

М инистерство заготовок республики до настоящего вре
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мени не м ож ет отрегулировать своевралленную вы борку и 
доставку ко м б и ко р м о в  на Рыбачинский комбинат хлебо
продуктов.

Рыбачинский м ясоком бинат не организовал у себя убой 
кроликов. В настоящ ее время ж ивотны х забивают на боен- 
ских площ адках заготконтор. Но и там этот процесс сдер
живается из-за антисанитарного состояния боен, как пра
вило, плохо оборудованны х. Д ля транспортировки  кроли 
ков нет специальных клеток.

Должностны е окладьг управленческого  аппарата и сот
рудников районны х общ еств минимальны е, никакая допол 
нительная оплата им не предусм отрена, хотя они и обес
печивают выполнение и перевы полнение планов заготовки 
мяса.

М ногое  сделано для того, чтобы разреш или кр о л и ко в о 
дам косить сено в труднодоступны х местах, и м ногие хо
зяйства согласились отдавать крол иковод ам  обочины  д орог, 
арыки, заболоченные места, территории лесхозов и питом
ников. Но все ещ е есть руководители, которы е  не хотят 
думать об оказании помощ и в развитии приусадебны х хо

зяйств своим  рабочим  и колхозникам . Вот почему в зоне 
А наньевского  сельского Совета, например, население про
дало государству 77 т крольчатины , или по 8 к г  на жителя, 
а в зоне С ем еновского  сельсовета —  всего 6 т, или по 
200 г.

О бщ ество давно уж е  м ож ет быть прям ы м  контрагентом  
мясной промы ш ленности при закупках кроликов. Имея 
транспорт, мы м ож е м  заготавливать ж ивотны х во всех на
селенных пунктах области и сдавать их Рыбачинскому или 
П рж евальском у мясокомбинатам. Д ля выполнения загото
вок мы вы делим своих сотрудников. Бухгалтерия своевре- 
мен«о будет производить расчеты с кролиководам и . В ре
зультате как выращ ивание кроликов, так и их реализация 
будут в ведении одной организации —  общества, и не 
потребуется пром еж уточное  звено —  заготконторы , кото 
рые относятся к этой работе, как к неплановой нагрузке 
со всеми вы текаю щ им и из этого последствиями.

в. Н. ПРЯДКО, 
председатель правлений И ссы к- 
Кульского  областного  общ ества

Хозяйство лнчное- 
заботы общие

М осковское  районное общ ество объединяет более 
700 членов, что составляет 1 % населения. П родано мяса 
141 т, или 2 к г  на жителя, средний сдаточный вес кролика
3,5 кг. К ром е  того, реализовано 116 693 ш курки . За достиг
нутые показатели общ еству вручено переходящ ее Красное 
знамя. В январе мы выполнили четырехлетний план девя
той пятилетки.

Успехи не приш ли сами собой. Они —  слагаемое труда 
всех кролиководов, в среднем  каж ды й из которы х про 

извел 280 кг  мяса. В общ естве к  тому ж е  выращ ено более 
500 племенных животны х, которы е оставлены для воспроиз
водства. Из года в год  перевыполняю т обязательства 
В. И. Андреева, И. М. Гейко, Л. В. Быкова, В. С. Ксеноф он- 
това, Г. Д . Ж евак, В. М. Кудинов. Кажды й из них сдал 
не менее 1300 кг  мяса. Этим товарищ ам выделены ко вр о 
вые изделия. А  крол иковод  Я. П. Блок, ш оф вр колхоза 
«Красный О ктябрь», продав государству 1630 кг мяса, по
лучил о рдер  на маш ину «Ж игули»

А ктивное  участие в развитии кролиководства  принимают 
сельские Советы. В ка ж д о м  селе есть внештатные работ
ники, которы е пом огаю т начинающ им кролиководам  приоб
рести к у л и к о в ,  учитывают племенные хозяйства, участву
ют в ю ннатских собраниях, то есть ведут на селе разъяс
нительную  работу. О собенно хорош о работают они в 
П еовом айском , Беловодском  и П етровском  сельских общ е
ствах.

И нструктор М осковского РК ЛКСМ  В. И. Ч срияк — один из пер
вых помощ ников председателя районного общ ества В. Ф. Л ам ы ш ева 
(слева). У себя дом а он имеет небольш ую  ^кролиководческую  фер
му и является членом товарищ ества.

Вера И льинична А ндреева в ж изни не и скал а  покоя — директор 
завод а, депутат, п редседатель поселкового С овета. И на засл у ж ен 
ном отды хе она полна энергии. К ролиководы и збрали  ее в состав 
п равления М осковского районного общ ества.
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в общ естве избрано правление. Его члены контролирую т 
сдачу продукции , присутствую т при выдаче ко нц ко р м ов , 
еж ем есячно об суж даю т результаты работы. О бщ ество име
ет гр узо в ую  автомаш ину, на которой  завозит на свои скла
ды корм а, сетку и д ругие  материалы, а такж е  м едикам ен
ты. В определенны й день по граф ику корм а  и материалы 
развозятся сдатчикам  п р о д укц и и  на дом.

Составляя граф ик сдачи кроликов, мы согласуем  его с 
РЗК и м ясоком бинатом . П еревозка  ж ивотны х прбводится 
ре гулярно  два раза в неделю  нашей маш иной.

Квитанции на сданных кр о л и ко в  выдаются сразу ж е  на 
пункте  их прием ки, здесь ж е  бухгалтерия производит рас
четы. М ы такж е делаем реестр и отмечаем сдачу кроли 
ков в лицевых счетах сдатчиков, где указы ваем  ном ер кви
танции, вес продукции , количество причитаю щ егося корм а. 
С водный отчет передаем  заготконторе, после чего она 
делает 5% отчисления на наш счет. И сполком  райсовета 
разреш.ил косить траву на обочинах д орог, лесополосах 
кролиководам , им ею щ им  на руках д ого во р  с РЗК.

Активное участие в развитии кролиководства  принимает 
р а йком  ком сом ола. В его  составе есть специальный инст
рукто р  В. И. Ч ерняк, которы й к том у ж е  и сам один из 
лучш их членов общества. О рганизовали мы поделку  кле
ток, вместе с РЗК проводи м  выставки и продаж у м ол од 
няка.

В районе свыше тринадцати тысяч учащ ихся, одн ако  
кролиководством  занимаются только  35. Это говорит о 
том, что не все учителя и родители прививаю т детям  на
стоящ ую  любовь к труду, природе. Райкому ком сомола, 
районо и педагогическим  коллективам  ш кол надо попра
вить такое положение.

В этом году реш или построить новую  контору, склады, 
м астерскую , гараж, для чего уж е  выделен земельный уча
сток. Здесь ж е  ор ганизуем  и приемны й пункт.

Далее, наша заготконтора до сих пор не организовала 
дополнительные приемны е пункты , имеется лишь один в 
райцентре. Поэтому кролиководы , живущ ие в дальних се
лах, испытывают больш ие неудобства, вы нуждены нанимать 
транспорт, чтобы отправить п р одукц ию . В результате у них 
пропадает желание заниматься кролиководством . Кроме 
того, заготконтора нэ полностью  обеспечивает их племен
ным поголовьем. Поэтому м ногие выращ ивают малопро
дуктивны х кроликов.

П рактически не оказывает пом ощ и лю бителям районная 
ветеринарная станция. За прош едш ий год пало 1500 голов. 
Это 4 т мяса. Работники ветстанции крайне недостаточно 
разъясняю т населению проф илактику заболеваний, спосо
бы лечения.

Решение всех этих вопросов, несомненно, будет способ
ствовать активизации в районе лю бительского кроликовод 
ства, повы ш ению  его  уровня, увеличению  производства мя
са и м ехового  сырья.

Б 1979 г. по плану райисполком а у населения долж но 
быть закуплено 135 т мяса и 10 тыс. ш курок. Квартальный 
план вьнюлнили на 112%. Пятилетний план надеемся вы
полнить к  1 декабря.

в. Ф . ЛАМЫШЕВ, 
председатель правления М осковско го  

районного общ ества

Разводить кроликов  вы годно. В возрасте 4— 5 месяцев, 
в зависимости от породы , кр о л и ки  способны  давать потом 
ство, и в ка ж д о м  помете самки м о ж н о  вырастить в год  по
4— 5 крольчат. М о ж н о  та кж е  получить приплод  и от доче
рей основной самки, доводя его  общ ее количество до  60—  
70 голов в год, то есть 100 и более кил ограм м ов мяса.

Наша семья занимается крол иковод ством  с 1975 г. Еже
годно  вы ращ иваем больш ое количество ж ивотны х. В 1977 г. 
продали государству 654 гол. ж ивой  массой 2500 кг, а в 
1978 г. —  соответственно 486 и 2108. О т продаж и  вы ручили 
4463 руб., не считая стоимости ш ку р о к  от забоя ж ивотны х 
для собственных нуж д . В 1978 г. нам отпущ ено 8432 кг 
концентрированны х ко р м ов  по цене 10— 12 коп . Грубые 
и зеленые ко р м а  заготавливали на приусадебном  участке, 
по обочинам  д о р о г  и ары ков, на что получали разреш ение 
от Ч уйского  райисполком а.

Затраты на содерж ание  кр ол иков  составили прим ерн о

Кролик м ал-доход велик
1500 руб., чистый д оход  —  о ко л о  3000 руб. За результаты в 
п родаж е  мяса Чуйский райисполком  выделил мне для п о 
куп ки  ле гковую  автомаш ину.

Больш ую пом ощ ь в разведении кроликов как нашей 
семье, так и д руги м  своим  членам оказывает Чуйское рай
онное общ ество (г. Токмак). О но содействует нам в приоб
ретении и разведении племенны х кроликов ; в организации 
сбыта продукции , в за готовке  сена; в доставке на дом  ко р 
мов своим  транспортом ; обеспечивает нас необходимым 
инвентарем. К р ом е  того , в общ естве м ож но  получить ко н 
сультацию по всем вопросам  кролиководства.

О дноврем енно  с этим мы, кролиководы -лю бители (а нас 
в общ ество вступило у ж е  о ко л о  400 человек), нуждаемся 
в пом ощ и р уковод ящ их органов города и района. Мало 
внимания уделяет нам ветеринарная служба. У каж дого  
имеется отход кр о л и ко в  от различных заболеваний, но 
получить реком ендации  по  лечению  практически невоз
м ож но .

Кроликов выращ ивалось бы ещ е больше, если решить 
вопрос с доставкой их на сдаточный пункт. А  то что полу
чается? Кроли ков  вырастил, а ка к доставить их к месту 
сдачи —  целая проблема.

Если эти недостатки будут устранены, кролиководы  см о
гут значительно увеличить продаж у государству вы сокопи
тательного д иетического  мяса.

в. п . СОНИН

3  К ролиководство № 4
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Особое внимание-селу
Не менее 5 тыс. жителей Ф р у н з е  и е го  пр и гор о д о в  по

сетили выставку аламединских крол иководов. А лам един- 
цам было что показать. Они выставили для обозрения и 
продаж и 80 прекрасны х кроликов  9 пород.

Экспертная ком иссия определила трех первых победите
лей смотра. Ими стали крол иковод ы  Г. А. М ендель, И. А. Гу
бер, Ю . В. М аликов. О ни удостоены  денеж ны х премий за 
представленных белых великанов и советскую  ш инш иллу 
класса элита массой более 6 и 7 кг.

Д ж а ж и т  К енж ибаев. В Кнргизии его заслуж ен н о  н азы ваю т «акса- 
к^лом » в кролиководстве.

В выставке участвовали такж е  знатные крол иковод ы  
Д. Квнжибаев и Н. П. Савченко, Д ж а ж и т Кенжибаев, вы
полняя свои обязательства в прош лом  году, продал госу
дарству 2115 кг  кроликов  в ж ивой массе, за что удостоен 
премии. В 1979 г. он вклю чился в ко н кур с  и борется за 
первое место, чтобы получить право купить вне очереди 
«Москвич». Н. П. С авченко в прош лом  год у  уж е  добился 
первого места, продав 2265 к г  мяса, и получил маш ину. 
Оба аламединских передовика  признаны  м естны м  населе
нием «аксакалами» в кролиководстве .

Участники выставки —  крепкая  ' основа А лам еди нско го  
районного товарищ ества, кото р о е  с января 1979 г. переве
дено на хозрасчет и имеет теперь свое правление. О бщ ест
во самое больш ое в республике  (1450 лю бителей), на его  
долю  приходится 19% государственны х заготовок про
дукции отрасли.

П рекрасны х племенны х кроликов вы ращ и вает  в своем хозяйстве 
Г. А. М ендель. Среди экспон атов алам едн н ц ев  они удостоены  пер* 
вой премии.

За три года десятой пятилетки аламединцы продэлм 
278 тыс. кроликов  ж ивы м  весом 836 т при плане 744 т. 
Вклю чивш ись в социалистическое соревнование за д осроч
ное вы полнение плана 1978 г., крол иковод ы  вы полни/ж  его 
на 142%, средний сдаточный вес кроликов  составил 3,2 кг. 
Характерно, что в общ их заготовках мяса у населения рай
она на долю  кроликов  приш лось 67% . Показатели I квар
тала 1979 г. вы полнены на 140%.

Каж ды й работник общества трудится на своем  участке с 
больш ой отдачей: посещ ает ф ермы кролиководов, дает
советы, направляет начинающ их в лучш ие хозяйства, изыс
кивает племенных животны х для разведения.

В составе общества 4 сельских отделения —  в совхозе 
им. К. М аркса, в селах Ч он-А ры к, Воролцовка, Ленинское, 
организую тся  в селах С трельниково, Ало-Тоо, Горная М аев
ка, Горный О рел, Н ижняя Ала-Арча.

Развитию кролиководства  в селах уделяется особое вни
мание. И менно там заготовлено 50% продукции . В села 
завозят ком б икорм а , заготовка кроликов  осуществляется 
на местах по составляемы м граф икам . Ежегодно общ ест
во реализует лю бителям  1200— 1300 т ко м б и ко р м о в , а так
ж е  вы сечку и сетку, м едикаменты . Д оход ы  от сданной 
про дукц и и  составляю т 55— 60 тыс. руб. в год.

м .  г. АНДРОПУЛО , 
председатель правления А лам единского  

рай онно го  общ ества

Слово представителю 
респотребсоюза

Вопросы увеличения производства и государственных за- 
ку л о к  мяса и ш ку р о к  кр ол иков  занимаю т одно из ведущ их 
м ест в работе потребительской кооперации  республики. 
Ч ерез заготовительны е организации системы продано го 
сударству о ко л о  2000 т кр ол иков  в ж ивой  массе и 485 тыс. 
ш кур о к.

Г1равление потребсою за  провело совещ ание директо 
ров заготконтор  с участием председателей общ еств. На 
совещ ании были обсуж дены  вопросы  дальнейш его улучш е

ния организации за куп о к продукции , обеспечения своевре
менных расчетов со сдатчиками.

Выполняя высказанные пожелания, в целях создания наи
более благоприятных условий кр о л иковод ам  для продаж и 
продукции , нами были откры ты  дополнительно 14 прием ны х 
пунктов. Только в А лам единском  районе теперь действует
9 приемны х пунктов, в С о кул укско м  —  5, в М о ско в ско м  —  3.

Вопрос расчетов со сдатчиками снят с повестки дня. Со 
всеми кролиководам и производится полны й расчет в день 
сдачи продукции  или на следую щ ий день путем  перечисле
ний на их счета в сберкассах.

За последние пять лет крол иковод ам  п р одано  150 тыс. м- 
металлической сетки для изготовления клеток, правилки 
для суш ки ш ку р о к  и д ругое  оборудование.

О рганизации потребительской кооперации совм естно с 
общ ествами е ж его д н о  проводят выставки, для чего  вы деля
ется не менее 15 тыс. руб. За счет этих средств та кж е  пре
м ирую тся  крол и ко во д ы , добивш иеся лучших результатов.
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в настоящее врем я мы  твердо убеж дены , что нуж но  раз
вивать и укреплять кр о л и ко во д ч ески е  товарищ ества, а раз
витие м ассового  кролиководства  м о ж е т  быть достигнуто  
только при их деловом  контакте  с потребительской ко о п е 
рацией.

Вместе с тем  бы ло бы неправильно не замечать наших 
просчетов. Все ещ е м ало м ы  завозим  племенны х кр о л и ко в  
из хозяйств других  республик. Наши сотрудн ики  сам оустра
няю тся от этой работы. К сож алению , надежды , возлагае
мые на собственные племенны е ф ерм ы , себя не оправдали. 
О дной  из причин являлся недостаток ко м б и ко р м о в  спе
циальной рецептуры . Теперь этот вопрос реш ен п ол ож и-

I

Конкурсы стимулируют 
производство продукции

Ки р ги зско е  республиканское  общ ество е ж его д н о  участ
вует в ко нкурсах  по  кроликовод ству , проводим ы х Правле
нием  Ц ентросою за  и П р е зид иум ом  Ц К проф сою за  работ
ников госторговли и потребкооперации .

К основны м  полож ени ям  ко н кур са  в республике  были 
разработаны  дополнительны е, которы е  обязывали общ ест
ва обеспечить перевы полнение плановых заданий по за куп 
кам  кроличьих ш ку р о к  при год овом  их объеме, равном  
8— 15 тыс. шт., —  на 110“/of 15— 25 тыс. —  на 108%, свыше 
25 тыс. —  на 1047о- При этом  в сравнении с закупкам и  пре 
д ы д ущ е го  года они долж ны  соответственно возрасти не 
м енее чем  на 7, 6 и 5% :

обеспечить в течение года пр о д а ж у  населению  кр о л и ко в  
в количестве не м енее 1,5% от плана за ку п о к  ш ку р о к ;

организовать не менее двух краткосрочн ы х семинаров 
для кр о л иковод ов ;

выполнить план за куп о к ж ивы х кр о л и ко в  для убоя на 
контрагентских началах.

тельно, и нам представляется, что задание по выращ ива
нию  племенных животны х в '1979 г. будет выполнено.

Еще не на д ол ж но м  уровне поставлена пропаганда отра
сли средствами местной печати, радио, телевидения, мало 
проводится семинаров.

О рганизации потребкооперации  обязаны и создадут бла
гоприятны е условия крол иковод ам  республики для произ
водства продукции  и сдачи ее государству.

к. Б. НАЗАРБАЕВ, 
заместитель председателя правления  

Киргмзпотребсою за

Общ ества, удостоенны е первых премий (3), получают по 
250 руб., вторых (3) —  по 200 руб., третьих (5) —  по 100 руб.

По ко н кур су  кролиководам  предусм отрены  премии за 
пр о д а ж у  государству следую щ его  количества кроликов или 
ш ку р о к ; первая (10) —  за 400— 500 гол., вторая (15) —  за 
300— 400, третья —  за 200— 300 гол.

При подведении итогов конкурса  оказалось, что по всем 
показателям  его  победителем  стало Иссы к-Кульское об
ластное общ ество, возглавляемое Виктором  Николаевичем 
П рядко .

Л учш им и из индивидуальных хозяйств стали такж е иссык- 
кульцы :

Д . Г. М озибах, рабочий, которы й занимается кроликовод 
ством  более трех лет, содерж ит 10— 12 самок и еж егодно 
получает от них по 30— 35 крольчат. Д . Г. М озибах в 1978 г. 
сдал государству 288 кроликов ж ивой  массой 1134 кг.

Второй победитель, Е. К. М уш инок, тож е рабочий, зани
мается разведением  кр ол иков  в свободное от работы вре
мя. Ф е р м у  со де р ж и т в идеальном порядке , соблюдает 
зоотехнические  требования. От 12— 15 основных самок и 
их дочерей е ж е го д н о  получает по 400— 450 крольчат. 
Е. К. М уш и н о к в 1978 г. сдал государству 367 кроликов пер
вой категории упитанности, ж ивой  массой 1300 кг.

л. Б. КИМ

От чего зависят 
наши дальнейшие успехи?
(По материалам стенограммы пятого съезда 
Киргизского республиканского общества]

В стране нет еди ного  ведомства, ко то р о е  бы несло ответ
ственность за производство  и реализацию  п р о д укц и и  кр о 
лиководства в личных подсобны х хозяйствах. И м енно поэто
м у и ф ункции общ еств в различных областях различны е. 
Закупка  ш ку р о к  возлож ена  на организации Ц ентросою за, 
а закупка  мяса —  на организации М инистерства м ясной и 
м олочной промы ш ленности.

А  кто ж е  будет создавать м атериальную  базу для работы 
с кролиководами? Работники кооперации  не считаю т это 
своей ф ункцией , а мясная промы ш ленность не располагает 
ни штатами, ни собственной для этого  базой.

В условиях К ир ги зско й  ССР организационны м и вопросами 
отрасли занимаю тся областные и районны е исполком ы  на
родных депутатов. Р еспубликанском у М инистерству сель
ского  хозяйства нетрудно бы ло бы и в целом  взять на себя 
материальную сторону руководства  отраслью , так как на
ше общ ество и его  отделения на местах уж е  им ею т проч
ную базу и всю  работу по производству п р о д укц и и  и ее 
продаж е государству м огут проводить самостоятельно.

С лож ность реш ения этих вопросов в том, что многие 
действую щ ие постановления, инструкции и указания необо
снованно ограничиваю т деятельность обществ.

К прим еру, закупка  продукции . Она возложена на потреб
кооперацию . Только ее организации м огут выступать в ка
честве контрагентов М ясом олпром а и заключать договора 
со сдатчиками кроликов  для убоя. На наш взгляд, такое 
полож ение  устарело. В стране идет специализация и на ее 
ф оне заготовительны е конторы  как пром еж уточны е звенья 
м е ж д у  мясной промы ш ленностью  и общ ествами являются 
неоправданной надстройкой.

О бщ ествам, однако, не предусм отрены  ф ункции расче
тов с крол иководам и и на них нельзя распространить нор
мы  накладных расходов и накоплений при закупке  кроли 
ков, предусм отренны е для организаций кооперации . О б
щества не имею т права предъявлять счета на отчисление 
полож енны х им сум м  за сданную  пр о д укц и ю .

М инистерство легкой промы ш ленности СССР возмещ ает 
потребкооперации  с особого  счета 5% стоимости получен
ных сухих невыделанных ш кур о к. А  почем у общества сами 
не м огут предъявить счет л егкой  промышленности?

Сейчас подобны е суммы  в пользу общ еств установлены 
и за сданных живы х кроликов  для убоя, и снова эта опе
рация производится через посредника  —  заготконторы .

Общества кролиководов  по штатным единицам  и д ол ж 
ностны м окладам  почем у-то  отнесены в одну группу  с об
ществами театральными, хоровы м и, ОСВод, охраны па
м ятников и др., которы е не занимаю тся производством  
про дукц и и  и не им ею т планов ее выполнения. В резуль
тате нельзя зачислить в штат пенсионеров.

Продавая е ж его д н о  п р о д укц и ю  на 4 млн. руб. и имея 
торговы й оборот в 1,5 млн. руб., К ир ги зское  общ ество не
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м ож ет придерж иваться оплаты труда, равной оплате ра
ботников сельского  хозяйства в условиях тако го  ж е  и м ень
ш его производства, пользоваться соответствую щ ей пр о 
грессивной системой оплаты за вы полнение показателей 
плана.

Всем штатным работникам  отделений, реализую щ их пр о 
дукци ю  кролиководства  на. сум м у, превы ш аю щ ую  800 тыс. 
руб., предусм отрен равный заработок, а прем ии в течение 
года на о д н ого  работника не долж ны  превыш ать 2% ф онда 
заработной платы, то есть 20— 30 руб. П оэтом у общ ества 
кроликовод ов  нуж но  выделить в осо б ую  группу , ка к это 
сделано, наприм ер, с общ ествами слепых или спортивны м и, 
и по признаку  уровня  развития отрасли разреш ить советам 
м инистров республик утверж дать их долж ностны е оклады 
и штатные единицы.

Д ля применения прогрессивно-прем иальной  оплаты и 
новых окладов К и р ги зско м у  общ еству от государства 
средств не потребуется. О но работает по принципу хозрас
чета, и необходим ы е ф онды  слагаются за счет торговой 
деятельности, членских взносов и 5% отчислений от стои
мости проданной продукции .

В соответствии с действую щ им  полож ени ем  Госплан рес
публики долж ен выделять общ еству е ж его д н о  10 новых 
автомашин. Это полож ение  подменяется выдачей прим ерн о  
тех ж е  10 машин, но из числа старых, списанных. На ка ко м  
основании?

Районные инспекции М инистерства за готовок республики 
не участвуют в п р ием ке  и сдаче кр о л и ко в , а вёдь именно 
здесь наиболее часто наблю даю тся наруш ения со стороны  
заготовителей. По линии М инистерства м ясо-м олочной  пр о 
мыш ленности в республике  ф ун кци он ирую т всего два цеха 
по забою  кроликов , на Ф р у н зе н с ко м  и К аиндинском  м ясо 
комбинатах, хотя Совет М инистров республики обязывал 
эту промы ш ленность организовать их повсем естно на су
щ ествую щ их и сдаваемых в эксплуатацию  ком бинатах с тем, 
чтобы еж едневно убивать 3— 5 тыс. крол иков .

На Ф рун зен ски й  ком бинат привозят кр о л и ко в  часто с 
расстояния свыше 100 км . В результате больш ая часть ж и 
вотных гибнет или теряет в массе. Н еобходим о допол ни 
тельно открыть цех по  забою  кр о л и ко в  в Токмаке.

На м ясоком бинатах И ссы к-Кульской  области не о р га н и зо 
ван забой кроликов . Следует обязать П рж евальский и Ры- 
бачинский м ясоком бинаты  производить эту операцию .

Плохо организованы  на м ясоком бинатах разгрузка  и 
прием ка животны х. На Каиндкинском м ясоком бинате  кроли
ков приним аю т в наруш ение всех инструкций.

В К ирги зпо тр еб со ю зе  создан отдел по кролиководству, 
в нем  работаю т 8 специалистов. Но и этот отдел большой 
пом ощ и в развитии кролиководства  не оказывает. Более 
того, ко гда  необходим ы  действенные м еры  в отношении 
директоров  контор , отдел изы скивает оправды ваю щ ие их 
причины .
, Ф р унзен ска я  пуш но-меховая база не заинтересована в 

увеличении членов общества, так ка к за закупленную  ш кур 
ку  они получаю т 5% отчисления. Заготовители при оф орм 
лении квитанций сдатчику пишут вы мы ш ленны е фамилии 
с тем, чтобы меньш е числилось сдатчиков членов общества.

П уш но-м еховой базе отгружается сетка, предназначен
ная для пр о да ж и  кролиководам . Это вызывает экон ом и
чески неоправданную  двойную  ее перевалку: поставщ ик — 
база, база —  общества.

Племенных ф ерм  в республике ф актически нет. А  они 
долж ны  продавать населению еж егодн о  20— 25 тыс. кр о - 

.<»ликов. П оэтом у следует вернуться к действовавш ему 
п р е ж д е  полож ени ю , разреш авш ему оф ормить лучш ие ф ер
мы лю бителей в качестве племенных, для чего восстано
вить п о р яд о к  поощ рения лиц, выращ ивающ их плем пого- 
ловье, в виде встречной продаж и им конц корм ов .

Для вы полнения плановых заданий в 1979 г. республикан
с ко м у  общ еству необходим о освоить 100 тыс. руб. на 
строительство административных зданий и складских пом е
щений. Заявки на строительны е материалы поданы в янва
ре, а ответа ещ е нет.

^  , Кроли ководы  Ф р ун зе , а их более 1500, намерены орга 
низовать свое общ ество, а Ф рун зен ски й  гори сполком  в те
чение 8 месяцев не м ож е т решить, где выделить для этих 
целей земельны й участок.

Н икто в республике  не изготавливает клетки  для кр о 
ликов. О бщ еству материалы для этой цели не выделяются. 
Поэтом у при деревообрабаты ваю щ их цехах Госкомитета 
лесного  хозяйства республики нуж но  наладить их произ
водство.

С корейш ее  реш ение всех перечисленных больш их и ма
лых проблем , несом ненно, ум нож и т успехи киргизских 
кр о л иковод ов .

Комментарий редакции
К ирги зское  республиканское  общ ество «Кроликовод»  в 

своем  становлении прош ло относительно длительны й путь. 
Не один организатор  подобны х объединений кр о л и ко в о 
дов учился у ки р ги зски х  соратников.

М етоды  работы этого  общ ества бь 1 ли в свое врем я ис
пользованы при создании республиканских объединений 
в М олдавской ССР и РСФСР, сою за кр о л иковод ов  в Крас
нод арском  крае.

П оложительны й опыт работы республиканского  общ ест
в а —  это лишь одна из сторон проблем ы  развития кр о л и 
ководства в К и р ги зско й  ССР —  расш ирение участия лич
ных подсобны х хозяйств населения в производстве  и пр о 
даж е  государству мяса кр о л и ко в  и ш кур о к.

А ка к в той ж е  республике  обстоит дело с развитием 
отрасли в общ ественном  секторе? Как к  исходном у п ун к
ту мы  обратились к  итогам  девятой пятилетки.

План развития отрасли в общ ественном  секторе  о пр е 
делил на этот период  Совет М инистров К и р ги зско й  ССР. 
Работа трех основны х ведомств долж на  была обеспечить 
его  выполнение.

В результате М инистерством  сельского  хозяйства рес
публики было создано 16 ф ерм  с поголовьем  на каж дой  
от 20 до 135 сам ок основного  стада, К и р ги зп о тр еб со ю - 
зом  — 5, три из которы х до 1977 г. не ф ункционировали.

Государственны м ком итетом  лесного  хозяйства —  13 ферм 
со средним  количеством  сам ок от 40 до  90 гол. О днако 
заданий по  государственны м  закупкам  кроличьего  мяса 
ведомства не имели. В целом  ж е  к  ко н ц у  девятой пяти
летки в республике  предусматривалось закупить 1200 т 
крольчатины . За то ж е  пятилетие ф ермы Министерства 
сельского  хозяйства реализовали государству всего 
332,7 т мяса кр о л и ко в  в ж ивой массе. Киргизпотребсо- 
ю з —  71,1 т. Госком итет лесного  хозяйства —  66,1 т.

М алый р а зм е р  ф ерм, низкий выход м олодняка  (1— 7 гол. 
в среднем  от самки), организационны е неурядицы , эле
ментарная бесхозяйственность и, наконец, полное отсут
ствие д о л ж н о го  контроля за развитием отрасли со сто р о 
ны соответствую щ их ведомств привели к  том у, что все 
ф ермы общ ественного  сектора оказались убы точны ми. На
чалась массовая ликвидация кр о л и ко во д чески х  хозяйств. 
К началу 1977 г. в системе М инистерства сельского  хозяй
ства их осталось 6 (515 самок), в лесхозах —  8 (1280 самок). 
В Кирги зпотреб сою зе  вместо 1330 сам ок осталось 600. 
Только на ф ерм е С оветской РЗК убы тки  составили около  
27 тыс. руб., а себестоимость вы ращ ивания крольчонка  —  
10 руб. На ф ерм е М о ско вско й  РЗК пало о ко л о  3,7 тыс. 
кроликов , а убы тки составили почти 45 тыс. руб.

В течение четырех лет, с 1972 по 1976 г., в системе Гос
комитета лесного  хозяйства потери от кролиководства 
превысили 98 тыс.' руб.

На типовой ф ерм е колхоза  «Красная заря» Таласского 
района себестоимость центнера крольчатины  обошлась в 
303 руб., а убы тки составили 33,1 тыс. руб.
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Не было в республике  и намека на собственную  пле
м енную  базу кролиководства .

Сейчас идет десятое пятилетие. В начале его  второго  
года на основании инф орм ации авторитетной ком иссии о 
положении в отрасли Совет М инистров К и р ги зско й  ССР 
обязал восстановить ликвидирЪ ванные ф ерм ы , пополнить 
их поголовье до  уровня, предусм отренного  планами, обес
печить е ж е го д н о е  выращ ивание от самки 20— 25 крольчат.

Не обош ел этот д окум е н т и ориентации на перевод 
ф ерм  колхозов , совхозов, лесхозов и потребкооперации  
на пром ы ш ленную  основу, увеличение объема п|Эоизвод- 
ства п родукц ии , сниж ение  ес  себестоимости.

Ведомствам установлены тверды е планы продаж и про 
д укц и и  государству. К и р ги зпо тр еб со ю зу  вменяется о р га 
низация племенной базы кролиководства  с еж егодн ы м  
вы ращ иванием  20— 25 тыс. племенных животны х.

Какова ж е  озабоченность руководителей  республикан
ских ведомств вы полнением  этих указаний?

Планы производства и продаж и  государству крольчати
ны установлены ведомствам, прям о  скаж ем , необоснован
но минимальны е: М инистерству сельского  хозяйства в 
1978 г. —  50 т, в 1.979 г. —  то ж е  50 т. Госком итету лесного 
хозяйства, соответственно, —  30 и 40, К и р ги зп о тр еб со ю зу  — 
нуль. Но и их вы полнение срывается.

С егодня в совхозах республики  4 ф ерм ы  и о д н а — в 
колхозе , на них 330 сам ок основного  стада. В прош лом  
год у  кол хоз продал государству тонну мяса. В отчетности 
ж е  ЦСУ республики  по линии М инистерства сельско го  хо 
зяйства ф игурирует другая  циф ра —  22 т. И з чьих показа 
телей она сложилась и во что обош лась поставщ икам, 
установить не удалось. Но и это не те планово-миним аль- 
ные 50 т.

В 24 лесхозах 10 ф ерм , на них 1970 сам ок основного  ста
да. В 1978 г. производство  мяса здесь составило 18 т, и 
тож е  не те планово^минимальные 30 т.

К и р ги зпо тр еб со ю з имеет 5 ф ерм, 4 из которы х о п р ед е 
лены ка к племенные, одна (М о ско в ско й  РЗК) —  товарная. 
На них 2180 сам ок. Выход м ол од няка  в среднем  от сам
ки  6— 7 гол., себестоимость вы ращ ивания крол ьчонка  —
10 руб. 75 коп . С ф ерм  продано 4,8 тыс. плем енного  м о 
лодняка (вместо 20— 25 тыс. гол.), да и то от покупателей 
поступаю т нарекания.

П риведенны е данные наглядно свидетельствую т о том.

что руководители  ведомств не проявили долж ной озабо
ченности по вы полнению  соответствую щ его постановле
ния Совета М инистров К ир ги зско й  ССР. г

Хозяйства общ ественного  сектора  республики неоправ
данно устранились от производства и продаж и государ
ству продукции  кролиководства . Таково состояние воп
роса.

Законно  спросить: каким  будет дальнейший путь
развития отрасли в Киргизии? Будут ли в десятой пятилет
ке  вы полнены постановления правительства республики?

Конечно, на месте виднее, почем у срываются задания. 
Но ясно одно, что каж ды й причастный к  делу долж ен по- 
ком м унистически  активно вклю читься в реш ение стоящих 
задач.

С точки  зрения редакции , над проблемам и крол иковод 
ства долж ны  пр е ж д е  всего задуматься работники М ини
стерства сельского  хозяйства республики. В этой системе 
необходим о иметь м аксим альное число товарных ф ерм по 
производству продукции , достаточно крупны х, промы ш лен
ного  типа. И непрем енно собственная племенная база для 
снабж ения товарны х ф ерм  племенным м олодняком , ибо 
«за м ор е м  телуш ка —  полуш ка. .»

Представляется такж е  целесообразны м  на данном эта
пе разм ещ ение таких ф ерм в курортно-санаторной зоне 
близ И ссы к-Куля, ка к  это имеет место, например, в Кры му.

М инистерству сельского  хозяйства следовало бы одно
врем енно  оказывать помощ ь и подсобны м  крол иководче
ским  хозяйствам пансионатов, санаториев, промы ш ленных 
предприятий, повсеместная организация которы х в респуб
лике  уж е  имеет место.

К и р ги зпо тр еб со ю зу  вместо содерж ания 5 м елких ф ерм 
целесообразно  иметь одну-две, но с больш им поголовьем  
сам ок на каж дой . Тогда ж е  будет реш ена и проблема с 
зем ельны м и участками, на недостаток которы х при строи
тельстве ссылается ведомство.

Правильной нам представляется такж е  ориентация про 
изводства про дукц и и  на ф ермах лесхозов и для целей об
щ ественного питания, для рабочих собственных предприя
тий.

О  том , что кроликовод ство  в Кирги зской  ССР м ож ет 
развиваться успеш но, свидетельствует ш ирокий ф ронт ра
бот, проведенны х республиканским  общ еством. Общ ест
венное производство  в этой работе обязано быть ведущим.

ФОТОИ НФОРМ АЦИЯ

в подсобны х хозяйствах М инистерства газовой 
пром ы ш ленности СССР ш и р оки м  ф ронтом  раз
вернулась работа по изы сканию  резервов произ
водства мяса для рабочих.

В Ком и АССР, Тю м енской , О р ен б ургско й  и Са
халинской обл., в Кр асн о д ар ско м  крае  управле
ния и отделы рабочего  снабжения организую т 
крол иковод ческие  ф ерм ы . У ж е  есть ф ерм ы  
закры то го  типа при УРСе ВПО «Тю м еньгазпром » 
(на 2 тыс. сам ок), УРСах П О  «Трансгаз» (Саратов
ская обл.) и «Кубаньм орнеф тегазпром » . Здесь 
планируется е ж е год но  получать по 5— 6 окро л о в  
и выращ ивать от каж д ой  самки 25— 30 крольчат.

Планом п р ед усм о тре но  увеличить в 1979 г. ос
новное стадо кр ол и ков  в пром ы ш ленны х объеди
нениях системы до  5,5 тыс. голов.

Н а  с н и м к е :  Л ю бовь Тимоф еевна Тимохи-
на —  кр о л и ко в о д  под соб ного  хозяйства ОРСа в 
г. М айкоп  (А ды гейская  автономная обл.).

А. м . БОКОВЕЦ
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Любовь на всю жизнь
в марте в Красногорском районном товари

ществе отмечали необычный юбилей. Исполни
лось пятьдесят лет с того дня, как активный кро
ликовод Сергей Федорович Кузьмин начал зани
маться разведением кроликов.

Событие это, с нашей точки зрения, весьма 
примечательное, да и сам Сергей Федорович че
ловек, необычайно преданный своему делу. Вот 
почему мы решили рассказать о нем нашим чи
тателям.

¥ *  *

В 1929 г. семья Кузьм ины х жила во Владимире 
на М уро м ско й  улице, возле самой реки  Клязьмы , 
С ереж е  тогда было 12 лет. К а к-то  отец  купил 
мальчику 5 кроликов . И С ереж а «заболел». Все 
заботы о ж ивотны х взял на себя: сам сделал в 
кирпичном  сарае трехъярусны е клетки , чистил их, 
ухаживал за ж ивотны м и, корм ил , заботился о по
явившемся вскоре  потомстве. И труды  не про 
пали даром  —  осенью  у ю но го  кр ол и ков од а  бы 
ло более ста голов м олодняка.

С тех пор, где бы ни ж ил  и где бы ни рабЬтал 
Сергей Ф ед ор ови ч , он всю ду занимался разведе
нием кр ол и ков  и увлекал этим делом  других.

Вероятно, именно эта лю бовь  к  ж ивотны м  и 
определила всю  дальнейш ую  судьбу Кузьм ина. 
Городской  житель, он поступил во Владимирский 
сельскохозяйственны й техникум  и в 1937 г., за
кончив его, уехал работать а гр о н о м о м  в Кирги 
зию . В 1939 г. вы держ ал экзам ены  в М о ско в скую  
сельскохозяйственную  академ ию  им. К. А . Тими
рязева, но закончить ее помеш ала война. С пер
вого  до  последнего  ее дня прослуж ил  Сергей 
Ф ед орович  на ф ронте  связистом.

В январе 1948 г. Кузьм ин приехал на новое м е 
сто работы  —  в деревню  Ю р л ово  под  М осквой . 
Привез с со б о ю  чемодан с инструм ентам и и... 
клетки с кроликам и . О ко л о  30 лет трудился он 
здесь колхозны м  а гро н ом о м , затем  —  препода
вателем в ш коле. С лю бим цам и ж е  своими не 
расстается и по сей день.

М ы  реш или навестить С ергея Ф ед оровича , по
см отреть на его хозяйство.

Как по заказу, день был солнечный, теплый. 
Д о р о га  к  деревне шла через лес. Он здесь очень 
красивый —  дубы, березы . И вот показались д о 
м ики . С ветло-зелены й, аккуратны й —  ном ер  де 
вяносто семь —  в нем  ж ивут Кузьм ины . Калит
ка откры та. П роходим .. П еред д о м о м  —  сад, сза
ди виднею тся деревянны й крольчатник, неболь
шая тепличка, о го р о д .

Встречает нас жена С ергея Ф ед оровича  —  Ва
лентина Георгиевна. Здороваем ся. На вопрос, где 
хозяин, отвечает:

—  К ак где? В крольчатнике, конечно !
А  навстречу уж е  спеш ит сам С ергей Ф е д о р о 

вич. С м ущ енно и радостно  улыбается —  очень 
хочется показать свое хозяйство.

с. Ф. К узьм ин с внучкой М ашей.

П осм отреть, действительно, есть что. Кроль
чатник больш ой, чистый, теплый и светлый. Клет
ки двухъярусны е, стоят в три ряда. Всего их 30. 
Пол цементирован. П од клеткам и пролож ены  на
клонны е ж елоба  из асбоцементны х труб. Такие 
ж е  и на кры ш е ниж него  яруса клеток. В конце  
ка ж д о го  ряда врыта металлическая бочка  для 
сбора нечистот. Полы в клетках из сварной сет
ки, вы соко  подняты  над уровнем  земли. На двер
ках подвеш ены  ко р м уш ки  в виде коры тца и ря
д о м  —  поилки собственной конструкции. Еще 
20 кл е ток С ергей Ф ед ор ов и ч  разместил на ули
це —  для подрастаю щ его  м олодняка.

Ф е р м а  Кузьм ина —  племенная. Сейчас на Лей 
20 основных сам ок калиф орнийской породы . При
м еняя кругл о год о вы е  окролы , Сергей Ф едорович 
в прош лом  году на племя продал 160 крольчат, 
61 — сдал на м ясоком бинат и, кр о м е  того, реали
зовал потребкооперации  более 140 ш куро к.

Во врем я наш его визита 16 сам ок сидели с м а
лы ш ами,—  о ко л о  100 голов из зим него  окрола. 
48 крольчат уж е  было реализовано на племя.

Как ж е  ведет свое хозяйство С ергей Ф е д о р о 
вич?

Вот что он рассказал:
—  Конечно, содерж ать такой крольчатник не

легко . П оэтом у приходится изы скивать всевоз
м ож ны е  усоверш енствования. Н еплохо было бы, 
если бы и другие  любители приняли их к  сведе
нию.

С каж ем , ка к  удалить нечистоты? О чень просто.
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Полы в клетках сетчатые, под  ними проходит ас
боцементны й ж ел об , которы й я сделал с неболь
ш им у кл о н о м .‘Таким обр азом , все стекает в боч 
ку, вры тую  в ко н це  ряда клеток. Что остается —  
вы метаю  туда ж е. Очень просто  и удобно . И уд о 
брение для о гор од а  всегда под  рукой .

Или, к  прим еру, поилки для крол иков . По м оим  
наблю дениям , самка с приплод ом  (7— 8 гол.) в 
возрасте  до двух месяцев выпивает в сутки  до  
д вух литров воды. П оэтом у я не ограничиваю сь 
одно -д вухразовы м  поением , а прим еняю  поилку  
непреры вного  действия. П ринцип ее работы 
очень простой. Горлы ш ко буты лки  (0,7— 1,0 л) с 
водой опускается в банку (м о ж н о  консервную  
100X 35  м м ) до  уровня воды  в ней. По м ере  того  
ка к  крол ики  пью т, вода снова заполняет р езер 
вуар. Ф и кса тор  для буты лки изготавливаю  из 
сварной сетки, удалив н и ж ню ю  поперечную  про 
вол оку  и загнув образовавш иеся свободны е кон 
цы на 90° внутрь по ф орм е  буты лки . Ж естяной 
ф иксатор для банки вставляю  в «окно» в дверке  
разм е ро м  1 00 X 5 0  м м , сетчатый ф иксатор  с бу 
ты лкой подвеш иваю  снаруж и. Если вы вниматель
но посм отрите  на ф ото, вам все будет ясно.

Чтобы хозяйство бы ло рентабельны м, необхо
дим о  заботиться о корм е . Что здесь м о ж н о  посо 
ветовать?

Как хранить корм ? Д ля сена у меня отведен 
чердак крольчатника, есть и небольш ой навес во 
дворе . Концентрированны е ко р м а  ссыпаю  в де
ревянный ларь с кр ы ш ко й , пом ещ енны й в там
буре.

Клетки с сетчатыми полами очень удобны  в ги
гиеническом  смысле, но ко р м  сквозь  них просы 
пается. Как ж е  избеж ать этих, казалось бы неиз
беж ны х, потерь?

Стандартные ко р м уш ки -ко р ы тц а  прикры ты  м е
таллическими прутьям и, располож енны м и верти
кально. Это не очень уд о бно  —  кр ол и ки  лапками 
вы гребаю т зерно. Прутья в своих ко р м уш ка х  я

Т акая  корм уш ка д л я  кроликов очень удобна.

Д ля поения кроликов используется приспосооление из бугы лки и ее 
ф иксатора.

поставил горизонтально  —  теперь потерь корм а 
практически нет.

М о ж н о  обойтись и без защ итной решетки. Над 
ко ры тц ем  подвеш ивается специальный ограничи
тель —  слегка изогнутая толстая проволока, так
ж е  не даю щ ая кр о л и ку  выгребать ко рм .

Если ж е  у вас нет времени или возм ож ности 
сделать эти неслож ны е приспособления, м ож но  
на врем я прикрепить  под  ко р м уш ко й  на полу не
больш ую  ф анерку (прим ерно  1 5 X2 0  см).

А  как ж е  устроить ко р м у ш ку  для маленьких 
крольчат? Они ведь на первых порах не достают 
до коры тца  на д верке . П осм отрите внимательно 
на ф отограф ию  м оей ко рм уш ки . Небольш ой «пе
нек» в центре —  и малыши уж е  не влезут в ба
ночку, не перевернут ее, не будут мешать д ру
гим, а аккуратно  усядутся во кр у г и будут есть. 
Сделайте сами —  не пожалеете!

Для м ногих кр о л и ко в о д о в  проблем ой является 
заготовка  свежей травы. Вот и я, например, с 
труд ом  вы хож у из полож ения. Я ко р м л ю  своих 
крол иков  ... крапивой. К ак ж е  ее приготовить, 
чтобы она не жглась? Беру старое, ненуж ное в 
хозяйстве ведро. Д н о  зам еняю  деревянным 
кр у ж ко м . В таком  ведре  сечкой м елко  рублю  
2 к г  свежей крапивы  вместе с 200 г полыни. За
тем  добавляю  2 л воды  и 2 к г  ком бикорм а . Тща
тельно перем еш иваю . К о р м  готов. М елко  наруб
ленная крапива не ж ж ется . Но она обладает слег
ка слабительным действием . Для того  чтобы у 
крол и ков  не было поноса, я и добавляю  полынь, 
к том у ж е  она улучш ает аппетит. «Блюдо» это 
м оим  питом цам  очень нравится. Надеюсь, что ре
шив дать его  своим  ж ивотны м , вы не забудете, 
что, ка к и для всякого  нового  корм а, дозу  увели
чивать нуж но  постепенно.

Что хочу ещ е добавить?
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Для того чтобы потом ство было крупны м  и 
крепким , самца в стаде нуж но  каж ды й год  м е 
нять. Я еж егод но  приобретаю  двух-трех п р оизво 
дителей на ф ерм е павильона «Кролиководство  
и пуш ное звероводство» ВДНХ СССР. Если у вас 
нет такой возм ож ности , купите  самцов или пом е 
няйтесь ими с товар и щ ем -кр ол и ков од о м .

Случать сам ку нуж но  только  тогда, ко гд а  она 
находится в охоте. О бы чно это происходив в 1 —  
4 день после окрола  или через 22— 25 дней. О п
ределить охоту л е гко  —  сам ка беспокоится , пет
ля (наружны е половы е органы ) у нее розовая, 
набухшая. Если не принимает самца, попробуйте  
подсадить другого .

Крольчат оставляю  под  сам кой  по количеству 
сосков (обы чно 7— 8). М есто для нее вы бираю  
самое спокойное  и теплое.

Благодаря том у, что ф ерм а у меня отаплива
емая, с электрическим  освещ ением, кролятся ж и 
вотные круглы й год. Зим не-весенние пом еты  ре
ализую  на племя, более поздние  —  на мясо.

П очем у я остановился на калиф орнийской по 
роде? Очень хорош ие  крол ики  м ясного  направле
ния, бы стро растут —  к трем  м есяцам  туш ка уж е  
покры та ж и р ко м  и м ясо вкусное.

Вот такая интересная беседа произош ла у нас 
с С ергеем  Ф е д ор ови че м  Кузьм ины м . Захотелось 
ещ е расспросить его супр угу  —  Валентину Геор
гиевну —  ка к она относится к  увлечению  мужа?

На наш вопрос она ответила не без смеха, что 
с ко л ько  пом нит С ергея Ф ед ор ов и ча  —  он всегда 
был увлечен кроликам и . Но сама она ем у не по
м огает. Ее увлечение —  о гор од . Главная п о м о щ 
ница деду —  шестилетняя внучка М аш енька. Как 
хозяйка, Валентина Георгиевна только  м о ж е т 
сказать, что практически не покупает в магазине 
мясо. Вкусная нежная крольчатина всегда под  р у 
кой. Готовить из нее м о ж н о  все —  и первые, и 
вторы е блю да, и закуски . О собенно хо ро ш о  по
лучаются пироги, котлеты.

Чтобы у наших читателей не сложилось впечат
ление, что Сергей Ф ед орович  занят исклю читель
но  своей ф ерм ой, м ы  расскаж ем  о других сторо
нах его  деятельности.

Он ведет больш ую  общ ественную  работу. 
В К р асн о гор ско м  районном  товарищ естве воз
главляет ревизионную  ком иссию , занимается ак
тивной пропагандой кролиководства  среди насе
ления.

К расногорск строится. На см ену старым домам 
приходят новые, высотные, удобны е и красивые. 
И это очень хорош о. Но дело в том , что многие 
жители старых дом ов содержали в своих сараях 
крол иков , а теперь, когда все это сломано, зани
маться лю бим ы м  делом  стало практически не
во зм ож н о . Да и пом им о этого в товарищ ество ча
сто приходят лю ди, ж елаю щ ие заняться кр о л и ко 
водством , но не имею щ их для этого необходи
мых условий, и просят помощ и.

С. Ф . Кузьм ин разработал проект крольчатни
ка, в ко то р о м  м огут  одноврем енно содержать 
своих ж ивотны х 10 членов товарищества. Каж д о 
м у пред усм отрено  разместить в нем по 5 самок. 
Клетки, техника содержания планируются по ти
пу ф ерм ы  Кузьм ина. П роект этот утверж ден 
М о ско в ски м  областным общ еством  крол и ков о 
дов. Строительство таких помещ ений было бы 
очень хорош им  подспорьем  в деле развития лю 
бительского  кролиководства .

Сейчас Сергей Ф ед ор ови ч  занят хлопотами по 
реализации своего  предлож ения. Д ело  это оказа
лось непросты м. Но, буд ем  надеяться, что вско
ре крольчатники по проекту  наш его ю биляра по
явятся в товарищ ествах М осковской  области.

Вот такой это человек, Сергей Ф ед орович  Кузь
м и н —  энтузиаст своего дела, всю  ж изнь посвя
тивший л ю би м о м у занятию  —  кролиководству.

П ож елаем  ж е  ем у от всей душ и счастья, зд о 
ровья, успехов!

л . Н. ТЕРЕНТЬЕВА 
Фото А. П о т а п о в а

Ваше мнение?
в письмах в редакцию многие авторы сообщают о том, 

что они испытывают затруднения с обеспечением инвен
тарем и оборудованием для содержания кроликов в лич
ных подсобных хозяйствах, что ничего подобного в мага
зинах купить невозможно, до сего времени не налажено 
производство средств малой механизации.

Одно из таких писем опубликовано в нашем журнале 
№ 6 за 1978 г. (П. Д. Дикан, Гомельская обл.).

Редакция просит наших читателей ответить: 
какое именно оборудование, инвентарь, средства малой 

механизации хотели бы Вы иметь;
какой Вы представляете их конструкцию!
Изложите кратко Ваши предложения.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«■♦♦♦♦♦'♦♦♦♦♦л ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Л
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звЕРОвоашво
НЙУКЯ U ПЕРЕПОПОЙ ОПЫШ

Пятилетку—в четыре года
Н. Е. СИВОХИН
Трест Калинииградзверопром

Такую  задачу поставил перед собой коллектив 
второй норковой  бригады  совхоза «Гурьевский» 
(Калининградская обл.) и призвал звероводов об
ласти развернуть соревнование за досрочное  вы
полнение пятилетнего задания. Это обращ ение с 
энтузиазм ом  было п од д ерж ано  во всех совхозах 
треста Калинииградзверопром .

Задание трех лет пятилетки по производству 
пушнины бригада выполнила досрочно , и есть все 
основания полагать, что с повы ш енны м и обяза
тельствами коллектив справится успеш но.

М не захотелось рассказать о человеке, стоя
щ ем  у истоков этой инициативы. С емь лет назад 
м о л од о го  ком м униста  Е. В. П од опригора  назна
чили бригадиром . Роль свою , ответственность за 
успех или неудачу небольш ого  коллектива она 
осознавала достаточно хорош о, да только  опыта 
бы ло маловато. Правда, ей, м о ж н о  сказать, по
везло. В бригаде работали звероводы , каких по 
искать —  М . А . Д олгих, Т. Т. Горбачева и др . Не 
стеснялась бригадир  учиться у них, старалась бы 
стрее постичь науку получения пуш нины.

А  дело это не из легких. Вять, к  прим еру, пе
риод, когда  у н о р о к  появляется потом ство. П р о 
исходит это в середине апреля, ко гда  ещ е и зам о 
р о зки  нередки. А  малыш и крохотны е, то го  и гля
ди зам ерзнут. Чтобы не допустить потерь, нор - 
ководы  в это время, что называется, д н ю ю т и но
чую т на ф ерме. У тепляю т дополнительно д о м и 
ки, отогреваю т выпавших из гнезда детены 
шей.

А  тут ещ е доверили бригаде выращивать ред 
ких н о р о к  —  крестовок. Их ш кур ки  со своеобраз
ным р и сунком  на хребте из пигментированны х во
лос пользую тся особой популярностью  и ценят
ся довольно вы соко. Но ухода и забот они тре

бую т, пожалуй, значительно больш е. У ж  очень 
«нежное» потом ство у крестовок. И хотя заве
ряли ее подруги , мол, не беспокойся, Катерина, 
все будет в порядке , не подв'едем, сама она по
нимала, чтобы стать настоящ им звероводом , нуж 
но м ного  знать и уметь. Тогда и созрело  решение 
поступить в институт.

Прош ли годы. К ф инишу подходит учеба, и с ко 
ро  станет Екатерина Владимировна диплом иро
ванным зоотехником . П омнит она, как приходи
лось ей уезж ать в институт на экзаменационные 
сессии в самое ответственное для звероводов 
время. А  в бригаде дела шли своим чередом  и 
все обходилось благополучно, потом у что работ
ницы видели: Е. В. П од опригора  искренне любит 
свое дело, стремится стать хорош им  специали
стом . И все старались помочь ей в этом.

Вместе со специальными знаниями приобрела 
она производственны й опыт, сноровку, стала ав
торитетны м  руководителем . Еще не так давно 
опытный бригадир  А . В. Ш араш кина как наставни
ца во м н огом  помогала м о л од о м у специалисту, 
а теперь говорит с улы бкой:.«П ридется, пожалуй, 
поменяться нам местами: ты. Катя, теперь боль
ше меня у/леешь».

Понятно, что и сама Екатерина Владимировна 
не остается в д олгу  перед лю дьми. Все, что узна
ет нового  в развитии звероводства, передает д р у 
гим, старается внедрить на своем участке рабо
ты. А  если в коллектив приходит новичок, пер
вым его наставником становится бригадир.

Вот так в д р уж б е  и взаимной вы ручке живет 
бригада. А  оттого  и результаты ее работы отлич
ные. Возглавляя на протяж ении ряда лет социа
листическое соревнование совхозны х звероводов, 
коллектив в третьем  год у  пятилетки стал лучшим 
в области. Н орковод ы  получили и вырастили 
сверх плана 2,5 тыс. гол. м олодняка  и сдали сверх
плановой пушнины более чем на 100 тыс. руб.

«Советский человек должен ясно сознавать общественную значимость 
своего личного участия в выполнении народнохозяйственных планов, 
ускорении научно-технического прогресса как решающего условия 
дальнейшего укрепления могущества Родины, победы коммунизма».

Из постановления ЦК КПСС «О дальнейш ем улучш ении 
идеологической, политико-воспитательной работы».
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Снова 
о коротковолосом 
песце

м . Ф . АТАЛС,
н сл уж е н н ы й  зоотежник Латвийском ССР 
Т. Э. БРЫЛИНА
Зверосовхоз «М адона» Л атвийской ССР

В 1971 г. м ы  впервы е увидели голубы х песцов, ко то р ы е  
р е зко  отличались от совхозного  поголовья  структурой  
опуш ения. Это были ко р о тко во л о сы е  звери, завезенны е 
по им порту в количестве 200 голов (111 са м о к и 89 сам
цов). Их волосяной по кр о в  отличался упругостью , уравнен- 
ностью по всей площ ади ш кур ки , ш елковистостью , отсут
ствием свалянности и ватности, чистотой цвета, преобла
данием среднего  тона о краски . План племенной работы 
с ними предусматривал накопление в стаде ко р о тко в о л о 
сых зверей путем чистопород ного  разведения и исполь
зования самцов на местны х самках с постепенной зам е
ной совхозного  стада ко р о тко во л о сы м  песцом .

Первый год  использования привозны х производителей 
был м алопродуктивны м . Гон проходил  поздно , 30,6% сам ок 
не покры лись, самцы были м алоактивны ми (полигам ия
1 .'1,8). Без приплода оказались 47,7% сам ок, м е р тв о р о ж 
денных щ енков и павших до  регистрации —  35,0% , полу
чено м олод няка  на сам ку  в среднем  3,5 гол. Щ енение  
бы ло позднее —  ию нь, июль. Н есм отря на это, вы браков
ку  привозны х зверей произвели м иним альную . На племя 
оставили пропустовавш их, прохолостевш их сам ок, м ало
активных самцов и не пожалели об  этом . В последую щ ие 
годы  м ы  получили от них хорош ие результаты.

Часть привозны х зверей использовали на совхозном  по
головье. В первом  поколении от таких спариваний получили 
ка к ко р о тко во л о сы х  щ енков , так и пром еж уточн ы х, но с 
улучш енной стр уктурой  опуш ения. О сновны м  недостатком  
последних был неуравненны й м ех со ступенчатой «сереб
ристостью ». Таких животны х вы браковы вали, а на племя 
оставляли помесей —  типичны х по ф енотипу для ко р о тко 
волосых песцов.

Чистопородны й м ол о д н я к хорош о  наследует такие ка
чества, ка к  структура  опуш ения, окрас. Волосяной покров  
у него ко р о тки й , густой, ш елковисты й, упруги й . Платино
вые волосы равном ерн о  располож ены  по всей площ ади 
ш кур ки . К ончики  их прямы е, черн ого  цвета. О кр а с  под
пуши голубой  с различной интенсивностью .

Начиная с первого  года весь полученны й м ол о д н як 
бонитировали и на племя оставляли зверей ж елательного  
для нас ко р о тко во л о со го  типа. При этом  обязательно от
мечали степень «кровности» к  привозны м  песцам и в 
дальнейш ей работе учитывали ее при подб оре  пар и от
боре  ж ивотны х на племя. Н аиболее желательны  для р а з
ведения гом оген ны е  по тону о кр а ски  и степени к о р о т ко -  
волосости пары.

Иногда при гетерогенном  и даж е  го м о ген н о м  подб оре  
появляются особи тем но -голубы е  и р е ж е  светло-голубы е. 
Крайние ф орм ы  не представляли интереса, так ка к  мы 
взяли кур с  на разведение песцов средн его  голуб ого  то
на окраски .

На следую щ ий год  гон проходил активнее. Самцы по
кры л и  в среднем  по 4,9 самки. К о ро тковол осы м и  произ
водителями и их потомкам и было покры то  49,2% от всего 
стада сам ок и получено 49,5% м олодняка  от ко р о тко в о л о 
сых зверей. Вырастили в среднем  на сам ку  6,6 щ енка.

Таким образом , проблема создания массива зверей ко 
ротковол осого  типа успеш но решилась уж е  со второго  го 
да их использования. В последую щ ий период  селекция бы-

Фото В. РУ БАШ НОВА

ла направлена на отбор  зверей определенного  типа, цве
та, опуш ения, тона. П оэтом у на племя оставляли 
родственников и м ол о д н як позднего  щ енения.

В 1976 г. для «разбавления крови» в совхоз завезли еще 
30 са м о к и 20 самцов того  ж е  происхож дения. Результаты 
гона в 1977 г. были следую щ ие: от спаривания м е ж д у  со
бой вновь поступивш их зверей получено в среднем  на 
са м ку  4,5 щ енка; завезенны е самцы X  совхозны е самки —  
6,6; совхозны е самцы X  завезенные самки —  8,3. Всего от 
завезенного  поголовья получили 800 щ енков, что состави
ло 15,5% от общ его  количества зарегистрированного  м о
лодняка.

Что ж е  представляет стадо песцов на данном этапе? 
Из 720 сам ок 70,6% —  чистопородны е коротковолосы е, 
а из 155 самцов —  89,7% ; помесны х сам ок —  19%, сам
ц о в —  7,1% . Остальные —  местные звери 1970— 1972 гг. 
р ож д е ни я . С ледовательно, мы вплотную  подош ли к основ
ной цели племенной работы —  полной замене местного 
поголовья коротко во л о сы м и  песцами.

А нализ проб  волос, взятых у ж ивы х зверей научными со
трудникам и из Н ИИП ЗК, показал, что у сам ок длина осте
вых волос равна 54,2 м м , пуха —  44,3 м м ; у самцов —  соот
ветственно 55,6 и 46,3 м м ; направляющ их —  61,5 и 61,2 м м .

С реди ко р о тко во л о сы х  песцов встречаются особи со 
с тр уктурой  волосяного  покрове, как у серебристого песца 
или приближ аю щ ейся к  нему. Эти звери при среднем  го 
л убом  тоне окраса  опуш ения особенно красивы и, на наш 
взгляд, представляю т практический интерес. В то  ж е  вре
мя, в инструкции по бонитировке  пуш ных зверей  такая 
структура  волоса признана нежелательной. Что касается 
зональности пуха, то при бонитировке  м ол од няка  в 1978 г. 
м ы  впервы е определяли у зверей наличие вы раженной 
«розетки», У  70% м олодняка , полученного  от сам ок пле
м ен но го  ядра, пух окраш ен зонарно. Все звери, оставлен
ные на племя в 1979 г., имели «розетку» , вы раж енную  го 
лубизну общ ей о краски  и отличались осо б о  крупны м  раз
м ером .

Результаты работы с новы м типом  песца в прош лом  го 
ду были следую щ ие. Выращ ено в средн ем  на сам ку при 
чистопородном  разведении 7,2 щ енка, от помесны х —  7,9; 
отборны х ш ку р о к  бы ло 73,0% , цвета экстра —  48,9%. Без
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деф ектной пуш нины  оказалось 45,5% . С редняя реализа
ционная цена ш ку р ки  при 110,7% зачета —  93 руб . Рента
бельность песцовой ф ермы  —  90,6% .

На содерж ание  и выращ ивание 1 гол . м олод няка  израс
ходовано 67 к г  м ясо-ры б н ы х ко р м о в  (52,2 к г  в переводе на 
м ясо), 11,7 к г  зерновы х.

Д ля всего  завезенного  поголовья и его  потомства ха
р а кте р н о  более позднее  покры тие. Самцы малоактивны , 
до  30% са м о к покры ваю тся  один раз и о ко л о  8 % — три 
раза. П оэтом у до  25% стада перекры ваю тся  разны м и 
самцам и.

И з положительны х свойств песцов ко р о тко во л о со го  ти
па, пом и м о структуры  опуш ения и цвета, обращ ает на себя 
внимание отсутствие свалянности меха. Звери почти не 
нуж даю тся в проческе , ко то р ую  проводим  лишь вы бороч
но в сентябре —  начале октября.

Нам коротковолосы й  песец нравится. М ы рады , что его, 
наконец, «узаконили» в новом  ГОСТе, и пуш но-меховы е 
ф абрики принимаю т пуш нину без ограничений. В послед
ние годы  спрос на зверей такого  типа заметно повысил
ся. С овхоз еж его дн о  продает более 800 щ енков другим  
хозяйствам .

Нежелательный признак
с. 8. ПАВЛЮ ЧЕНКО
НИИ пуш ного звероводетаа н кролиководства

Изучая изм енчивость о кр а ски  волосяного  покрова  со б о 
лей в совхозе  «П уш кинский», мы об наруж ил и  непигм енти- 
рованны е волоски в подпуш и, аналогичные седы м  пухо 
вы м волосам  стандартных но р о к.

У соболей, так ж е  ка к и у н о р о к, седы е пуховы е волосы 
располагаю тся пучкам и (от закусов) или распределены  по 
всей поверхности ш ку р ки  равном ерно . В пучках встреча
ю тся депигм ентированны е остевы е волосы.

Среди просм отренны х 118 ш ку р о к  самцов и 168 сам ок 
больш ая часть пуш нины не имела седы х волос в подпуш и 
или имела отдельные депи гм ентированны е волоски 
(68,6% ). Я рко  вы раженная седина была у 31,2% ш кур о к. 
Количество волос определяли визуально в пом ещ ении  при 
освещ ении лампами Л Д Ц . Хотя в количественном  отно
ш ении ш ку р о к  с депигм ентированны м и волосами у самцов 
бы ло несколько  больш е, чем  у самок, по  интенсивности 
седины они уступали последним.

П оскольку при отборе  зверей на племя основное вни
мание уделяется общ ей о кр а ске  волосяного  покрова, а 
наличие седы х пуховы х волос не учитывается, важ но бы 

ло выяснить, не связано ли их появление с селекциеи на 
опред еленную  о кр а ску  верш ин и основания пуховых волос.

Исследования показали, что окраска  вершин пуховых 
волос и их оснований связаны очень слабыми линейными 
узам и с количеством  седы х волос. Хотя показатели связи 
низкие, их полож ительное значение указывает на то, что 
явная седина подпуш и чаще сопутствует буроватым, не
желательны м  типам  окр а ски  пуха. Очень слабые связи 
сущ ествую т та кж е  м еж д у  количеством  депигментирован- 
ных пуховы х и остевых волос и степенью  развития горло
вого  пятна. К р ом е  того , выяснилась некоторая зависи
мость м еж д у  наличием седых волос подпуш и и товаро
ведческой оцен кой  ш ку р о к . Так, в партии пушнины без 
седины  и с отдельны м и депигм ентированны м и волосками 
к кате гори ям  «головка» и «подголовка  высокая» было от
несено 57,8% ш ку р о к , к  «подголовке  нормальной» и «тем- 
новоротовой» —  42,2% . С реди пуш нины с явно вы ражен
ной сединой в высших категориях было 33,9% ш курок, в 
низш их —  66,1 %.

П роведенны е исследования показали, что седые волосы 
в подпуш и соболей —  нежелательный признак, слабо свя
занный с д ругим и  показателями окраски  волос и требук>< 
щ ий разработки  м етодов его  ликвидации.

Новое в технологии разведения нутрий
1. Содержание нутрий в закрытом помещении
г. А. КУЗНЕЦОВ, Ю. А. ЯКОВЕНКО, Ю. В. ПАВЛОВ, В. Г. КОЗЛОВ 
НИИ пуш ного звероводства и кролиководства

Ш и р о ко е  развитие в стране получило лю бительское  
нутриеводство. В личных подсобны х хозяйствах нутриево- 
ды  производят е ж е го д н о  свы ш е 1 млн. ш кур о к .

В общ ественны х хозяйствах этот показатель не превы - 
. шает 100 тыс., а государственны е за куп ки  ш ку р о к  в 1977 г. 

составили лиш ь 163 тыс.
О дной из причин, то р м о зящ и х  развитие нутриеводства 

в общ ественном  секторе , является отсутствие хорош о  р а з
работанной технологии производства  ш ку р о к  на пром ы ш 
ленной основе, а та кж е  убы точность отрасли из-за  низких 
заготовительны х цен.

Большинство зверовод чески х  хозяйств прим еняю т для 
содерж ания  зверей осно вн ого  стада и плем енного  м ол о д 
няка бетонные клетки , а для косячной случки  и вы ращ и
вания забойного  м ол од няка  —  загоны  разной конструкции . 
Клетки и загоны  оборудованы  бассейнами. В этом  случае 
даж е  на ю ге  не обеспечивается сохранность щ енков, р о 

дивш ихся в период  минусовы х тем ператур. П оэтом у в хо
зяйствах строят сараи-тепляки, в которы х содерж ат в пер
вые дни после щ енения сам ок с пометами.

При такой системе содерж ания и корм лении  полнора
ционны м и влажны ми меш анкам и, с дачей в отдельные пе
риоды  травы и корнеплодов, на вы ращ ивание щ енка за
трачиваю т 3,4— 3,8 (совхоз «С еверинский»), 5,9— 6,7 чел.-ч 
(совхоз «Караязский»).

Нами была поставлена задача разработать технологию  
пром ы ш ленного  производства ш ку р о к  нутрий при м акси
мальной механизации тр уд ое м ки х  процессов, пригодную  
для разведения зверей в зонах с тем пературой воздуха 
до  м инус 40“ С.

О сновой этой технологии стало содерж ание  зверей в 
закры том  помещ ении в сетчатых выгулах без дом иков и 
без воды для купания, при корм лен ии  в течение года 
лиш ь полнорационны м и гранулированны м и ком бикорм ам и . 
П ом ещ ение оборудуется  принудительной вентиляцией, ко 
торая позволяет поддерж ивать в холодное время года 
тем пературу -1-10... +  15°С. О свещ ение —  естественное, че
р е з  окна. С оотнош ение площ ади око н  и пола 1 : 9,8. Зи
м ой  в рабочие часы вклю чали лампы накаливания, что
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обеспечивало на высоте 2 м от пола освещ енность в 
200 лю кс. Воду для питья звери получали из автоматиче
ских поилок. Гранулированный ко р м  насыпали в б ун ке р 
ные корм уш ки . Щ енение  сам ок проводили в выгулах на 
сетке без подстилки.

Нечистоты из навозного  канала перем ещ али в попереч
ный канал скреперной  установкой НСУ-1, а из последне
г о —  скребковы м  транспортером  ТСН-З.ОБ в навозоприем - 
ник. Ж ид кую  ф ракцию  откачивали из навозоприем ника  
ассенизационной маш иной, а тверд ую  вы груж али наклон
ным транспортером  НПК-30 в кузов  автосамосвала. При 
двухъярусном  располож ении  вы гулов навоз со сплош ного  
перекры тия м е ж д у  ярусами удалялся в навозный канал 
при пом ощ и транспортера с V -об р азны м  с кр е б ко м . Транс
портеры  после вклю чения м огли работать в автоматиче
ском  реж и м е . С одерж ание  ам м иака  в пом ещ ении колеба
лось в пределах от 1 до  4 м г/м ^. Летом при вы клю ченной 
вентиляции в течение недели опыта количество  аммиака 
не превыш ало 5 мг/м®.

В верхнем  ярусе располагались вы гулы (клетки  без д о 
мика) для сам ок основного  стада и индивидуального  раз
мещ ения м олодняка , в ниж нем  —  для груп п о во го  со д е р 
жания щ енков.

Выгулы всех типов были изготовлены  из сетки с ячеей 
25X 25  м м . При их проектировании  были установлены опти
мальные показатели, способствую щ ие улучш ению  усло
вий труда рабочих. Наиболее удоб ной  . оказалась высота 
установки пола выгула верхнего  яруса на расстоянии 1,1 м 
от пола прохода, ш ирина —  0,7 м.

Выгулы для группо во го  содерж ания  м олод няка  имели 
разм еры  2 0 0 X 7 0 X 4 5  см. Их оборудовали  двум я б у н ке р 
ными корм уш кам и , которы е  установили на сетчатых д вер 
ках. Клетки для индивидуального  вы ращ ивания ж ивотны х 
имели разм ер  3 6 X 7 0  см, при высоте 35 см.

Группы ф орм ировали из 5— 6 щ енков, то есть площ адь 
пола в расчете на о д н о го  зверя была такой ж е , ка к  и при 
индивидуальном  содерж ании , — 0,25— 0,28 м^.

Выращ ивание 135 щ енков в обоих случаях показало, что 
они хорош о развивались и к  5 ,5 -м есячном у возрасту не 
отличались по массе. Самцы из индивидуальных вы гулов 
имели 4 ,28+0 ,17  кг, из групповы х —  4 ,30+0,11 , сам ки со 
ответственно—  3,50±0,13  и 3 ,73+0,08. П ри убое  нутрий в 
октябре  в возрасте 6— 7 м ес (при массе не ниж е  4 кг) 
самцы из групп  индивидуального  содерж ания  имели м ас
су 4 ,76±0,12  к г  при длине тела 54,4+0,51 см , из гр уп п о 
вых —  4,66±0 ,88  и 52 ,9+0,36 .

Из числа сам ок забили лишь содерж авш ихся индивиду
ально. Они имели м ассу 4 ,26+0 ,06  кг, а длину тела —  
50,4±0,36 см. С ам ок из групповы х вы гулов случали в воз
расте 6,5 мес при массе 4 ,72± 0 ,10  кг. Качество ш ку р о к  
оценили после первичной обработки  (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

С одерж ан ие
нутрий

К о л и ч -
ш курок

I
сорт»

%

Б е з д е 
ф ек тн ы е ,

%

П л о щ а д ь  
ш курок, см®

З ач ет  по 
к ач е ств у ,

%

Самцы

И н д и в и д у а л ь 
ное

Групповое
28
40

3 7 .0
6 0 .0

5 7 ,1
3 7 ,5

Самки

1952 ± 4 1  
1 9 1 1 ± 23

5 5 ,8 1  
61 . 50

И ндивидуаль
ное 26 61 ,5 6 5 ,8 1811 ± 3 1 6 5 ,3 1

Все они были хорош о  опуш енны м и, часть соответствова
ла I сорту, остальные —  II Сорту. Не было на ш курках  за- 
кусов и участков с вытертым волосом . Больш инство д еф е к
тов было результатом  плохой первичной обработки .

Д ля содерж ания сам ок основного  стада прим еняли вы
гулы длиной 65 см, ш ириной (глубиной) —  70, высотой —  
35 см. Изготавливали их в виде блока из трех выгулов, 
м е ж д у  которы м и устанавливали двойную  сетчатую  пере
го р о д ку  на расстоянии 5 см, и каж ды й  выгул оборудовали 
бун керн ой  ко р м уш ко й  и автопоилкой.

С лучку сам ок первого  года использования проводили в

косяках по 5— 6 голов в выгулах для молодняка. Взрослых 
сам ок случали в сетчатых загонах длиной 3,8 м шириной 
1,8 м, в которы х содерж али по 10 зверей. С целью  умень
ш ения д р а к  м е ж д у  ж ивотны ми загоньг разделили сплош ны
ми п е р егородкам и  высотой 40 см  на три равные части. 
Каждая имела по два лаза разм е р о м  20X25 см. Самок 
ком плектовали в группы  для случки с учетом  ж ивой мас
сы, с сам цом  их содерж али два месяца. Беременны х пере
водили в выгулы для основного  стада.

Из 50 взрослы х сам ок за два месяца оплодотворились 
54%, убрано из косяков из-за покусов и пало 20%, про- 
холостело 26%. Благополучно ощ енилось 93%. средняя 
плодовитость 6,40±0,55. Выращ ено м ол о д няка  к отсадке в 
расчете на б ерем еневш ую  самку 4,22±0,51. И з 61 молодой 
сам ки оплодотворйлось 72%, благополучно ощ енилось 
94%, плодовитость составила 6,03+0,25, вы ход щ енков — 
4,59. Таким образом , результаты разм нож ени я  не отлича
лись от подобны х показателей при старой технологии. Но 
оплодотворяем ость взрослы х зверей была низкой.

С лучку взрослы х сам ок м ож н о  проводить и подсадоч- 
ным способом . Но этот м етод трудоем кий , а потому нами 
разрабатывается технология при условии получения от сам 
ки лишь о д н о го  помета.

Щ енение  сам ок в 1977 г. на полу из сетки с ячеей 
25X25 м м  и без подстилки показало, что в таких ячейках 
в первы е 10 дней ж изни  у щ енков застревают задние лап
ки (37,5% павших щ енков имели переломы). В 1978 г. 79 
пометов находились в выгулах с полом  из сетки 25X25 мм, 
а 9 из сетки 16X48 мм. В первом  случае в 17 выгулах 
(21,5%) бы ло зарегистрировано  по одн ом у щ енку с за
стрявш ими лапами, во втором  —  этого не наблюдалось. 
П ерелом ы  лапок у щ енков не отмечали, ко гда  вставляли 
в вы гулы второе д но  из сетки 16X48 мм.

О хорош ем  росте  щ енков свидетельствую т данные ко н 
трольны х взвеш иваний м олод няка  третьего  поколения, по
л ученного  в закры том  помещ ении (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

В о зр аст  нутрий С ам цы , кг Самки, кг

При рож дени и 0 ,2 8 0 , 26
20 дн ей 0 ,6 4 0 ,6 1
45 > 1 , 27 1 ,2 0
2 м е с я ц а 1 ,91 1 ,7 5
3 » 3 ,1 7 2 ,9 4
4 » 4 ,0 5 3 ,4 9  '
5 м есяц ев 5 ,0 4 4 ,2 2

При корм лен ии  сухими ко р м ам и  больш ое значение име
ет поение зверей. Наиболее перспективны ми оказались со
сковы е  поилки ПБП-1, предназначенны е для поросят. При 
их использовании давление воды в системе д олж но  со 
ставлять 0,2...0,4 атм. Поилка устанавливается на высоте
12,5 см  от пола клетки.

П ерспективны  та кж е  поилки ки в ко во го  типа. На поли
этиленовую  тр у б ку  при пом ощ и ш туцера закрепляется 
толстостенны й резиновы й шланг длиной 150— 170 мм. 
В д руго й  ко н е ц  шланга вставляют труб ку  из нерж авею 
щей стали длиной 150 м м  диаметром  5— 6 м м . Конец тр уб 
ки просовы ваю т через направляю щ ую  пластину в выгул 
под  углом  45°. При пом ощ и бачка с поплавковы м клапаном  
устанавливают уровень воды в поилках. Зверь, нажимая 
лапами на трубку , опускает ее, и вода вытекает из соска.

Н едостаток конструкции  —  трудность подбора резиново 
го  ш ланга соответствую щ ей упругости . С лиш ком  упругий 
ш ланг щ енки не м огут согнуть, слабый не поддерживает 
металлическую  труб ку  под углом  45°. У ровень выгулов 
долж ен быть строго  вы ровненны м.

Предлагаемая технология требует пр о ве р ки  в производ 
ственных условиях. Расчеты, основанны е на хроном етраж е 
отдельных операций, показали, что рабочий при этой си
стеме м ож е т обслужить не м енее 1000 сам ок со щ енками 
д о  отсадки или не м енее 4000 щ енков  после нее. При не
ко то р о м  соверш енствовании бун керн ы х ко р м уш е к нагруз
ка на обслуж иваю щ ий персонал м о ж е т  быть увеличена еще 
на 10— 20% .
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Уточняем режим сушки
В. Е. ВОРОНИН, В. Г. КОЗЛОВ, Ю. в. ПАВЛОВ, Н. и . СЫРНИКОВ 
НИИ пуш ного  звероводства и кролиководства

Качество, товарный вид пушнины в значительной степе
ни зависят от режима сушки шкурок. Температура, отно
сительная влажность воздуха и скорость его движения в 
сушильной камере определяют продолжительность сушки 
и в последующем физико-механические свойства сырья.

Для получения исходных данных, необходимых при про
ектировании автоматизированных сушильных камер, обос
нования параметров оборудования, в ОПХ «Родники» НИИ 
пушного звероводства и кролиководства проведены опы
ты по уточнению режима сушки шкурок норок и песцов.

Шкурки на правилках ежечасно взвешивались в сушиль
ном помещении. Средняя масса поступивших шкурок до 
сушки составляла (г ): самцы норок — 202, самки норок — 
131, самцы песца — 591, самки песца— 539. После ее 
окончания соответственно равнялась 133, 91, 443 и 405 г.

Средняя температура воздуха при сушке шкурок норок 
была 28°С, песцов — 25°С, относительная влажность соот- 
ветственпо 54 и 52%. Наиболее интенсивное испарение вла
ги проис.ходнло в течение первых 3...4 ч. За это время из 
сырья удаляется 70...74% влаги.

Полученные данные приняты нами для расчета режима 
работы автоматизированной сушильной камеры, планиров
ки помещения п обоснования выбора основного технологи
ческого оборудования (рис. 1).

та, наличия источников теплоснабжения, характера тепло
изоляции сушилки возможны различные варианты предла
гаемой схемы. Так, вместо принудительной приточной вен
тиляции с, калориферами можно забирать уже подогретый 
воздух из других помещений убойного пункта через спе
циально сделанные или существующие дверные и окопные 
проемы. Воздух в этом случае при работе вытяжных вен
тиляторов поступает в сушильную камеру самотеком. Одно
временно осуществляется вентиляция других цехов, при.мы- 
кающих к сушильному. Вместо электрических мо»сно ис
пользовать водяные или паровые калориферы с вентилято
рами. Тогда датчик температуры управляет работой регу
лирующих запоров на трубопроводе теплоносителя или пе
риодически включает вентиляторы. При этом дополнитель
но устанавливают постоянно работающие вентиляторы- 
смесители.

Схема автоматического поддержания температурно- 
влажностного режима в сушильном помещении представ
лена на рис. 2. При понижении температуры в сушилыюй 
ка.мере до -f20°C датчики температуры S11 и S12, замыкая 
цепь катушек К-3 и К-5 магнитных пускателей электрока
лориферов ЭК-1 и ЭК-2, включают их в работу. При те.м- 
пературе +30°С  датчики отключают электрокалориферы.

Датчики влажности S9 и S10 управляют электродвигате
лями М4, М5 и Мб вытяжных вентиляторов. При относи
тельной влажности выше 55% выключаются все вытяжные" 
вентиляторы. Когда же влажность в помещении 50%, дат
чик S9 обесточивает промежуточное реле К9, и соответ
ственно прекращается подача тока в катушки Кб и К7 маг
нитных пускателей электродвигателей М4 и М5. При влаж
ности ниже 35% датчик S10 через реле КЮ отключает 
электродвигатель Мб. Автоматическая система регулиро
вания работает в обратной последовательности, если необ
ходимо повысить влажность.

Приводим примерный расчет режима работы сушильного 
помещения по воздухообмену и количеству теплоты в сред
нем на 1 тыс. шкурок норки или 333 шкурки песца (без 
учета потерь теплоты через ограждающие конструкции по
мещения). Выполнен он для условий максимального удале

Рнс. 1. Р азм ещ ен и е  оборудован и я в суш ильной кам ере:
1 — д атчи к  влаж н ости ; 2 — вы тяж н ой  вен ти лятор ; 3 — приточ
ный вентилятор: 4, 5 — электрокалори ф еры ; 6 — вен ти лятор-см е
ситель; 7 — д атчи к  тем пературы ; 8 — п ередвиж ной  с тел л аж  ТС-1.

Сушильная камера оборудуется приточно-вытяжной вен
тиляцией с подогревом поступающего воздуха. Заданный 
влажностно-тепловой режим поддерживается автоматиче
ски.

Сушат сырье на передвижных стеллажах ТС-1 (8), изго
товленных опытным проектно-конструкторским бюро 
НИИПЗК. В ячейках каждого из них размещается шкурок 
норок 220, песца или лисицы — 90.

Постоянная влажность воздуха обеспечивается приточно
вытяжной вентиляцией, а температура — электрокалори
ферами. При повышении в помещении влажности соответ
ствующий датчик 1 подает команду на включение вытяж
ных вентиляторов 2 для удаления излишней влаги. Одно- 
сременно включаются приточные вентиляторы 3 с электро
калориферами 4, подогревающими поступающий воздух до 
температуры 15...20°С. Затем его по сигналу датчика 7 ка
лориферами 5 доводят до заданной температуры. Вентиля
торы б перед калориферами 5 работают постоянно, обеспе
чивая перемещение воздуха и его циркуляцию в сушиль
ном помещении.

В зависн.мости от планировки н мощности убойного пунк

Рис. 2. С хем а автом атического  уп равлен ия тем пературно-влаж ност
ным реж им ом  суш ильной кам еры :
М2 — элек тродви гатель приточного вен ти лятор»: М2, М3 — электро
д в и гатели  вентиляторов-см есителей ; М4, М5, М& — электродвигателм 
вы тяж н ы х  вентиляторов; S11. S12 — д атчи ки  тем пературы  ДТКБ-50; 
S9, S10 — датчи ки  вл аж н ости  ВТК; S1 — кнопка аварийного
отклю чения; Н 1...Н 8 — инди каторы ; ЭК1, ЭК2 — электрокалориф еры .
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ния влаги в первые часы сушки и окончания этого процес
са в течение 6—8 ч.

Для расчета приняты следующие исходные данные:

тем п ература  в суш ильной  кам ере , °С 
о т н о с и те л ь н а я  в л а ж н о с ть , % 
н а р у ж н ая  те м п е р а т у р а , °С
о тн о с и тел ь н а я  в л а ж н о с т ь  н ар у ж н о го  воздуха, 
п редельн ое  (н а с ы щ а ю щ е е )  в л а го со д ер ж ан и е  

при — 10°С 
при -]-25°С 

у д е л ь н ая  т е п л о т а  и с п а р е н и я  вод ы , к к а л /к г  
у д ел ьн ая  т е п л о ем к о с ть  в о зд у х а , к к а л /к г  
у д ал ен и е  в л а ги  в т е ч е н и е  ч а с а  и з ш курок, г 

н орки  
песц ы

п л о тн о сть  в о зд у х а , кг/м*

%
во зд у х а ,

+  25 
50 

— 10 100
2 , 1 
23' 

576 
О, 24

14 
42 

1 ,2 9

0,24 X 1490X  1,29 X  25=11530 ккал; 
мощность электрокалориферов приточной системы -

11530
860 =  13,4 кВт;

количество теплоты для нагрева воздуха от +15°С до 
+25°С —

0,24 X 1490X  1 ,29X 10 =  4612 ккал; 
количество теплоты на испарение 14 кг воды —

14 X 576 =  8,060 ккал; 
электрическая мощность калориферов в сушильной ка
мере —

Порядок обсчета принятых данных: 
количество влаги, подлежащей удалению в течение часа — 

14X 1000=1400 г = 1 4  кг; 
влагопоглощающая способность 1 воздуха —■

23 X  50 „ , „ ^
100

Производительность приточного и вытяжного вентилято
ров —

14 000
= = 1490 мз/ч;

количество теплоты для нагрева воздуха от — 10°С до  
+  15Х  —

4612 +  8060 
860 =  14,7 кВт;

суммарная мощность электрокалориферов для сушки 1 тыс. 
шкурок —

13,4+14,7=28,1  кВт.
В зависимости от энтальпии (теплосодержания) теплоно

сителя по такой ж е схеме рассчитывают и потребность в 
пароводяных калориферах. Часовая производительность 
вентиляторов-смесителей должна быть не менее 20-кратно
го объема воздуха помещения, а их количество и располо
жение — обеспечивать циркуляцию воздуха равномерным 
потоком вдоль стеллажей с правилками.

Немного о еноте-полоскуне
Е. И. РЫМИНСКАЯ  

Б елорусское  отделение ВНИИ  
охотничьего  хозяйства и звероводства  

им . проф ессора  Б. М . Жмткоеа

В середине  тридцатых годов в С оветский С ою з завезли 
для акклим атизации партию  енотов. За способность к  
ощ упы ванию  и охватыванию м елких предм етов пальцами 
передних конечностей, а такж е  за движ ения при добыва
нии ко р м а  в воде, напоминаю щ ие полоскание, это живот
ное получило название енот-полоскун .

Зверьки  успеш но приж ились и разм ножились на тер
ритории Белоруссии, Кавказа, С редней А зии, Дальнего 
Востока.

Ж ивотны е по внеш нему виду нескол ько  напоминают 
енотовидную  собаку, уступая ей в разм ере  туловищ а. О д -^  
нако по уравненности, средней высоте и густоте волося
ного  покрова, а та кж е  полудревесны м  образом  ж изни  
енот-полоскун  сущ ественно отличается от своего собрата 
по семейству енотовы х. Зонарная о краска  ости енота от 
тем но-серы х до  тем но -кори чневы х или черны х окончаний 
волос создает четко  вы раж енную  вуаль над густы м  тем 
но -серы м  пухом. О стевы е волосы менее ш елковистые, 
чем  у  песца, вы прям лены  по отнош ению  к  туловищ у и 
создаю т оригинальны й искристы й вид ш курки . Четко вы
раж енны е тем ны е продольны е полосы о ко л о  глаз, неболь
ш ие светлые баки , ко р о тки й , хорош о опуш енны й хвост с 
тем ны м и кольцам и, тем но-серы й или тем но-коричневы й 
общ ий окрас, светлею щ ий к низу туловищ а, создаю т свое
образны й «портрет» зверя.

И з специальной литературы  известно, что течка у  ено
тов на воле начинается в середине февраля и длится до 
апреля. В р е д ки х  случаях, в условиях Кавказа,—  до авгу
ста. П родолж ительность беременности 62— 63 дня. Самка 
приносит в средн ем  от 6 до 8 щ енков , м аксим ум  12. 
Щ е н ки  прозреваю т на 18— 23 день. В возрасте 2— 2,5 мес 
м ол о д н я к вместе с матерью  начинает вы ходить на добы 
чу корм а. П оловозрелы м и самки становятся в 10— 12 мес, 
самцы —  на первом  или втором  го д у  ж и зн и . Длина тела 
ж ивотны х колеблется от 57 до 70 см. Смена волосяного 
п о крова  происходит один раз в году , весной.

Зим ой еноты  впадают в спячку, которая  длится от од
ного  до  трех месяцев. К п ериоду  продолж ительного  сна 
живая масса зверей с 7— 8 к г  увеличивается до 15, а иног-
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да и до 22 к г  за счет накопления ж ира . О д нако  к  весне 
еноты  очень худею т, теряя до 35% массы.

С отрудники  Б елорусского  отделения ВНИИОЗ наблю да
ли за поведением  и развитием  взрослы х енотов, которы е 
содерж ались два года в специально построенны х для них 
клетках. Клетки состояли из сетчатого выгула и деревян
ного  дом ика , которы й  располагался в сарае и че ре з от
верстие, вы резанное в е го  стенке, сообщ ался с вы гулом. 
В мае самка, содерж ащ аяся вместе с сам цом , ощ енилась 
и принесла 5 щ енков, которы е  в клеточны х условиях хо
р ош о  развивались.

Корм или  ж ивотны х см есью  в виде фарша 1— 2 раза в 
день, в зависимости от тем пературы  воздуха и имевш ихся 
в наличии корм ов . В зим ние м орозн ы е  дни еноты  из д о 
м ика  не показывались и ко р м  оставался нетронуты м. 
В состав рациона входили; зерновы е, различны е овощ и, 
ф рукты , непищ евая рыба и суб продукты . З ерно  д ро б и 
лось, варилось с субпродуктам и  и давалось ж ивотны м  в 
виде каши, м ясо-ры бны е ко р м а  занимали в рационе все
го 20—25%. О хотно поедался ко р м  с добавлением  слад
ко го . В среднем  за сутки взрослы й зверь съедал 450—  
500 г корм осм еси , щ енок —  — 200 г. В клетке  постоян
но была вода, а зим ой  чистый снег.

Следует отметить, что в неволе еноты были исклю чи
тельно деятельны в дневное врем я и. спокойны  ночью , хо 
тя в природн ы х условиях известен обратны й образ ж изни . 
Надо полагать, что хорош ая приспосабливаем ость ж иво т
ных к  изм енению  условий содерж ания  позволит б е зб о л е з
ненно для них менять р е ж и м  дня в соответствии с п р о 
изводственной необходим остью .

Наличие оригинального  по строению  и цвету густого  
волосяного  покрова  у полоскунов, их нетребовательность 
к  составу рациона, потребление небольш ого  количества 
непищ евы х м ясо-ры бны х ко р м ов , вы сокая способность о р 
ганизма хорош о  усваивать и эко н о м н о  расходовать ко р м , 
создавая необходим ы й запас ж иро вы х  отлож ений  на вре
мя зимней спячки, вы сокая воспроизводительность —  
д олж ны  привлечь внимание зоотехников к  разведению  
этого  вида.

Рекомендации проф ессора Е. Д . Ильиной и главного 
зоотехника  совхоза «Заря» (Л енинградская  обл.) Р. Л. А к 
куратова, опубликованны е в ж урнал е  «Кроли ководство  и 
звероводство» (№  4, №  6, 1978) по ко р м л е н и ю  и со д е р 
ж анию  енотовидной собаки, м огут быть приняты за осно 
ву при разведении полоскуна. Д ля содерж ания  основного  
стада м о ж н о  использовать д ом ики  и вы гулы лисо -песцо - 
вого  типа. Резервный м олод няк, оставленный для попол
нения основного  стада, в зим нее врем я долж ен  иметь 
утепленны й д ом ик. Тем не менее предлож енны й внима
нию  читателя материал явно требует дальнейш ей более 
углубленной разработки.

Фото А. Ф ОМ ЕНКОВА

Пушистые чемпионы
«Пуш истые чемпионы » —  так называется лента в е ж е 

м есячном  кинож урнале  «С ельское хозяйство» (№  4, 1979, 
реж и ссер  В. Пустовалов).

Зритель, ка к  бы участвуя во В сесою зном  см отре  пуш 
ных зверей на ВДНХ СССР, знаком ится с достиж ениям и 
передовы х звероводческих хозяйств.

Среди экспонатов песцы вуалевые и серебристы е, лиси
цы платиновые, снежны е, серебристо -черны е и о гневки , 
енотовидны е собаки. П оследние привлекаю т о соб ое  вни
мание зрителей ка к  один из новых объектов кл еточного  
разведения. Разнообразие о краски  зверей создали уче 
ные. Таких ж ивотны х с успехом  разводят во м ногих хо
зяйствах страны.

А . и . ЧИЖОВ

По следам 
наших выступлений
Щ  М инистерство заготовок РСФСР рассмотрело статью 
И. Г. Аверина «Резервы производства —  на служ бу пяти
летке» (№  1, 1979), в которой  содерж ались критические 
замечания о качестве производим ы х ком бикорм ов.

Заместитель министра заготовок РСФСР В. П. Никонов 
сообщ ил, что в настоящ ее время принимаю тся действен
ные меры  по увеличению  производства и улучш ению  ка
чества гранулированны х корм ов . В 1979 г. запланировано 
производство  180 тыс. т полноценных ком бикорм ов  для 
кроликов . Установлен строгий контроль за соблю дением  
стандарта при производстве  гранул.

Совместно с М инсельхозом  РСФСР реш ены вопросы  
обогащ ения ко м б и ко р м о в  для кроликов, согласованы 
рецепты  прем иксов. Разработач и утверж ден ОСТ 8-18-77 
«Ком би корм а  полнорационны е для м олодняка  кроликов».

В целях бесперебойного  снабжения кролиководче
ских хозяйств ко м б и ко р м а м и  их прикрепили к  ко м б и ко р 
м овы м  предприятиям .
ф  Вопрос о  неудовлетворительном  качестве гранулиро
ванных ко м б и ко р м о в  для кроликов , производим ы х на 
предприятиях Грузинской ССР, особенно о низком  со
держ ании  в них травяной м уки, поднятый в статье 
А. А. А дамова (№  2, 1979), обсуждался в М инистерстве 
за готовок республики.

Как сообщ ил заместитель министра заготовок. О. Ка- 
цитадзе, работники министерства усилили контроль за 
соблю дением  всех качественных показателей при произ
водстве гранулированны х ко р м ов  для кроликов. С одерж а
ние травяной м уки  в гранулах составляет теперь 25— 30% ,

Меры приняты
ф  О трудностях со сбы том  крол иков  сообщ ил 
редакции  Ф . Г. С акк (с. А ры к-Б алы к Кокчетав- 
ской обл.).

По просьбе редакции факты проверялись на 
месте работникам и управления заготовок К о к- 
четавского  облпотребсою за  и подтвердились.

Как сообщ ил заместитель председателя прав
ления Казпотребсою за  Л. Г. Туякбаев, директор  
райзаготконторы  F. Б. Тягнибеда за необоснован
ный отказ в прием е ж ивы х крол иков  строго  пре
дупреж ден .
ф  П лохо обстоят дела по закупке  кроликов  и 
в рабочем  поселке Пачелма Пензенской обл. 
К ром е  того, там до  сих пор нет общ ества кроли- 
ководов-лю бителей. О б этом  сообщ ил житель 
поселка Н. Г. Великанов.

Заместитель председателя исполком а Пензен
ско го  областного  Совета народны х депутатов 
А . Н. Власов уведом ил  р ед акц ию  по поводу мер, 
принятых по этом у заявлению.

В настоящ ее врем я в п. Пачелма работает при
емный пункт по закупке  живы х кроликов  и ш ку
р ок. О рганизовано  районное товарищ ество. К ро 
лиководам  будет оказана пом ощ ь в приобрете
нии плем енного  поголовья, выделении сенокос
ных угодий.
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KPOflUKOeOOCfflBO
НЙУКЯ U ПЕРЕйОВОи ОПЫГП

Горжусь своей профессией
в. г. ТОПСТОВА
Звеньевая о ткорм очного  совхоза «Дубки» К ры м ско й  обл.

С каж у так: в сельском  хозяйстве лю бая работа 
интересна. О собенно  для тех, кто  в селе родился 
и с детства связан с зем лей.

Тут тебе каж ды й звук, каж ды й запах —  все р о д 
ное, каж дая тропинка  знаком а . С ко л ько  себя 
пом ню , всегда была ряд ом  с лю дьм и, занятыми 
сельским  хозяйством . Вот тол ько  учиться мало 
приш лось, очень ж алею  об этом . Сейчас на селе 
грамота нужна и д о ярке , и свинарке, а том у, кто  
с маш инами связан, подчас и среднего  образова 
ния не хватает.

Трудовую  «карьеру»  начала п о д р о стко м . О тец 
в ту пору  работал бри га д и ро м  тракторной  бри 
гады в ко л хозе  на Херсонщ ине. Л ю дей не хвата^ 
ло, вот и определили меня к м еханизаторам  по
м ощ ницей стряпухи. Не знаю , что у ж  там и как 
варила я трактористам , но раз не прогнали, зна
чит есть м о ж н о  было. Вот так и росла. Все, что ни 
поручали, выполнять любила бы стро  и хорош о. 
А  делать приходилось м ного . В сельском  хозяй
стве нуж но  м н огое  ум еть: и в поле работать, и 
за ско том  ухаживать. На всю  ж изнь  у меня оста
лось желание выполнять порученное  дело так, 
чтобы лю ди хвалили.

Вышла зам уж . Н иколай чабаном  был, хорош о  
с отарой управлялся, уважали его лю ди, а это 
для ж ены  очень приятно. Все хочется под стать 
м у ж у  работать, так, чтобы и он то б о ю  гордился.

В 1957 г. переехали мы в Кры м , в С им ф еро
польский район, построили в селе Д уб ки  дом , 
обзавелись хозяйством , и стала я работать в сов
хозе свинаркой. Видно неплохо трудилась, если 
наградили меня о рд е н ом  Т руд ового  Красного  
Знамени, м едалью  «За труд ово е  отличие» и б р о н 
зовой м едалью  ВДНХ СССР. Привесы на о тко р м е  
м олодняка  были на нашей ф ерм е  в совхозе  са
мы е высокие.

П озж е  в хозяйстве организовали кр о л и ко в о д 
ческую  ф ерм у. В 1972 г. м не  предлож или перей
ти туда работать, и я согласилась. Во-первых, по
том у, что это дело новое и интересное, а во-вто- 
рых —  очень просила администрация. А  раз про 
си т —  значит нуж но .

Правда, кр ол и ков  м не раньш е приходилось ви
деть. Они были в дом аш нем  хозяйстве у  м ногих 
соседей. Но я и понятия не имела о пром ы ш лен

ном  кролиководстве , когда  одноврем енно  вы
ращ ивается не десяток, а тысячи животны х. При
шлось учиться. Узнала я, что крол ики  —  м ного 
плодны е животны е, в течение года от самки м о ж 
но получить 25— 35 крольчат, то  есть 60— 75 кг 
мяса. Ж ивотны е эти скороспелы е, в первые шесть 
дней ж изни  крольчата удваивают ж и в ую  массу, а 
к м есячном у возрасту их вес увеличивается при
м е рн о  в 10 раз.

В наш ем совхозе, располож енном  в трех кило
м етрах от С им ф ерополя, горячим  поклонником  
новой отрасли стала д и р екто р  Августа Георгиев
на Сычева. Это она пригласила к  нам специали
ста по  кролиководству, кандидата биологических 
наук Нину М атвеевну Ф ирсову, которая  органи
зовала работу в крольчатниках не только  на про 
мы ш ленной, но и на научной основе.

Сейчас нашу ф ерм у м о ж н о  считать образцо 
вой. Тридцать тысяч крол и ков  разм ещ аю тся в 
двенадцати капитальных зданиях с вентиляцией и 
отоплением , водоснабж ением , автоматической 
уб о р ко й  навоза. Клетки оборудованы  автомати
ческим и поилкам и и удобны м и ко рм уш ка м и . На 
ф ерм е располож ены  ко рм оц ех , склады, лабора
тория, ветеринарная лечебница, пункт забоя кр о 
ликов. Территория благоустроена, постройки уто
пают в зелени хвойных и ореховы х деревьев, с 
весны и до  поздней осени цветут розы .
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в ка ж д о м  крольчатнике  установлены в четыре 
ряда одноярусны е клеточны е батареи, из
готовленные из металлической сетки. Вна
чале технологическое  оборудование  бы 
ло несоверш енны м  и м алоудобны м  как 
для ж ивотны х, так и для обслуж иваю щ его  
персонала. С квозь крупны е  ячейки сетки малень
кие  крольчата м огли провалиться под  клерку в 
навозны е каналы, а взрослы е застревали в них 
лапками. Сейчас закончена реконструкция . Н о
вые клетки сделаны из сварной оцинкованной 
сетки с разм ером  ячеек 1 6 X 4 8  м м , что соответ
ствует разм еру лапок кролика , поэтом у случаи 
травмирования конечностей становятся ред
костью . Кр ом е  того, такая сетка более гигиенич
на, на ней не задерживаю тся кал и пух. В пом ещ е
ниях с пом ощ ью  установок для м икрокл им ата  
поддерж ивается определенная тем пература и 
влажность воздуха, вентиляция предотвращ ает 
накопление аммиака, серовод ород а  и др.

Кролики  лю бят чистоту и свежий воздух, поэ
том у мы, пом им о  ежедневной уб о р ки , раз в не
делю  устраиваем генеральную , подбеливаем  сте
ны и проходы  м е ж д у  клеткам и, чистим клетки, 
м о ем  автопоилки и с кр еб ки  от транспортеров. 
После сдачи крол иков  на птицеком бинат или про 
дажи в другие  хозяйства клетки  о бж игаем  огнем  
газовой горелки . Раз в 3— 4 месяца проводим  
полную  дезинф екцию . Эти м ероприятия  преду
преж д аю т заболевания животны х.

О чень важно, чтобы корм ление  кр ол и ков  было 
правильное и полноценное. Как никакие  другие  
животны е, они очень требовательны  к  качеству 
корм ов . В первые годы  мы давали кр ол и кам  ко н 
центраты, сено, ветки сосны, м о р ко вь , траву и др. 
И затрачивали на корм ление  половину рабочего  
времени. Два года назад специалисты совхоза 
оборудовали ко р м о ц е х  по производству гранул. 
В них содержатся все необходим ы е кр ол и кам  
питательные вещества, ко тор ы е  отличаются вы
сокой усвояем остью . Гранулы вклю чаю т травя
ную  и ячм енную  м уку , овсяную  и ку ку р у зн у ю  
дерть, сою, ж м ы х подсолнечниковы й, сухое м о 
локо , витаминные, белковы е и минеральны е д о 
бавки. Раздавать гранулы горазд о  быстрее, едят 
их кролики  охотно.

Усоверш енствование оборудования и переход  
на корм ление  ж ивотны х полнорационны м и гра
нулами позволили повысить производительность 
труда. Если раньш е за м ной было закреплено  
1150 кроликов , то теперь я обслуж иваю  их 1700.

В дом аш нем  хозяйстве для получения припло
да крол иков  случаю т только  в теплое врем я го 
да и получаю т 2— 3 окрола . На ф ерм е  п р ом ы ш 
ленного типа м ы  провод им  случку са м ок непре
рывно на протяж ении всего года и получаем  от 
каж дой не м енее 5 о кро л о в . Такая вы сокая на
грузка  требует разведения крепких, устойчивых 
к заболеваниям, вы сокопродуктивны х кроликов . 
После долгих исканий, проб  и ош и бо к оконча 
тельный вы бор был остановлен на животны х

отечественных по ро д  —  сером  великане и соЕ:ет- 
ской шиншилле. Очень красивый мех у советской 
шиншиллы. Когда заходиш ь в помещ ение, впе
чатление такое, будто  в клетках вьется сизый 
д ы м ок. С елекционеры  проводят интересные опы
ты по скрещ иванию  серого  великана и советской 
шиншиллы с кроликам и  мясных пород, завезен
ными из-за рубежа, —  калиф орнийской и белой 
новозеландской. Наша задача научиться выращи
вать гибридных кроликов , им ею щ их в трехмесяч
ном  возрасте ж и вую  массу 2,6— 3,0 кг  и убойный 
выход туш ки 55— 60% .

Продумана на ф ерм е  и организация труда. Все 
поголовье закреплено  за трем я бригадами, в 
ка ж д ой  из которы х 10 человек. Бригада обслуж и
вает 4 крольчатника. Ш есть кроликовод ов ухажи
вают за самками, разм ещ енны м и в двух пом е
щениях. В них по 520 сам ок, 90 самцов и 200 ре
монтных крольчат. На попечении остальных че
ты р е х —  тож е два крольчатника. В одном  из них, 
где содержится о ко л о  4 тыс. голов молодняка, 
я и работаю . Бригада наша слаженная. Каждый 
готов в л ю бую  минуту прийти на пом ощ ь друг 
другу. Вместе радуемся успехам и переживаем  
неудачи.

Уход за кроликам и  требует определенных на
выков и мастерства. А  оно приходит не сразу. 
Н уж но  уметь обращ аться с ж ивотны м и, опреде
лять возраст, породу, знать основы принятой в 
хозяйстве технологии, усвоить календарь случек 
и окролов, время отъема и продолжительность 
выращивания м олодняка  и м ногое , м ногое  дру
гое. И, конечно, научиться пользоваться применя
емы ми в крольчатниках средствами механизации 
и автоматизации.

Третий год  в хозяйстве действует ш кола повы
шения квалиф икации кроликовод ов . Два раза в 
м есяц с нами занимаю тся специалисты, а мы 
м е ж д у  собой обмениваемся опытом. Так, по кр у 
пицам накапливается мастерство.

Д овольна я и своей семьей. У меня пятеро де
тей. Все они работящ ие, друж ны е. Виктор —  
тракторист, Анатолий —  ш оф ер, Леонид, Сергей 
и Танюша —  еще ш кольники . У нас свое подсоб
ное хозяйство. На приусадебном  участке выращ и
ваем овощ и, разводим  кур  и кроликов , о ткарм 
ливаем кабанчика. Я д аж е  не представляю , как 
это м о ж н о  жить на селе и не иметь подсобного  
хозяйства.

О  собственных кроликах с ка ж у  особо: очень
больш ое они нам подспорье. Д е р ж и м  мы всего 
двух-трех крольчих и у нас всегда полно кроль
чат разных возрастов. У хаж иваю т за ними млад
шие члены семьи с удовольствием . Корм ить ж и 
вотных при своем  о го р о д е  —  не проблема. 
А  ско л ько  всякой травы растет в лесополосах, на 
обочинах д о ро г. Все это годится в ко р м  кроли
кам.

Д овольна ли я своей работой? Безусловно. 
В бригаду подобрались люди основательные, все 
делаю т так, чтобы не сгы дно  было другим  в гла
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за смотреть. В 1978 г. наше звено получило 
13,8 тыс. крольчат при плане 11,6 гол. и продало 
государству 24 т мяса.

Работают на ф ерм е преим ущ ественно  ж ен щ и 
ны. Есть пожилы е, есть и начинаю щ ие труд овой  
путь. И я не знаю  среди них такую , которая  бы
ла бы недовольна проф ессий. У ход  за кр ол и ка 
ми при соврем енном  уровне  механизации ф изи
чески не тяжелы й, а стало быть вполне подходит 
женщ инам . Работаем по семь часов, так что вре
мени для учебы, отдыха и дом аш них дел доста
точно. Неплохая и оплата труда: ежем есячны й
заработок составляет 160 руб., а с дополнитель
ной оплатой и прем иям и —  ещ е больш е.

Воспроизводительная 
способность самцов
с . п . PACTHMiUlHH
НИИ пуш ного  зв е р о ю д ства  н кролиководства

В практике  кролиководства  самцов начинают исполь
зовать в возрасте 4,5— 7 мес. Исследования о влиянии 
времени года на их производительность малочисленны и 
лроведены  при содерж ании  животны х в крольчатниках с 
естественным освещ ением.

П еред нами стояла задача —  сравнить качество спер 
мы и эф ф ективность использования пяти, ш ести- и се
мимесячных самцов при содерж ании  их в закры ты х по
м ещ ениях с ре гули руем ы м  м икр о кл и м а то м .

Под наблю дением  находились самцы породы  советская 
шиншилла, содерж ащ иеся в крольчатнике  О ПХ «Родни
ки» в течение года (ию нь 1977 г. —  май 1978 г), в ка ж 
дый сезон (летом, осенью , зим ой, весной) отбирали по 
75 пригодны х для воспроизводства пятимесячны х самцов. 
В группу  вводили по три самца, аналогов по  п р о исхож д е 
нию, Двадцать производителей использовали для спари
вания, а аналогов передерж ивали и впервы е пускали в 
сяучку по достиж ении ими шести или семи месяцев. 
К р о м е  того, по пять самцов ка ж д о го  возраста убивали 
для определения массы и разм еров сем енников, а у 
15 —  ка ж д о й  возрастной группы  определяли количест
во и качество спермы .

У семимесячны х производителей объем  эякулята о ка 
зался достоверно  выше (0,43 мл), чем у  аналогов в пять 
(0,29 м л) и шесть (0,34 мл) м есяцев. А налогично  изм еня
лись концентрация и резистентность сперм ы , общ ее ко 
личество сперм атозоидов в эякуляте. С возрастом  число 
ж ивы х спермиев увеличивалось (млн.): 33,6— 51,0— 57,1
(Р>0,999). Значительные индивидуальные колебания 
объема эякулята и качества сперм ы  наблюдали во всех 
возрастны х группах, особенно по концентрации (вариа
ции в 5— 6 раз).

Масса тела самцов и их сем енников с пяти- до  ш ести
м есячного возраста за ко но м е рн о  увеличились (Р >0,999) 
и к  семи м есяцам  остались на то м  ж е  y p o B f^ e .

Для определения воспроизводительной способности к  
ка ж д о м у  подопы тном у йэмцу прикрепили  по  восемь 
крольчих (4 —  после о д н ого  окрола  и 4 —  пятимесячных). 
П роизводителям  с вы сокой активностью  давали покры ть 
дополнительно ещ е 1— 2 самки. Результат этих спарива
ний приведен в таблице 1.

Из данных таблицы видно, что самцы ш ести-сем им есяч- 
возраста спаривались с больш им количеством  крольчих. 
В этой группе  и сам ок окролилось больш е в расчете на

Заканчивая рассказ, хочу обратиться к тем де
вуш кам , KOTppbie окончили ш кол у  и еще не вы
брали себе работу по душе. Д о р о ги е  мои, поза
ди остался у вас вы пускной вечер. Нарядные, в 
белых платьях, вы долго  танцевали, пели и до 
рассвета бродили во кр уг р од но го  села. Завидую 
вам —  у меня такой ю ности не было. Но пройдет 
нем ного  времени и перед вами встанет вопрос: 
куда  пойти,’^как устроить свою  судьбу. С чистой 
совестью  го вор ю  вам, если вы берете проф ессию 
кр ол и ков од а  —  не пожалеете!

Записала Н. М . ФИРСОВА
Рис. П. С к о т а р я

о д н ого  производителя в среднем  на 14,50/„. Некоторая 
им потенция пятимесячны х самцов объясняется, на наш 
взгляд, запазды ванием  их полового созревания.

В среднем  от самца в возрасте 6 мес получено м о
лодняка значительно больше, чем от пятимесячного 
(56,8 против 48,1), а на одн у  крольчиху —  соответствен
но 7,0 и 6,0.

Исследования показали, что у самцов наибольший 
объем  эякулята был весной (в среднем  0,49 мл), к  лету 
он несколько  снизился и достиг минимума к  осени 
(0,22 мл) при статистически достоверном  различии 
(Р > 0 ,9 9 9 ). Концентр"Ъ <я сперм атозоидов в 1 мл. спер
м ы  такж е  была наибольш ей весной —  229 млн. и наи
меньш ей осенью  —  147 млн. (Р>0,999). Выживаемость 
сперм иев при тем пературе 0°С в осенне-зим ний период 
оказалась минимальной, весной она увеличилась и достиг
ла м аксим ум а летом, при статистически достоверном  раз
личии (Р>0,999). Подвижность сперматозоидов наиболее
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вы сокой была летом  при увеличении числа патологиче
ских ф орм  до  9,3% , что, по-видим ом у, объясняется по
вы ш ением  тем пературы  в крольчатнике. У кроликов при 
одинаковой во все сезоны  года массе тела размеры  се
м енников (длина, ш ирина) к  осени достоверно умень
шались в сравнении с весенне-летним периодом.

Наибольш ее количество активных самцов и екролив- 
шихся самок, а такж е  вы ход молодня«а были весной. 
О д нако  сезонны е различия в показателях воспроизвод 
ства в значительной степени сглаживаются (табл. 2).
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В есп а 60 9 9 ,7 8 ,0 8 2 ,5 6 .9 5 5 ,3
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Подводя итоги, м о ж н о  сказать, что при ,соде 1Эжании 
животны х в крольчатнике  экон ом ически  целесообразнее 
начинать использование самцов кр ол иков  породы  со
ветская ш инш илла в возрасте 6 м ес. П ри одинаковы х ус- 
ловиях корм ления  и содерж ания качество спе р м о пр о - 
дукци и  п о дв ерж ено  сезонны м  колебаниям : весной оно 
д остоверно  лучше, чем осенью . С езонны е различия в 
показателях воспроизводства практически  отсутствуют-

Несколько коротких 
замечаний
в. в. ВАСИЛЬКОВ

К р ол и ки  каж дой  пород ы  им ею т внутрипородны е раз
личия. П оэтом у для дальнейш ей работы с определенной 
группой  ж ивотны х н уж н о  выработать соответствую щ ие 
требования к  экстерьеру и конституции то го  или иного 
типа.

В ряде  кни г и б р о ш ю р  дано определение конституции 
кроликов , заимствованное' а з  д руги х  видов ж ивотноводст
ва (н е ж н а я ,' грубая, плотная, рыхлая). При этом  нет чет
ко го  описания признаков с учетом  особенностей кр о 
ликов. П оэтом у Но практике  такая классиф икация ф акти
чески не п р и м е н я е тся .-^л е д уе т  тщ ательно изучить, чет
ко  разграничить перечисленные типы конституции ж и 
вотных, подтвердив их соответствую щ им и наглядны ми 
ф отограф иями. Этот вопрос не ф ормальный, он связан с 
отб о р о м  и по д б ор о м  крол иков , и ненужная путаница 
м ож е т привести к  отрицательны м производственны м  ре
зультатам.

В работах И. М . М ир о ш н и че н ко  предлагается м езосо м - 
ный (пром еж уточны й) тип конституции кроликов . Как про 
д олж ение  и развитие исследований по конституции кр о 
ликов, вы воды  автора представляю т интерес. О днако  
опыт показываем, что характеристика ж ивы х организм ов 
(в данном  случае конституциональны х типов) путем  срав
нения их с геом етрическим и ф игурами нежелательна, 
так ка к  м ож е т привести к  ош ибочны м  выводам. В част
ности, не м о гу  согласиться с автором , что телосло
ж ение венских голубы х кр о л и ко в  и советской шиншиллы 
конусообразное . Соглашаясь, что для пром ы ш ленного  и 
лю бительского  кролиководства  д олж ны  использоваться 
кр о л и ки  разны х пород , не считаю верны м  утверж дение  о 
том, будто  бы некоторы е лю бители заинтересованы  в 
разведении м елких животны х, лишь бы они имели о риги 
нальную  окраску . Все кр о л и ко во д ы  стремятся разводить 
крупны х ж ивотны х с тем, чтобы получать от них больш е 
мяса и полноценны е ш кур ки . Лиш ь небольш ое число лю 
бителей декоративны х кр о л и ко в  предпочитаю т ка р л и ко 
вых животных. С пециально учитывать такие интересы 
явно нецелесообразно.

В N2 ж урнала «Кролиководство  и звероводство» за 
1978 г. опубликован отчет о конф еренции , проведенной 
секцией  звероводства и кролиководства  О тделения ж и 
вотноводства ВАСХНИЛ на тему организации племенной 
работы на кр упны х  кр о л и ковод ческих  ф ермах. В это ж е  
время ж урнал обсуж дал  статью Г. А. Палкина, в ко торой  
такж е  рассматривались вопросы  племенной работы. 
О днако  оба м ероприятия  проходили изолированно д р у г  
от д руга , что н уж но  считать неправильным. Ведь в за
дачу секции  ВАСХНИЛ входит координация всей научной 
работы п о  крол иководству, а поэтом у н уж но  бы ло о ж и 
дать, что вопросы , затронуты е Г. А. Палкиным, найдут 
определенное отражение в работе конф еренции  и ее 
реш ениях. Следует заметить, что в постановлении ко н 

ф еренции правильно отмечаются недостатки в племен
ной работе с кроликам и. А  вот мероприятия, предлагае
мы е для ликвидации этого положения, явно недостаточ^ 
ны и ограничиваю тся в основном  лишь составлением пла
нов племенной работы по породам  и ведущ им  хозяйст
вам. Считаю, что главным м ероприятием , которое  м о 
ж ет поднять уровень племенной работы, должна быть 
разработка  основ племенного дела в кролиководстве  и 
всей системы племенной работы отрасли на основе сов
рем енной селекционно-генетической теории. И послед
нее замечание. О дного  селекционного  центра при 
НИИП ЗК недостаточно для того, чтобы добиться хоть ка- 
ко го -то  ощ утим ого  результата в крупномасш табной се
лекции. Н уж но  создать несколько  таких подразделений и 
не только  в М оскве , но и в УССР, БССР, в Татарии и Си
бири.

Универсальная клетка
в. п .  М ОРОЗЕНКО
производственное объединение «Звенигород»

В СКВ ПО маш инам для птицеводства и кролиководства 
производственного  объединения «Звенигород» разрабо
тана универсальная клетка для содержания откорм оч
ного, рем онтного ’ и основного  поголовья кроликов в 
личных подсобны х хозяйствах.

Клетка состоит из сетчатых панелей, которы е собира
ются в блоки с п ом ощ ью  скоб. Ячея сетки всех панелей, 
кр о м е  пола, 24 X 4 8  м м  или 2 5 X 5 0  м м , а пола —  16Х 
Х 4 8  м м . Клетка предназначена для двух сам ок с припло
д ом  или 4 рем онтны х животны х, или 12— 14 голов м о 
лодняка для откорм а. Ее длина 1250 мм, ширина 800, 
высота 400 мм. Клетка м ож ет состоять из одного  или 
нескольких блоков, соединенны х Друг с другом . Каж 
дый блок разделен двум я наклонными поперечными пе
р е го род кам и  на два отделения, в которы е помещ аю т 
по одной самке или по 6— 7 крольчат. О дновременно 
п ерегородки  ф о р м и р ую т конусообразную  ко рм уш ку  для 
груб ы х корм ов .

На передней стенке клетки  установлены две поплавко
вые поилки, которы е м огут работать в автоматическом 
р еж и м е  при подсоединении их с помощ ью  коллекторов

У ниверсальная клетка  д л я  кролнков.
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Схем а м о н таж а  клеток в блоки:
I — стойка; 2 — хом ут: 3 — кронш тейн;
5 — поилка; 6 — коллектор; 7 — поддон; 
дв ерка ; 10 — п ерегородка; 11 — болт.

4 — корм уш ка; 
— трубка; 9 —

(6) и резиновы х труб ок (8) к  лю бой емкости с водой или 
к  водопроводной магистрали. Уровень воды в поилках 
регулируется за счет давления в магистрали.
■ На передней ж е  стенке клетки установлены две ко р 

м уш ки  (4) для гранулированны х корм ов или зерновых 
смесей. Их м о ж н о  л е гко  очищать от остатков корма с по
м ощ ью  ш арнирного  откид ного  бункера.

Д верка  (9) с защ елкой располож ена сверху клетки.
Блок устанавливают на хомуты (2) стоек (1), которые 

служат соединительны ми элементами клеток при их 
сборке  рядами в длину и ярусами. Д ля сбора экскрем ен
тов под клетки устанавливают поддоны  (7) на регулируе
мых кронш тейнах (3). П оследние позвопяю т устанавливать 
поддоны  с наклоном  в л ю б ую  сторону, что обеспечивает 
отвод фекалий в определенное место.

Гнезда в клетках не предусм отрекы . При необходи
мости вместо них м о ж н о  использовать вставные фанер
ные ящ ики разм ером  450X 300X 200  мм.

Универсальную  клетку м ож н о  изготовить в условиях 
приусадебного  хозяйства по чертежам , которы е высы
лает СКБ производственного  объединения «Звенигород» 
(М осковская  обл., О динцовский р-н , п /о  Летний отдых).

Школа экономиста

Производительность труда, пути ее повышения
Производительность труда — это экономическая катего

рия, которая характеризует способность работников созда
вать в единицу времени определенное количество продук
ции или выполнять определенный объем работы. Примени
тельно к звероводству и кролиководству — это эффектив
ность труда звероводов, кролиководов, рабочих кормоце
хов, шоферов, механизаторов и других работников, Чем 
меньше труда затрачивается на производство единицы 
продукции, или, чем больше производится ее в едини
цу рабочего времени, тем выше производительность труда.

Неуклонный рост производительности труда — необхо
димое условие дальнейшего увеличения производства и 
снижения себестоимости продукции, подъема материально
го и культурного уровня народа.

Повысить производительность труда в звероводстве и 
кролиководстве на один процент — значит донолип- 
тельно произвести продукции на сумму 8 млн. руб., или 
получить ПО тыс. шкурок зверей и 980 т мяса кроликов..

Повышение уровня производительности труда важно 
еще и потому, что оно позволяет труженикам сократить 
рабочий день и высвободить время для учебы, культурно
го досуга, выполнения общественных обязанностей, созда
ет возможность рационального распределения трудовых 
ресурсов. Таким образом, рост производительности тру
да — необходимое условие для решения экономических и 
социальных проблем нашего общества.

Показатели производительности труда приобретают все 
больн1ее значение в условиях внутрихозяйственного расче
та. Их роль возрастает при- юпределении потребности в 
рабочей силе, расценок, расчета оплаты труда. Чтобы 
правильно учитывать и планировать себестоимость продук
ции, необходимо знать затраты труда на производство ее 
единицы.

В звероводстве и кролиководстве показатели производи
тельности подразделяются на прямые и косвенные.

Прямые показатели характеризуют производство про
дукции на единицу затрат труда, косвенные — отражают 
затраты труда на единицу выполненного объема работ 
илл объем работ, приходящийся на единицу затрат труда. 
Косвенные показатели имеют значение при контроле п 
анализе изменений затрат труда на отдельных стадиях 
производства продукции. К ним можно отнести затраты

труда на обслуживание животных в определенный период 
года в расчете на самку основного стада, нормы выработ
ки при исполнении того или иного вида работ (убой жи
вотных, первичная обработка шкурок и др.), нормы об
служивания самок основного стада на работника.

Для исчисления производительности труда возможно 
применение следующих показателей.

1) Производство молодняка, шкурок, мяса в натураль
ном выражении на единицу прямых затрат труда (чел,- 
час), или обратный !мказатель — прямые затраты труда на 
единицу произведешЖй продукции. Это можно выразить

q
формулой П = -р - ,  где q — объем произведенной продук

ции (голов, шкурок, центнеров и др.), t — затраты труда 
в чел.-час.

Например, в 1978 г. в ОПХ «Родники» деловой выход 
молодняка норки составил 37739 голов, а затраты прямо
го труда— 171 000 чел.-час; Значит производительность 
т"руда в норководстве (в натуральном исчислении) равна 
0,22 гол/чел.-час (0,22 ' головы молодняка норок на 
1 чел.-час).

2) ПpoизвQдcтвo продукции в денежной оценке в ценах 
реализации или в сопоставимых ценах в расчете на 
1 чел.-час (включая прямые и косвенные затраты).

3) Производство продукции звероводства или кролико
водства, или валовой продукции в ценах реализации или 
сопоставимых ценах в расчете на среднегодового работни
ка, занятого в сельском хозяйстве. ’ .

В 1978 г. в ОПХ «Родники» было Получено валовой 
продукции от звероводства и кролиководства (в сопоста
вимых ценах 1973 г.) 3067 тыс. руб., а затраты труда на 
ее производство составили 615 тыс. чел.-час. Исходя из 
этого, производительность труда составляет 4,98 руб. на
1 чел.-час.

Аналогичным путем рассчитывается производительность 
труда в целом по хозяйству на 1 чел.->1ас и на среднего
дового работника. В названном хозяйстве в 1978 г. по от
раслям производства основной деятельности было израс
ходовано 869 тыс. чел.-час, объем валовой продукции со
ставил 3099 тыс. руб., среднегодовая численность работни
ков, занятых в сельскохозяйственном производстве,
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266 человек. Значит производительность труда в ОПХ 
«Родники» равна в расчете на 1 чел.-час 4,87 руб., а на 
среднегодового работника— 116,50 руб.

При определении производительности труда в отдель
ных отраслях звероводства и кролиководства (по видам 
разводимых животных) необходимо иметь в виду, что в 
настоящее время учитываются лишь прямые затраты тру
да, то есть труд работников, иепосредственно занятых в 
производстве определенного продукта. Однако с производ
ством конкретного вида продукции связан труд;специали
стов, заведующих фермами, руководителей хозяйств, об
служивающего и вспомогательного персонала. Рабочее 
время специалистов перечисленных категорий включают в 
косвенные затраты труда. Учитывая, что от труда arjix 
работников Б значительной мере зависят результаты про
изводства, а доля их затрат в общих затратах различна и 
по годам и по хозяйствам, важно рассчитать показатели 
трудоемкости единицы продукции с учетом всех затрат, 
включая ц косвенные. Это позволит правильнее сопостав
лять уровень трудоемкости производства основных видов 
продукции звероводческих и кролиководческих хозяйств, 
так как между ними имеются существенные различия в 
доле косвенных затрат.

В настоящее время экономисты в своей практической 
деятельности широко используют показатель трудоемко
сти производства продукции, то есть уровень прямых за 
трат живого труда на единицу продукции, выраженный в 
чел.-час. В 1978 г. в ОПХ «Родники» на выращивание 
11452 голов молодняка песца было израсходовано (вклю
чая и долю родителей) 76 тыс. чел.-час., трудоемкость вы
ращивания щенка составила 6,64 чел.-час.

Для анализа производительности труда за ряд лет (в ди
намике) рассчитываются затраты труда на фактический 
объем продукции по базисным и фактическим затратам 
труда на ее единицу продукции. Отношение первого произ
ведения ко второму характеризует рост производительности 
труда, то есть в данном случае рост производительности 
труда определяется через суммарную экономию рабочего 
времени на весь объем продукции. Это можно выразить в 
виде формулы индекса производительности труда 

2 q ito
J п .т . =  — индекс производительности

труда, qi •— количество продукции в отчетный период, 
to — затраты рабочего времени на единицу продукции в ба
зисный период, ti — затраты рабочего времени на единицу 
продукции в отчетный период.

Например, в 1977 г. (базисный период) трудоемкость 
выращивания щепка песца равнялась 7,25 чел.-час, а в 
1978 г. — 6 ,^  чел.-час при объеме продукции 11452 голо
вы. Здесь индекс производительности труда будет равен:

J п. т. =
11452x7,25 83027,00

ю =  1,09-

зовать ценностной метод, для чего исчисляют производст
во продукции на единицу затрат труда или затраты рабо
чего времени на 100 руб. произведенной продукции.

В 1978 г. в ОПХ «Родники» в кролиководстве затраты 
труда составили 55 ООО чел.-час, всего было получено про
дукции в ценах реализации на 316 тыс. руб., то есть на 
100 руб. произведенной продукции затратили 0,057 чел.-ча- 
са. Такие показатели позволяют правильнее судить об 
уровне и динамике производительности . труда с учетом 
качества продукции.

Рост производительности труда в бригаде или на ферме 
можно рассчитать по упрощенной формуле

где Р — рост производительности, труда (%), Hi — произ
водительность труда в отчетный период, По — производи
тельность труда в базисный период.

Например, за 1 чел.-час, затраченный на производство 
шкурок серебристо-черной лисицы, в ОПХ «Родники» в 
1978 г. произведено продукции в ценах реализации на 
6,78 руб. (H i), а в 1977 г. — на 6,39 руб. (По). Значит в 
1978 г. по сравнению с 1977 г. производительность труда 
в лисоводстве возросла на 6,1%

1 4 : ^  ,00%  = 4 ^  1000.6,39 6,-39 % =  6 , l % j .

С помощью указанных методов расчета уровня произво
дительности труда нельзя определить абсолютного его 
уровня и невозможно учесть рост за счет изменения каче
ства продукции.

Натуральные показатели производительности труда в 
звероводстве и кролиководстве не отражают качества про
дукции, а с повышением качества продукции возрастает 
ее полезность. Кроме того, получение продукции более вы
сокого качества требует, как правило, и больших затрат 
труда. Вот почему это должно находить выражение в по
казателях производительности труда. Поэтому более со
вершенным методом, исчисления производительности при 
производстве шкурок зверей (по видам) и мяса кроликов 
является определение затрат труда на единицу продукции 
с учетом ее качества.

Точное представление об уровне и изменениях в произ
водительности труда дают ценностные показатели, так как 
оценка продукции в денежном выражении близка к сто
имостной величине. Для сравнения хозяйств по уровню 
производительности труда цены должны быть сопостави
мыми.

При расчетах частных показателей правомерно исполь

При расчетах роста производительности труда необхо
димо правильно учесть все затраты труда, связанные с 
производством продукции в отчетный и базисный перио
ды. В настоящее время в звероводческих и кролиководче
ских хозяйствах затраты труда рабочих и бригадиров фер
мы полностью относят на определенный вид продукции. 
Затраты ж е труда руководителей и младшего обслужива
ющего персонала, поскольку они связаны с деятельностью 
хозяйства в целом, условно распределяют на отдельные 
виды продукции пропорционально прямым затратам труда. 
Затраты рабочего времени тружеников кормоцеха, авто
тракторного парка, ремонтной .мастерской, холодильника 
распределяют на отдельные виды лродукции пропорцио
нально выполненному объему ра-бот или услуг. При отсут
ствии точного учета их относят на продукцию отдельных 
отраслей и также пропорционально прямым затратам.

В хозяйствах основными производственными подразде
лениями являются бригада и ферма. Планирование пока
зателей производительности труда в бригаде (на ферме) 
должно быть простым и понятным. Важное значение при 
этом имеют неполные показатели, отражающие затраты 
труда на отдельные производственные процессы или на 
обслуживание животных определенного вида (в расчете на 
самку основного стада).

Затраты труда, связанные с обслуживанием животных 
другими работниками, также должны быть учтены при 
планировании затрат труда на производство единицы про
дукции. Поэтому в планах совхозных и колхозных бригад 
и ферм следует предусматривать не только прямые затра
ты, но и общебригадные (общефермские). Все эти показа
тели должны быть включены в производственные задания 
бригад или ферм.

При планировании уровня производительности труда в 
бригаде (на ферме) на данный год необходимо определить 
обобщающие показатели производительности труда, кото
рые характеризуют объем производства всей продукции в 
ценностном выражении на единицу планируемых затр1ат 
труда и с использованием тех же цен, но с учетом изме
нения качества продукции. Прц этом в расчет включаются 
все затраты труда — как прямые, так и общепроизвод
ственные.

(Окончание следует)

А . П. ТРОФИМОВ 
НИИ пуш ного звероводства 

и кролиководства
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Стрептококкоз нутрий
А. В. АБОВЯН
А рм янский НИИ ж ию ти ово д ства  к  
ветеринарии

Пушные звери (норки , соболи, серебристо -черны е ли
сицы и песцы) восприим чивы  к  с тр е п т о ко кко з /. О снов
ными источниками их заражения являются субпродукты  
сельскохозяйственны х животны х, инф ицированны е
стрептококкам и. Болезнь в основном  протекает в ф орм е 
септицемии и заканчивается сепсисом . Н е р е д ко  вы раж е
ны признаки пораж ения центральной нервной системы. 
Сведения ж е  о заболевании стр е п то ко кко зо м  нутрий в 
специальной литературе отсутствую т. О д нако  нам до
вольно часто приходилось наблюдать больны х зверьков 
и их гибель от этого заболевания. С тр е п то ко кко з  у них 
возникает спонтанно, эпизоотология е го  изучена недо
статочно.

О сновные источники заражения —  больны е животны е. 
Болезнь протекает при нехарактерны х признаках; слабость, 
угнетенное состояние, отказ от корм а , тем пература в 
пределах нормы . М аститы, пиемия и абсцессы, присущ ие 
пораж енны м  стр е п то ко кко зо м  кр о л и ка м , у нутрий отсут
ствуют. Заболеваю т в основном  взрослы е ж ивотны е и 
быстро погибаю т. Случаев сам овы здоровления зверьков 
не наблюдали.

При вскры тии трупов обнаруж ивали р е зко е  увеличение

печени с очагами дистроф ии, острый катаральный энте
рит и застойную  гиперем ию  почек. Кровь была черного 
цвета и плохо свертывалась. При бактериологическом  ис
следовании в высевах из крови и печени в печеночном 
бульоне стрептококки  обильно растут в виде пыш ного 
пристеночного  кольца. На печеночном  агаре они обра
зую т колонии, напоминаю щ ие мелкие капельки росы, 
либо распространяю тся по всей поверхности в виде 
прозрачной  пленки. М икроорганизм ы  сбраж иваю т толь
ко  гл ю ко зу , образуя кислоту и газ. Д р уги е  углеводы , а 
такж е  м ногоатом ны е спирты они не расщ епляю т, не 
сверты вают м ол о ко  'и  не разж и ж аю т желатину.

С тр е пто ко кки  нутрий оказались патогенными для лабо
раторны х животны х. В экспериментальных условиях они 
вызывали сепсис и гибель кроликов, у м орских свинок 
развивался хронический гепатит, а у  белых мышей через
5— 12 дней после заражения отмечались парез задних 
конечностей, посинение хвоста и некроз тканей на мес
те введения культуры  и смерть с признаками сепсиса.

Д ля лечения больны х животны х реко м е н дуе м  прим е
нять неоветин, стрептомицин или м ономицин. Растворы 
этих препаратов в дозе  10 тыс. И. Е. на 1 к г  ж ивой мас
сы вводятся внутримы ш ечно два раза в сутки с интерва
лом  8— 10 ч в течение 3— 4 дней. Для санации организма 
условно зд оровы м  ж ивотны м  однократно  вводили неове
тин в той ж е  дозе.

С тр е п то ко кко з  нутрий по своей клинической картине 
и патологоанатомическим  изм енениям  отличается от 
стрептококкоза  д ругих видов ж ивотны х и вызывается 
стрептококкам и, патогенными только  для этого вида 
зверей.

О приборе «Ш-19»
в связи с возросш им  поголовьем  зверей в специали

зированных хозяйствах ветеринарны е работники при вак
цинации ж ивотны х все р е ж е , прибегаю т к  м алопроизво
дительному ш прицу с кр а н о м  Агат,и. На см ену е м у при
шел более соверш енны й прибор  *Ш -19» (ш приц  непре
ры вного  действия ТИП6 «Рекорд»). О днако  при работе с 
ним выявились некоторы е сущ ественные недостатки. Из- 
за неудобной ф иксации прибора в р уке  вакцинаторы  
часто травм ирую т себе пальцы и ладони. О тсутствие 
ограничителя дозы  вы нуж дает специалиста терять зна

чительную  часть времени на визуальный контроль за раз
м еткой цилиндра.

П рибегнув к некоторы м  приспособлениям , мы часть 
недостатков устранили.

Чтобы удобнее бы ло .держать ш приц в руке , на голов
ку  ш тока надели ка пр о но вую  проб ку , а на цилиндр (о ко 
ло стопорного  кольца) —  уп р у гую  резиновую  шайбу. 
На ш ток м е ж д у  головкой  порш ня и стопорны м  кольцом  
в качестве дозатора поместили упор  в виде прочной кап
р оновой  трубки , длина которой  устанавливается в за
висимости от дозы  препарата.

П рибор, снабж енны й простейш ими приспособлениями, 
позволил р е зко  повысить производительность труда.

в. п . БОРИСОВ 
Звероводческое ю зв и ств о  « В я тк»  

Кировской обл.

Как лечить стоматит
Для лечения животны х прим еняю т белый 

стрептоцид: крольчатам  подсосного  периода —  в 
дозе 0,1 г, старше 45 д н е й — 0,3 г, взрослы м  —  
0,5 г. П орош ок засыпают кр ол и кам  в рот е ж е 
дневно в течение 2— 3 дней подряд . Хорош ие 
результаты получаю т от применения порош ка  
биомицина, которы й даю т из расчета не более 
30 м г на 1 к г  живой массы в течение 2— 4 дней

с предварительны м орош ением ротовой поло 
сти слабы м раствором  м арганцовокислого  ка
лия.

Возникновение стоматита часто зависит от ка
чества скарм ливаемы х ко рм ов . В этом  отнош е
нии нежелательны листья ку ку р у зы  и грубое  се
но. Л ю бое сено для больных зим ой р еком енд у
ется запаривать, а в м еш анку добавлять м олоко . 
Д ля дезинф екции кл еток прим еняю т 2% раствор 
хлорамина или 4% раствор ф ормалина.

о. в. КУЗНЕЦОВА
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ш к о н с ул ь тп ц и й

Племенная работа с нутриями*
По общ ей окраске  нутрии разделяю тся доста

точно четко. Этот качественный признак обус
ловлен небольш им числом генов. Масса зверей, 
длина тела, густота волосяного  покрова , воспро 
изводительная способность, чистота окраски , 
длина волос в пределах типа и д р .—  количест
венные признаки. Их изменчивость постепенная, 
непрерывная. Н апример, длина пуховых волос 
на б р ю ш ке  10-месячных стандартных нутрий м о 
ж ет быть равна 7; 7,1; 7,2; 7,3 и т .д.  до  12 м м .

Каждый из количественных признаков обуслов
лен м^югими наследственными ф акторам и —  по 
лигенами, которы е  взаим одействую т м е ж д у  со 
бой. Для селекции важно такое взаимодействие, 
когда  действие отдельных генов направлено в 
одну сторону и сум м ируется. В связи с этим вы
раженность того  или иного  признака  у зверя за
висит от концентрации генов, ответственных за 
е го  развитие в организм е  данной особи. Чем их 
больш е, тем лучш е развит обусловливаемый 
признак.

Успехи селекции во м н огом  зависят от п р и ро 
ды признака —  низкой или более вы сокой его 
наследуемости. В частности, отбор  нутрий по 
плодовитости малоэф ф ективен. Плодовитость за
висит в основном  от условий корм ления, сод ер 
жания, ухода и других паратипических (внеш них) 
ф акторов.

Лучш е наследуются длина пуховых волос и гу 
стота опуш ения. О тбор  и спаривание м е ж д у  со 
бой зверей с длинным пухом  позволяю т улуч
шить стадо по этом у признаку  в относительно 
короткий  срок. Например, от спаривания родите 
лей, у которы х длина пуховых волос 10 м м  и б о 
лее, было получено 52% сходны х с ними по том 
ков и ни о д ного  ш,енка с длиной волос менее 
8 мм . Звери ж е  с длиной пуховых волос 8— 9 м м  
дали лишь 37,5% щ енков с длиной волос 10 м м  
и более, а 6,5®/о — менее 8 мм .

Сходные результаты получены при изучении 
наследования густоты  волосяного  покрова . Нут
рии с оценкой  за этот признак в 5 баллов дали 
12,9®/о подобны х п о том ков  и 33,9% с 4 баллами. 
Остальные щ енки имели более р е д ко е  опуш е
ние. От зверей с оценкой  густоты волоса в 3 
балла 2% м олодняка  получили 5 баллов, 11,1 % —
4 и 86,9% были редковолосы м и.

Результативность селекции м о ж н о  увеличить, 
если отбирать животны х по ф енотипу родителей 
с учетом  их происхождения. Густоволосые зве
ри от густоволосых дадут в среднем  больш е гу
стоволосых ж е  щ енков, чем происш едш ие от 
родителей, средних по густоте опушения.

Наследуемость живой массы и длины тела 
нутрий несколько  меньш е, чем длины пуховых 
волос и густоты опуш ения. Но селекция по этим 
признакам  дает эф ф ект.

Племенная работа с нутриями сложнее, чем с 
другим и  видами зверей, из-за их биологических 
особенностей: м о л од няк выращивают однопо
лыми группам и, которы е  ф орм ирую т из щ енков 
в возрасте 2— 3 месяцев, когда нельзя правиль
но оценить качество их опушения. Бонитируют 
ж е  зверей в возрасте 7— 10 месяцев, но в этот 
период  уж е  нельзя их переукомплектовать. Нут
рии, выросш ие в разных группах, при переводе

* Окончание. Начало см, в журн. «Кролиководство и зверо
водство», Кя 2, 1979 г.
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в общ ий загон, ка к  правило, травм ирую т д р уг 
друга, в результате чего часто болею т.

В связи с этим при косячной случке  в группе 
оставляют и сам ок с относительно н изким  каче
ством опуш ения. Убивать их приходится в педиод 
созревалия волосяного  покрова , несм отря на бе
ременность.

Чтобы сократить убой в косяках, необходим о 
ф ормировать группы  из 2— 3-месячных сам ок, 
полученных от лучш их родителей. Самцов сле
дует подбирать в группы  с учетом  качества са
м ок.

При разведении цветных нутрий разных типов 
группы  сам ок ф орм ирую т, учитывая наследова
ние окраски . Если н ев озм о ж н о  подобрать ж и 
вотных од но го  типа, группу  м о ж н о  у ко м п л е кто 
вать так, чтобы получить м аксим альное количе
ство щ енков желательной о кра ски  при спарива
нии сам ок с одним  сам цом . Н априм ер, вы хоти
те получить больш е щ енков беж евы х при нали
чии сам ок снеж ны х (Бс по Бж), серебристых 
(Сер. по Бж и Сер. по Би), стандартных, б е ж е 

вых, белых итальянских и самцов бежевых и бе
лых итальянских. Ц елесообразно формировать 
одну или несколько  групп из сам ок бежевых, 
снежны х, серебристых по Бж и стандартных. 
В группы  этих сам ок нуж но  подсаживать самцов 
беж евы х. Тогда цветные самки дадут щенков бе
ж евы х в разном  соотнош ении (см. табл. в жур
нале №  2), а стандартны е—: серебристых, их в 
последую щ ем  м о ж н о  использовать для спарива
ний с самцами беж евы м и. Из сам ок белых италь
янских и серебристых по Би следует сф ормиро
вать группу для спаривания с сам цом  белым 
итальянским.

О тбирая нутрий желательного цветового типа 
с хорош им  опуш ением  и чистой окраской , необ
ход им о  отдавать предпочтение особям, которые 
растут более интенсивно. От этих зверей м ожно 
получить ш ку р ку  кр уп н ого  разм ера в более ран
нем возрасте и с меньш ими затратами корм ов.

г. А. КУЗНЕЦОВ 
НИИ пуш ного звероводства 

и кролиководства

Травы, ядовитые для кроликов
в нашей стране произрастает несколько  сотен различ

ных растений, в которы х найдены ядовитые вещества. 
М ноги е  из них опасны для сельскохозяйственны х ж ивот
ных. Н екоторы е ядовитые растения, описанны е в этом 
ном ере, помещ ены  на четвертой странице о б л о ж ки  ж у р 
налов №  3 и 4 за 1979 г.

Молочаи —  м ноголетние или однолетние сорны е травы 
семейства молочайных. Х арактеризую тся  тем, что со 
держ ат в стеблях, листьях и д ругих  частях млечны й сок, 
которы й обильно вытекает при наруш ении целостности 
растения.

В СССР произрастает боле'Э 60 видов молочаев. Боль
шинство из них имеет довольно низкий  стебель (до  
30 см). Цветки невзрачны е, собранны е в виде м аленького  
соцветия, о кр у ж е н н о го  чаш ечковиднь.м  колокольчаты м  
покры валом . М олочаи ш и ро ко  распространены  в евро
пейской части страны, на Кавказе, в Западной С ибири и 
Средней Азии. Растут на лугах, залежах, возле д орог, 
среди кустарников, на песчаной почве, в огородах. О дни 
из видов молочаев обладаю т больш ими, а д ругие  м ень
шими токсическим и свойствами.

М лечны й со к  этих трав со де р ж и т остродействую щ ий 
яд —  эвф орбин. О травляю щ ие свойства его  изучены  ещ е 
недостаточно. Известно, что со к  и листья некоторы х м о 
лочаев м огут вызвать тяж елое  воспаление ко ж и  у лю 
дей. При приеме растения внутрь ядовитое начало его 
вызывает острое воспаление слизистой оболочки  пищ е
варительного тракта, поносы, рвоты. О тмечаются п ораж е
ние нервной системы (судороги ) и наруш ение сердечной 
деятельности.

М олочаи опасны для всех видов сельскохозяйственны х 
животны х и в том  числе для кроликов. В сене токсич 
ность молочаев ослабляется, не незначительно.

Наиболее распространены  следую щ ие виды молочаев: 
обы кновенны й, солнцегляд, кипарисовы й, лозный, бутер- 
лаковый или огородны й.

Живокость посевная, или васильки рогатые, —  одн о 
летнее растение семейства лютиковь!Х. Имеет небольш ой 
ветвистый стебель (до 40 см). Листья тройны е, разделен
ные на доли. Цветы ярко-ф иолетовы е, р е ж е  блед но -го 
лубы е или бепые. Семена покры ты  чеш уйкам и, располо
ж енны м и рядами.

Ж ивокость —  сорняк, часто встречающ ийся в озимых 
посевах и на паровых полях. Произрастает почти повсе
местно, кр о м е  Крайнего  Севера. При уборке  хлебов се
мена ж ивокости  попадаю т в зерно, засоряя его.

Растение содерж ит ряд  токсичны х алкалоидов. Они на
ходятся в основном  в семенах, но во время цветения 
опасны все части растения.

У ж ивотны х ж ивокость  вызывает желудочно-киш ечные 
расстройства (рвота, колики ) и поражает центральную 
нервную  систем у (параличи, судороги).

Чтобы избежать отравления животных этим растением, 
необходим о бороться с ним как с сорняком  зерновых, 
тщательно очищ ать зерно  от семян живокости.

Редька д и ка ; —  однолетний сорняк, очень похожий 
на гор чи ц , полевую . Встречается в европейской части 
СССР на полях, среди посевов.

О травления животны х редькой  возм ож ны  при скармли
вании им  вы полотой с полей сорной травы и отходов, по
лученных при очистке зерна.

Токсичные вещества редьки, вероятно, те же, что и у 
д ругих  крестоцветных. Признаки отравления; острое 
пораж ение  ж елудочно-киш ечного  тракта (колики, взду
тие, поносы, даж е кровавые).

Борцы, или акониты, —  многолетние травы семейства 
лю тиковы х. И м ею т вы сокий стебель, пальцевиднорассечен- 
ные листья, ш лем ообразны е цветы и плоды-листовки. 
Растут акониты  на вы сокотравных лугах, в лесах и переле
сках, на опуш ках, оврагах и долинах горных рек. Распрост
ранены  повсеместно.

Во всех частях борцов содержится около 30 алкалои
дов. О сновное ядовитое начало —  аконитин. Особенно 
м ного  е го  содерж ится в корнях.

Борцы ядовиты для всех сельскохозяйственных живот
ных. Н аибольш ую  опасность растьния представляют во 
время цветения. Силосование и высушивание не устра
няют их ядовитости.

Токсичность борцов изменяется по фазам их развития 
и зависит такж е от почвенных, климатических и других 
условий произрастания.

Замечено, что на севере акониты менее ядовиты, чем 
на юге. С одерж ание алкалоидов в растениях может зна
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чительно изменяться в разны е годы  в зависимости от 
м етеорологических условий.

При отравлении борцами у животны х возникает слю но
течение, усиливается перистальтика, замедляю тся пульс, 
дыхание, снижаю тся кр овяное  давление и температура. 
Н аблю даю тся поносы, желтуш ность слизистых. Н ередко  
отмечаю тся приступы буйства.

А кон итин  особенно сильно расстраивает центральную  
нервную  систему, в частности, наруш ает деятельность ды 
хательного центра. Смерть ж иво тно го  наступает в резуль
тате паралича органов дыхания.

Б нашей стране произрастает м н о го  видов аконитов. 
И все они чрезвычайно опасны для сельскохозяйственны х 
животных.

Борец обы кновенны й —  ш и ро ко  распространен в ев
ропейской части, страны, в С ибири и на Дальнем  Вос
токе.

Борец вы сокий —  растет везде, кр о м е  Кавказа и Д аль
него Востока.

Д ж ун га р ски й , круглолистны й, лесной, каракольский и 
Т а л а с с к и й  акониты  встречаю тся в С редней А зии.

Борец волчий —  растет в европейской  части СССР и 
Сибири.

Борец крупны й —  распространен на Д альнем  Востоке.
С ущ ествую т еш е акониты синий, ш ринский, пирам и

дальный, вьющ ийся, пестрый, восточный, носатый и др.
Ч емерицы. М ноголетние травы семейства лилейных. Из 

них ядовитые только  два вида (чем ерица Лобеля и чем е
рица белая). Оба растения им ею т ко р о тко е  толстое ко р 
невищ е и толстый стебель, вы растаю щ ий выше метра. На 
стебле бывает м н о го  крупны х листьев. Из них ниж ние —  
эллиптические, а верхние —  продолговаты е. Ц ветки мел
кие. У чем ерицы  Л обеля они беловато- или ж елтовато
зеленые, собраны  в метелки, а у чем ерицы  белой —  
чистого белого  цвета и с горизонтально отстоящ ими ве
точками соцветия. Плод —  трехгранная, яйцевидная ко 
робочка . Цветет растение с июня по август.

Ядовиты все части чемерицы , больш е всего —  ко р не 
вища и корни , меньш е —  листья и ещ е м еньш е —  на
зем ны е стебли. О собенно опасна м олодая трава. При 
высушивании и силосовании ядовитость растения со
храняется.

Вредные свойства чем ериц  обусловлены  наличием в них 
ряда токсичны х алкалоидов.

Ядовитое действие чем ериц  выражается в появлении 
у ж ивотны х д ро ж и , суд о р о ж н о го  сокращ ения мыш ц, на
руш ении деятельности сердца и органов дыхания, рас
стройстве работы ж елуд очно -ки ш ечн ого  тракта (слю но
течение, рвота, понос). Смерть наступает от паралича ды 
хательного и сосудо-двигательного  центров.

О тмечено, что в разных районах страны чемерица м о 
жет обладать неодинаковы ми по силе ядовитыми свойст
вами. П орой она бывает полностью  безвредна для ж и 
вотных.

Чемерица Лобеля —  встречается на альпийских, суб
альпийских и сыры х, вы сокотравны х, лесных лугах.

Распространена в лесостепной зоне европейской части 
страны, на Кавказе, в Западной Сибири, в горах Алтая и 
Средней Азии.

Чемерица белая —  произрастает в основном на скло
нах Карпат.

Наперстянка —  многолетняя трава семейства норични
ковых. Имеет кор о тко е  корневищ е и высокий стебель
(от 0,5 до  4 м). Листья продолговато-ланцетные, с не
равном ерно пильчатыми краями. Н ижние листья —  че- 
peшкoвьJe, верхние —  сидячие. Цветы крупны е, в виде 
наперстка, красно-ф иолетовы е или желтые. Плод —  
яйцевидная, опуш енная коробочка .

Растет в разреж енны х лесах и рощ ах, на опуш ках, сре
ди кустарников. Встречается в средней полосе европей
ской  части страны, на Урале и Северном  Кавказе. 
В СССР культивируется ка к  лекарственное растение и 
используется такж е  в декоративном  цветоводстве. Ш иро
ко  распространены два вида наперстянки: пурпуровая,
или красная, и крупноцветковая.

Ядовиты все части травы, особенно листья. Высушива
ние и варка не устраняю т вредных свойств наперстянки.

Растение содерж ит токсические  глю козиды , которы е в 
больш их дозах действую т разруш аю щ е на сердечно-сосу
дистую  систему. Главная опасность наперстянки в том, 
что содерж ащ иеся в ней ядовитые вещества способны 
задерживаться и накапливаться в организм е (так назы
ваемое кум улятивное действие).

При регулярном  поедании животны ми этой травы да
ж е  небольш ими порциям и отравление наступает спустя 
некоторое , время после того, ка к в организм е накопится 
соответствую щ ее количество яда.

О травление сопровождается  раздраж ением  ж елудочно- 
киш ечного  тракта (рвота, понос, боли). При этом пульс 
у животны х становится учащ енны м и аритмичным, на
блю даю тся общ ая слабость и оды ш ка. Перед гибелью  у 
животны х бывают судороги .

Вех ядовитый, мли цикута, —  многолетняя трава семей
ства зонтичных. Имеет толстый, полый, гладкий, Высокий 
стебель (до  1 м). Наверху, в м еж доузлиях, он м ного
кратно ветвится. Листья троякоперисторассеченны е, с 
округлы м и  долями. Ц ветки мелкие, белые, собраны в 
сплош ные зонтики. Запах веха ядовитого напоминает за
пах сельдерея.

Встречается преим ущ ественно в тенистых, сырых мес
тах: возле болот, озер , по берегам  рек. П орой образует 
больш ие заросли. Распространен почти повсеместно.

Ц икута —  одно  из наиболее ядовитых растений. О но 
содерж ит особое смолистое вещество —  цикутотоксин, 
которое  является сильнейш им ядом. Ядовиты все части 
растения, но больш е всего —  корневищ е, которое наи
более опасно весной и осенью.

У отравивш ихся вехом  животны х наблюдается беспо
койство, слю нотечение, вздутие живота, понос, учащен
ные пульс и дыхание. Смерть наступает в м омент су
д орог, от паралича дыхательного центра.

Как перевозить кроликов
Т ранспортировку кроликов , предназначенных 

для племенных целей, необходим о  организовать 
так, чтобы они прибыли к м есту назначения без 
потерь, здоровы м и и хорош о  сохранивш ими упи
танность- П.еревозят крол и ков  по ж е л е зн о д о р о ж 
ным и водны м  путям? автомаш инами, р еж е  —  
самолетами.

За три недели до  отправки животны х пом е
щ ают в проф илактический карантин, приучаю т к 
корм ам , которы м и  собираю тся корм ить их в д о 

роге . При продаж е  на всех кроликов  выдаются 
ветеринарное свидетельство и специф икация, 
где указы ваю тся их порода, пол, ушные ном е
ра, живая масса и возраст.

Клетки для перевозки  крол иков  по железной 
д ороге , водным путем  или на автомашинах, как 
правило, делают восьмиместными. Их длина — 
208 см, ширина —  50, высота —  40 см. По длине 
клетки разгораж иваю т на восемь равных отде
лений. Их передняя стенка служит одновремеи-
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но дверцей и состоит из деревянны х реек, при 
битых с пром е ж уткам и  в 3 см. Д ля удобства о б 
служивания д ве рку  делаю т из двух половинок, 
одну на четыре отделения. В клетках долж ны  
быть глиняные ко р м уш ки  и поилки.

По ж елезной д о ро ге  крол и ков  транспортиру
ют в вагонах, подвергш ихся перед  п о гр узко й  
ремонту, очистке и санитарной обраб отке  на де
зинф екционно-пром ы вочной станции. П еревозят 
животных в сопровож д ении  п р о в о д н и ко в — двух 
на один вагон. О дин п р овод ник назначается стар
шим. Он вместе с ветеринарны м  врачом, ответст
венным за транспортировку , осматривает ваго
ны, проверяет в них исправность полов, кры ш  и 
стен, следит за тем , чтобы в вагонах не было 
торчащ их гвоздей и остры х выступов. Н орм а по
гр узки  кр ол и ков  в двухосны й вагон установлена 
в 200 голов, в четы рехосны й —  400.

О бы чно разм ещ аю т 8 рядов кл е ток в 4—
5 ярусов. Первый и последний ряд  придвигаю т 
вплотную  к  поперечны м  стенкам  вагона дверца
ми внутрь, остальные располагаю т сдвоенны ми 
рядами с расстоянием м е ж д у  ними не менее 
60 см. Крепят клетки  вертикально поставленнь»- 
ми доскам и, прибиты м и к  потолку  и полу ваго
на. Верх ка ж д о го  ряда кл е ток покры ваю т толем.

Во врем я пути в вагонах д о л ж н о  быть доста
точно света, вентиляция осущ ествляется через 
л ю ки  и двери, но только  со стороны , подветрен
ной ходу поезда. При этом  одна дверь в ваго
не закрыта.

В холодное врем я вагон вентилирую т через 
дверь, а лю ки  закры ваю т. О д новрем енно  о ткры 
вать все двери и л ю ки  м о ж н о  только  на оста
новках в очень ж а р ку ю  безветренную  по год у.

Д ля обслуж ивания ж ивотны х в ж е л е зн о д о р о ж 
ных вагонах необход им о  иметь следую щ ий ин
вентарь: б о ч ку  для воды, два ведра, ко р м у ш ки  
и поилки на все поголовье, с кр е б о к  для чистки 
клеток, метлу, зам ок, м о л ото к, нем ного  гвоздей, 
а осенью  и зим ой —  ф онарь «летучая мыш ь». 
1На двухосны й вагон нуж ны  б о чки  для воды е м 
костью  100— 120 литров, а в четырехосный —  
200— 300 литров.

Правильное корм ление  кр о л и ко в  в пути илле- 
ет исклю чительное значение. Ж ивотны е долж ны  
быть обеспечены хорош им  сеном  и концентрата
ми (по 100 г ка ж д о м у  в сутки). К р о м е  того , со
здается пятидневный гарантированный запас ко р 
мов. Сено желательно прессованное.

В обязанность провод ников  входит разм ещ е
ние, корм ление  и поение ж ивотны х, уб о р ка  на
воза. Старший провод ник за три часа д о  прихо
да поезда на станцию, где предстоит брать воду; 
делает об  этом  заявку его  начальнику или механи

ку  с тем, чтобы вагоны ставили на соответствую
щий путь. В пути целесообразно придерживаться 
следую щ его  распорядка. У тром  после чистки 
клеток и ко р м уш е к напоить кроликов чистой во
дой и раздать им овес, а затем сено. Пересох
шее прош логоднее  сено перед скармливанием 
лучш е обры згать подсоленной водой, от этого 
оно  становится более съедобным. В ж аркую  по
го д у  наполнить поилки водой еще раз днем. Ве
чером  ж ивотны х накормить вторично. Летом, по 
прибытии к месту назначения, снова постепенно 
перевести крол и ков  на зеленый ко р м  и трехра
зовое корм ление.

П адеж  крол иков  в дороге , потери веса наблю
даю тся только  при значительных перебоях в пое
нии и корм лении, плохом  уходе за ними, антиса
нитарном  состоянии вагонов. Добросовестны е и 
хорош о  знаю щ ие дело проводники обы чно не 
д опускаю т ни падеж а кроликов , ни уменьш ения 
их живой массы. Правильное размещ ение ж ивот
ных в хо ро ш о  оборудованны х вагонах, регуляр
ное и достаточное поение и корм ление, быстрая 
доставка вагонов к м есту назначения обеспечи
вают успех транспортировки.

Если намечается перевозить кроликов  водным 
путем , то  выделенное для них сено нуж но  спрес
совать или упаковать в м еш ки.

П еревозка  крол иков  автотранспортом  ускоряет 
д оставку ж ивотны х на место назначения, снижа
ет потребность в корм ах и в рабочей силе. Ко
личество кл еток с кроликам и  при этом  опреде
ляется грузоподъ ем ностью  машины, разм ером  
ее кузова. В автомашине клетки располагают в 
4— 5 ярусов дверкам и  н а р у ж у .. В холодную  по
го д у  клетки  сверху и с боков  прикры ваю т бре
зентом . Кузов  машины и прицеп обвязывают ве
ревкам и, чтобы закрепить устойчивость клеток.

На ко р о тко е  расстояние ж ивотны х м о ж н о  пере
возить и без клеток, в кузове  машины, разгоро 
ж ен н ом  на несколько  отделений, группам и по 
10— 15 голов. В ж а р ку ю  по год у  лучше перево
зить кр ол и ков  вечером , ночью  или рано утром . 
М аш ину накры ваю т сеткой, в непогоду брезен
том , что предупредит возм ож ность  выпрыгива
ния животны х из кузова. При длительной вынуж
денной остановке во время жары  маш ину нуж
но поставить в тень и откры ть один или два борта.

Поступивш их на ф ерм у кроликов  осматривают 
и направляют на четырехнедельный карантин. 
Если во врем я карантина среди привезенных ж и 
вотных не буд ут выявлены больные, то  с разре 
шения ветеринарного врача их направляют в о б 
щ ее стадо хозяйства.

р. м . НИГМАТУЛЛИН
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ШШ СПРЙШиВПй- OmeEIREM

Можно ли содержать в одном помещении нут
рий, домашних животных и птиц! В чем при
чина сечености волоса у нутрий! —  спраш ивают 
М . С. Краснооков (Кры м ская  обл.) и А. Н. Воро
бьев (Костром ская обл.), М . Ващ енко (Красно
дарский край).

У нутрий, дом аш них ж ивотны х и птиц есть ряд 
общ их заболеваний. К р ом е  того, нутрии м огут 
быть переносчикам и некоторы х возбудителей 
болезней. П оэтом у содерж ать их вместе с д р у 
гими ж ивотны м и не реком енд уется .

Причины сечености волоса различные: наслед
ственная предрасполож енность к  лом кости  во
лос, содерж ание  зверей в тесных клетках, недо
статок в их рационе полноценного  белка, неза
м енимы х ж ирны х кислот, витаминов А  и гр уп 
пы В, минеральных веществ. Д ля проф илактики 
деф екта необходим о строго  норм ировать раци
оны по всем ф акторам  питания.

Что для нутрий питательнее: зерно, пророщен- 
ное до белых ростков длиной 1— 3 мм, или его 
зелень высотой 8— 12 см! —  спраш ивает Б. Я. Вол
ков (Костром ская обл.).

Зерно злаковых с росткам и —  это концентри 
рованный ко рм , обогащ енны й витаминами гр уп 
пы В и Е. В 100 г. такого  ко р м а  содерж ится  о ко 
ло 175— 200 ккал  обм енной энергии. Зерно с 
росткам и зелени высотой 8— 12 см —  сочный 
ко рм . В 100 г е го  содерж ится  меньш е энергии 
(60— 100 ккал), но больш е влаги, полноценного  
протеина, витаминов. П оэтом у зимой, особенно 
при отсутствии других сочных ко рм ов , лучше да
вать нутриям  зелень злаковых в количестве до 
100 г в сутки  зверю .

П еред скарм ливанием  ростки, зелень и ее ко р 
ни нуж но  тщ ательно пром ы ть, чтобы удалить 
примеси земли, удобрений и др . •

Почему нутрии худеют и даже погибают на 
рационах без зерна злаковых или комбикорма! 
Можно ли заменить эти корма вареным карто
фелем!—  спрашивает Н. А . П оном арев (К алуж 
ская обл.).

Зерно злаковых и ко м б и ко р м  для н у тр и й — ос
новной источник легкоусвояем ы х углеводов. Их 
звери долж ны  регулярно  получать в рационе не 
менее 100— 130 г в сутки. Только сочные и гр у 
бые корм а  с небольш ой добавкой  отходов хле
ба не м огут удовлетворить потребность зверей 
в энергии и питательных веществах.

Вареным картоф елем  м о ж н о  заменить в ра
ционе д о  65% концентратов. Большая его  дача 
нерациональна, так ка к вызовет недостаток пере- 
варим ого  протеина и минеральных веществ в о р 
ганизме зверей. Вместо 100 г сухого  или 150 г 
разм оченного  зерна нутриям  следует скарм ли-.

вать 300 г вареного картоф еля, хотя это и не 
всегда эконом ично.

Что такое обменная энергия корма или раци
она и как ее пересчитывать в кормовые едини
цы! Сколько содержится обменной энергии в 
основных видах концентрированных, сочных и 
других кормов для нутрий!

О бменная или усвоенная энергия равна вало
вой (общ ей) энергии питательных веществ ко р 
ма или рациона за м инусом  ее потерь в кале 
при переваривании и в моче при усвоении.

Корм овая единица (1 кг) для нутрий равна 
3000 ккал обменной энергии.

В 100 г корм а  для нутрий содержится следукэ- 
щее количество обм енной энергии, ккал: зерно, 
крупа  ячменя —  300— 320, кукуруза  —  340— 360, 
отходы хлеба р ж а н ого  —  200— 220; рыбная, мя
со-костная м ука  —  350— 380, мясные субпрод ук
ты (варены е)— 120— 140, ж м ы х подсолнечный —  
280— 320, м о л око  —  60, обрат —  30; свекла ко р 
м о в а я —  50— 55, столовая или полусахарная —  
60— 70, сахарная —  80— 90, м орковь —  45— 50,
картоф ель сырой —  80— 90, варены й— 95— 100, 
трава клеверная, лю церновая до  цветения или 
в начале его —  50— 60, сено, травяная мука —  
150— 200.

Можно ли скармливать кроликам и нутриям 
комбикорм, предназначенный дойным коровам, 
в котором содержатся поваренная соль в коли
честве 1% и карбамид (мочевина) — 1,5%! —
спрашивает В. П. Ф е сен ко  (Черкасская обл.).

Кролики, нутрии, свиньи и птицы практически 
не м огут  использовать азот карбамида потому, 
что в их о д но ка м е рн ом  ж ел уд ке  и кишечнике 
мало м и кроорганизм ов , способных синтезиро
вать белок из мочевины. Карбамид небезвреден, 
даж е жвачных животны х нуж но  приучать к нему 
постепенно. При плохом  перемеш ивании с ко р 
м о м  и наличии ко м ко в  карбам ида возм ож ны  от
равления животны х со смертельны м исходом.

При скармливании кр ол и кам  и нутриям ком би
ко рм а  с указанны м и ингредиентами к нему нуж 
но добавлять по норм ам , тщательно перемеш и
вая, сочные и грубы е корм а. Сначала его дают 
ж ивотны м  в количестве не более 25— 50 г в 
сутки , постепенно нор м у увеличивают.

Дача поваренной соли с корм осм есью  не дол
жна превыш ать 1,2 г в сутки взрослому кролику 
(120 г ко м б и ко р м а ) и 0,6 г крольчонку (60 г), 
нутриям  —  соответственно 1,4 г и 0,45 г.

При плохой поедаемости ком бикорм а , рвоте, 
поносе, снижении продуктивности и т. п. нужно 
сократить его количество в рационе или исклю 
чить полностью .

в. Ф . КЛАДОВЩИКОВ, 
доктор сельскохозяйствеиныж яаук
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Меры приняты
ф  О  некоторы х причинах, сдерж иваю щ их разви
тие кролиководства  в районе, писал в ред акцию  
Ф . А. Тиде (п. Восточный Ростовской обл).

Заместитель председателя исполком а белока- 
литвинского го р о д ско го  Совета народны х депу
татов В. Н. К о рол ьченко  ответил нам, что заявле
ние Ф . А. Тиде рассм отрено  и принят1?1 меры .

С оздано Белокалитвинское товарищ ество, ко то 
ром у выделены зем ельны й участок для возделы 
вания корм овы х культур  и сенокосны е угодья. 
П редлож ено  м ясоком бинату  упорядочить прием  
кроликов , за готконторе  РПС —  организовать п р о 
д а ж у ко м б и ко р м о в  лю бителям . Д ано  указание 
ветлечебнице об  оказании практической  пом ощ и. 
Товарищ ество приобрело  гр узо в ую  автомаш ину. 
ф  К р ол и ков од  А. К. Ш ников  (п. Пышта С верд
ловской обл.) от имени своих товарищ ей просил 
пом очь в устранении неполадок, ко тор ы е  то р м о 
зят развитие кролиководства  в районе.

По просьбе редакции ф акты проверялись на 
месте и подтвердились.

Как сообщ ил нам заместитель председателя 
правления Роспотребсою за И. А . Труханов, для 
бесперебойной прием ки  кр о л и ко в  заготконторе  
выделены две холодильны е кам еры  НКР-1.

В С вердловской обл. учре ж д ен о  областное то 
варищ ество «Кроликозверовод » . Приняты м еры  к 
укреплению  сущ ествую щ их и организации новых 
крол иковод ческих  общ еств в населенных пун к
тах области. П редусматривается завоз плем енно
го  м олодняка.

Правление Р оспотребсою за поручило  С верд
л о вско м у об л по тре б со ю зу  рассм отреть вопрос
о б  обоснованности закупочны х цен на п р о д у кц и ю  
для ком иссионной прод аж и . При за куп ке  кр о л и 
ков у населения изыскать во зм ож ности  м акси
м ального  приближ ения их к  государственны м , 
тем  сам ы м  увеличив объем  производства и заку 
п о к  кр ол иковод ческой  пр од укции , 
ф  Читатель А. Л. Талакин озабочен неудовлетво
рительны м  развитием  л ю бительского  кр о л и ко 
водства в с. Тросна К р о м с ко го  р-на О рлов
ской обл.

Заместитель председателя исполком а област
ного  Совета народны х депутатов Н. П. С трельни

ков сообщ ает, что, действительно, в минувшем 
году продаж а населением п род укции  крол ико 
водства сократилась. В принятых мероприятиях 
предусм отрены  своеврем енное заклю чение д ого 
воров с кролиководам и на сдачу продукции, про
даж а им свыше IQ тыс. племенных животных, 
оказание пом ощ и в выделении сенокосны х уго
дий и ко м б и кор м о в .

Д и р е кто р у  Кром ской  заготконторы  и председа
телю  районного  общества строго  указано  на упу
щ ения в работе.

Безналичные 
расчеты 
за товары

Рассчитываться за покупаемые в магазинах 
промышленные товары Вы можете безналичным 
путем.

Расчетным чеком Гострудсберкасс СССР м ож 
но оплатить любой товар стоимостью 200 рублей 
и выше.

Расчетный чек является именным денежным до
кументом. Он выдается по просьбе вкладчиков за 
счет средств, хранящихся на счетах по вкладам, 
либо сумм, вносимых наличными деньгами.

Независимо от места выдачи расчетный чек 
может быть предъявлен для оплаты товара в ма
газин любого города.

Расчетный чек действителен в течение двух ме
сяцев. Неиспользованный расчетный чек возвра
щается владельцем в центральную сберегатель
ную кассу по месту выдачи для зачисления сум
мы на счет по вкладу или получения наличных 
денег.

За промышленные товары стоимостью 200 руб
лей и выше, покупаемые в магазинах потреби
тельской кооперации, можно рассчитаться также 
путем перечисления соответствующей суммы со 
счета по вкладу. Такие расчеты сберегательные 
кассы осуществляют на основании предъявляемой 
вкладчиком справки кооперативной организации 
или магазина о выписке товарного чека на прода
ж у товара и поручения вкладчика на перечисле
ние суммы.

Безналичные расчеты за товары удобны; они 
освобождают Вас от необходимости иметь при 
себе наличные деньги для Покупки товара.

ПРАВЛЕНИЕ ГОСТРУДСБЕРКАСС СССР

Х удож ественны й и технический  р едактор  И. Н. РИВИНЛ  
К орректор Р. М. МОЩЕНЕЦКАЯ
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Ч еховский  полиграф ический  ком б ин ат С ою зполиграф пром а 
Г осударственного ком итета СССР 
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Выставки по кролиководству привлекают вни
мание школьников, юннатов. Юные кролиководы 
повсеместно вступают в общества и становятся 
помощниками старших в производстве и прода
же государству диетического мяса.

V &Т

вЫШЙВКП в Киргизии
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Борец, или аконит

Редька дикая П ижм а обы кновенная

Чемерица Лобеля

М олочай Тысячелистник обыкноаенный
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