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РЕШ ЕН И Я  XXVI СЪЕЗДА К П С С - В Ж ИЗНЬ !

Всероссийское общество кролиководов и звероводов-любителей, созданное 5 лет 
назад по решению правительства республики, прошло путь организационного и мате 
риально-технического становления, содействовало увеличению объемов продажи госу
дарству продукции кролиководства и нутриеводства

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА

А
и

масштабах его деятельности говорят 
такие цифры: в 1982 г. на заготовитель
ные пункты сдано около 14 тыс. т кроль
чатины, свыше 9 млн. шкурок кроликов 
и 196 тыс. — нутрий. Каждым кролико- 
водом-любителем реализовано в сред

нем продукции на сумму 80 руб. А в ряде краев 
и областей, таких, как Ставропольский, Москов
ская, Брянская, Курская и др., этот показатель 
значительно выше.

Больших успехов в соревновании за высокие 
показатели, хорошее качество работы добились 
краснодарцы (о них подробно рассказано в этом 
номере журнала). Подхватив почин черкасских 
кролиководов: довести производство мяса до
6 кг в год в расчете на каждого жителя обла
сти, — они первыми в республике достигли рубе
ж а в 3,5 кг. Членами общества в 1982 г. продано 
государству более 4 тыс. т крольчатины, 
3246 тыс. кроличьих и 25 тыс. нутриевых шкурок. 
Эти достижения отмечены переходящим Крас
ным знаменем Центрального совета Роскролико- 
зверовод и Республиканского комитета профсою
за работников сельского хозяйства РСФСР. 
Значительные трудовые победы на счету люби
телей Ставропольской, Ростовской, Иркутской и 
ряда других краевых и областных организаций.

Центральный совет общества всячески стара
ется пропагандировать и распространять опыт 
передовиков, стремится сделать его общим до
стоянием. В прошлом году в республике прошло 
более 900 краевых, областных и районных смот
ров достижений любительского кролиководства 
и нутриеводства, выставок-продаж племенного 
молодняка, на которых побывало около 
300 тыс. человек. Именно здесь новичок имеет 
возможность приобрести столь необходимые на 
первых порах знания по уходу за животными, по
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лучить консультацию, совет, обзавестись племен
ным молодняком. О высокой эффективности по
добных мероприятий свидетельствует тот факт, 
что более половины новых членов общества при
няли решение вступить в него после посещения 
выставок. Хорошо подготовленные, прошедшие 
на высоком организационном уровне, они в наи
более активной форме способствуют нашему чис
ленному росту, увеличению производства и про
дажи государству продукции отрасли.

Для освещения практических вопросов, свя
занных с приусадебным кролиководством и нут- 
риеводством, в республике издано и распростра
нено свыше 200 тыс. экземпляров буклетов, ли
стовок и плакатов, прочитано 30 тыс. лекций и 
бесед, организовано около 7 тыс. выступлений в 
печати, по телевидению и радио. Следует под
черкнуть, что действенность этой работы нераз
рывно связана с умелым применением факторов 
материального и морального поощрения лучших 
сдатчиков продукции. Б республике немалое чис
ло членов общества, ежегодно продающих госу
дарству до 1000 кг мяса кроликов в живой мас
се, большое количество первосортных шкурок. 
Обратить внимание на таких людей, поддержать 
их, содействовать встречной продаже им товаров 
повышенного спроса — прямая обязанность всех 
наших организаций.

Особо хотелось бы остановиться на помощи, 
которую оказывает в производстве продукции кро
лиководства учащаяся и рабочая молодежь. Как 
известно, в июне 1980 г. было принято совмест
ное постановление Секретариата ЦК ВЛКСМ, 
коллегий Министерства сельского хозяйства 
СССР, Министерства просвещения СССР и 
Правления Центросоюза «О массовом привлече
нии комсомольских организаций, пионерских
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дружин, работающей молодежи, пионеров и 
школьников к развитию кролиководства». Во ис
полнение его в республике проделана значитель
ная работа. Число юношеских секций при сред
них и восьмилетних школах, профтехучилищах, 
станциях юннатов увеличилось почти в 3 раза. 
Ребята вырастили и сдали государству в 1982 г. 
около 1 млн. животных. Только от ш1{ол Воро
нежской обл. поступило 200 т мяса кроликов в 
живой массе. Хороших результатов добились 
пионеры и комсомольцы Брянской, Курской, Ом
ской и ряда других областей. В Ставропольском 
крае, например, выращиванием кроликов зани
мается каждый второй учащийся, каждый пятый 
молодой рабочий или колхозник. Практически 
во всех общеобразовательных школах, на мно
гих предприятиях, в учреждениях, ГПТУ созда
ны общественные крольчатники. Понятно, что ув
лечение ребят интересным и полезным делом не 
приходит само по себе, оно формируется под по
стоянным воздействием старших, при их актив
ной помощи и поддержке. К сожалению, прихо
дится констатировать, что такая заинтересован
ность еще не стала в республике правилом. И не 
случайно во многих краях и областях соответст
вующие органы разработали дополнительные ме
ры по привлечению комсомольских организаций 
и пионерских дружин к развитию кролиководст
ва, которыми предусмотрено строительство 
школьных ферм и крольчатников на договорных 
началах в кредит, без процентов, с последующим 
возмещением произведенных затрат (сдачей про
дукции заготовительным организациям). Коопе
раторы передают также школам и профтехучи
лищам клетки, металлическую сетку, общества — 
племенной молодняк.

Важнейшим фактором, обусловившим даль
нейшую активизацию работы во всех звеньях 
общества, стали решения майского и ноябрьского 
(1982 г.) Пленумов Ц К КПСС, Продовольствен
ная программа СССР, в выполнении которой 
значительная роль отводится индивидуальному 
сектору сельскохозяйственного производства. 
Совместно с Роспотребсоюзом разработаны ме
роприятия, направленные на более чем двукрат
ный рост производства и поставок продукции к 
концу одиннадцатой пятилетки. В 1985 г. члены 
общества сдадут государству 20 тыс. т крольча
тины, 25 млн. кроличьих и 500 тыс. нутриевых 
шкурок. Задача большая и очень ответственная. 
Чтобы решить ее, необходимо умножить наши 
усилия на всех участках работы, мобилизовать 
резервы, главными из которых являются дальней
шее организационное укрепление общества, со
вершенствование его материально-технической и 
финансовой базы, подтягивание отстающих и 
средних организаций до уровня передовых.

На конец 1982 г. количество объединенных в 
общество кролиководов и звероводов-любителей 
приблизилось к 300 тыс. По сравнению с перио

дом создания РоскроликозвероБода рост почти 
в 2 раза. Бесспорно, факт отрадный, который 
нельзя не приветствовать. Но, с другой стороны, 
сколько в республике органйзаций, численный 
состав которых словно застыл на одном месте. 
Низкую активность по привлечению в общество 
новых членов проявляют Тамбовский, Рязан
ский, Владимирский, Ярославский и ряд других 
областных советов. Несостоятельны ссылки и на 
то, что по ряду якобы «объективных» причин от
расль не имеет перспектив развития в северных 
р-нах страны, в Сибири, на Дальнем Востоке. 
В качестве аргумента надо привести пример ра
боты Черемховского районного совета общества, 
входящего в состав Иркутской областной орга
низации. Средняя температура января в этом 
р-не —24 °С. Однако суровый климат — не по
меха занятию кролиководством, если оно подкре
плено продуманными организационными мерами, 
находит поддержку со стороны советских и сель
скохозяйственных органов, потребкооперации, 
комсомола. В прошлом году черемховцы прода
ли государству почти 40 т крольчатины, более 
17 тыс. шкурок. Средняя сумма реализации на 
одного члена общества превысила 500 руб. Что 
лежит в основе успеха? Прежде всего активная 
агитационно-массовая работа среди жителей 
р-на, крепкая экономическая база. Черемховский 
совет располагает большим парком техники: 
2 грузовые машины, 2 трактора, полный набор 
прицепных и навесных сельхозорудий, есть от
дельное здание конторы, хозяйственный двор, 
склад на 100 т зернофуража. Обществу выделе
но более 200 га земельных угодий, из которых 
60 — пахотные, что позволяет полностью обеспе
чивать потребность в грубых и сочных кормах. 
И, конечно, очень важно, что во главе дела стоит 
по-хорошему предприимчивый, инициативный 
человек. Вот уже 20 лет бессменно возглавляет 
Черемховское товарищество Николай Дмитрие
вич Фирсанов. Надо подчеркнуть, что он не толь
ко умелый руководитель, но и один из активней
ших в республике кролиководов: только в ми
нувшем году вырастил на своей ферме и сдал за 
готовителям более 500 животных общей живой 
массой свыше 1400 кг. Такой пример заслужива
ет всяческого одобрения и поддержки.

Опыт черемховцев широко распространяется 
областным советом. Не случайно численность 
Иркутского общества за последние 3 года вы
росла в 5 раз. Здесь созданы и энергично дейст
вуют 46 первичных организаций, от которых в 
1982 г. в продовольственные ресурсы страны по
ступило более 150 т крольчатины. И никакие 
«объективные» трудности не помешали достиже
нию высокого результата.

Между тем существует целый ряд автономных 
республик и областей, сходных по климатиче
ским условиям с Иркутской обл. (Читинская, 
Тюменская, Камчатская, Мурманская, Архан-
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гельская обл. и др., Карельская, Коми, Бурят
ская, Якутская АССР), где Роскроликозверовод 
до сих пор практически не знают. <Юсвоение» 
этих обширных районов с многомиллионным на
селением стоит в ряду первоочередных задач 
общества. Необходимо стремиться к тому, что
бы организации кролиководов и звероводов-лю- 
бителей функционировали при каждом сельском 
и поселковом Совете народных депутатов, а по 
возможности — и при каждом населенном пунк
те, чтобы полнее удовлетворялись потребности в 
кормах, материалах, оборудовании, племенном 
молодняке, чтобы повсеместно была налажена 
бесперебойная приемка у населения продукции 
кролиководства и нутриеводства.

Надо строже спрашивать с руководителей — 
организаторов любительского кролиководства и 
звероводства в республике за состояние дела, 
выполнение установленных заданий и принятых 
обязательств. При общем выполнении организа
циями Роскроликозверовода плана 1982 г. более 
половины автономных, республиканских,краевых 
и областных советов выйти на контрольные циф
ры не смогли. И такая картина повторяется из 
года в год. Видимо, некоторые председатели пре
зидиумов, другие ответственные работники обще
ства не только свыклись с хроническим отстава
нием, но и считают его явлением закономерным, 
имеющим в своей основе опять-таки «объектив
ные» причины. А объективное, как правило, 
лишь одно: недостаточная ответственность за вы
полнение принимаемых решений, а часто — и 
элементарная бездеятельность. Требование о не
обходимости повести решительную борьбу против 
любых нарушений государственной и трудовой 
дисциплины, прозвучавшее на ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме ЦК КПСС, в полной мере от
носится и к нашей работе. Именно на этой основе 
надо начинать «подтягивание» отстающих орга
низаций до необходимого на сегодняшний день 
уровня.

Есть и другие факторы, сдерживающие посту
пательное развитие отрасли. Еще недостаточно 
широко введено в практику заключение с члена
ми общества договоров на продажу продукции 
кролиководства и звероводства. С другой сторо
ны, зачастую обязательства, принятые в этих до
кументах представителями заготконтор, так и 
остаются на бумаге. Особенно тревожит то об
стоятельство, что еще не везде организована 
бесперебойная приемка живых кроликов и нут
рий, шкурковой продукции. Объясняется это ог
раниченным количеством убойных и приемных 
пунктов, вольным толкованием существующих 
положений и инструкций, нехваткой кадров заго
товителей и т. д. До сих пор не могут найти об
щего языка многие подразделения общества и 
Роспотребсоюза, что незамедлительно отражает
ся на показателях работы, обеспечении населе
ния комбикормами, племмолодняком, металли
ческой сеткой, строительными материалами. Или
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такой пример. Закупочные цены на шкурки кро
ликов в среднем по РСФСР в 1978— 1980 гг. со
ставили 2 руб; 00 коп. С 1 января 1981 г. в рес
публике введен прейскурант, в котором заку
почные цены были повышены па 30% . Фактиче
ский же их рост едва-едва превысил 17 %. Это 
говорит как о недостаточной квалификации ра
ботников заготовительных пунктов, таю и об от
сутствии контроля за качеством продукции и 
правильностью приемки со стороны вышестоя
щих организаций потребкооперации и общества.

Проблема повышения качества продукции 
стоит весьма остро. Решать ее надо прежде все
го за счет улучшения племенного дела, увеличе
ния числа хозяйств-репродукторов, более полно
го удовлетворения запросов любителей племен
ными животными наиболее перспективных пород. 
В ряде краев и областей республики совхо
зы и колхозы хорошим племенным молодняком 
кроликов обеспечивают лишь 20...25 % потребно
сти индивидуальных хозяйств. Неравномерное 
распространение специализированных ферм по 
территории республики влечет за собой излишне 
длительные перевозки, приводящие к повышению 
транспортных затрат, значительным потерям в 
пути следования. Думается, совершенно правиль
но поступают в тех организациях, где взят курс 
на обеспечение кролиководов племенным молод
няком за счет собственных возможностей. П рак
тически эта проблема решена в Московском, 
Краснодарском, Ставропольском и некоторых 
других краевых и областных советах общества. 
Более того, мощности хозяйств-репродукторов 
позволяют обеспечивать здесь чистопородными 
животными школьные крольчатники, подсобные 
хозяйства предприятий и организаций.

Немаловажным звеном в деле развития кро
лиководства, увеличения объемов поставок про
дукции является упрочение кормовой базы, более 
полное обеспечение существующих потребностей 
в полноценных концентрированных кормах. Сей
час они удовлетворяются за счет рыночных фон
дов потребкооперации. Роспотребсоюз предус
матривает ежеквартальное выделение концкор- 
мов за сданную продукцию; 2 кг за 1 руб. стои
мости сданных шкурок и 1 кг за 1 руб. стоимости 
мяса и кроликов в живой массе. Однако отсут
ствие должного контроля зачастую приводит к 
неправильному распределению фондов, имеют 
место случаи, когда комбикорм, предусмотрен
ный для продажи кролиководам, используется на 
другие цели.

Более рационально необходимо использовать 
земельные угодья общества, в частности сеноко
сы, которыми располагает подавляющее боль
шинство наших организаций. Что касается па
хотных земель, то их выделение местными Сове
тами народных депутатов во временное пользо
вание Роскроликозвероводу на срок от одного 
до трех лет создает определенные трудности. За 
такой короткий период сложно провести необхо

димый комплекс агротехнических и мелиоратив
ных мероприятий, направленных на повышение 
плодородия почвы, и успеть в полной мере вос
пользоваться результатами своего труда. Б этом 
плане интересный опыт работы накоплен в Став
ропольской, Белгородской, Иркутской и ряде 
других областей, где кролиководы имеют воз
можность возделывать кормовые культуры на 
выделенных площадях по 10... 15 лет. Это созда
ет гарантию высоких урожаев, в конечном счете 
обеспечивает высокую эффективность каждого 
гектара. Оправдала себя практика заключения 
хозяйственных договоров на использование зе
мельных угодий с колхозами и совхозами рес
публики.

Серьезного улучшения требует постановка зоо
ветеринарного обслуживания индивидуальных 
хозяйств. Надо отметить, что организации, уде
ляющие этому делу постоянное внимание (Крас
нодарская, Ставропольская, Ростовская), в 
сложной обстановке 1982 г. не только не допу
стили снижения объемов заготовок продукции 
кролиководства, но и увеличили их.

Значительного развития требует нутриеводст- 
во. С момента создания общества сдача шкурок 
нутрий возросла почти в 7 раз, что свидетельст
вует о широком распространении этого занятия 
среди населения республики. Перспективность 
отрасли совершенно очевидна. И мы должны ис
пользовать все возможности для ее дальнейшего 
повсеместного развития. С этой целью в послед
нее время предпринят ряд важных шагов по уве
личению материальной заинтересованности сдат
чиков, более четкой организации закупок, в 
частности живых нутрий. Однако еще сущест
вуют трудности, ответственность за преодоление 
которых в равной мере должны разделить орга
низации Роскроликозверовода и Роспотребсою- 
за. Речь идет о создании широкой сети приемно
заготовительных и убойных пунктов, способных 
в полном объеме обеспечить обработку живот
ных. Предстоит решить вопрос отоваривания 
нутриеводов за сданную продукцию комбикор
мом, материалами и оборудованием (сеткой, 
клетками, кормушками и др.), удовлетворить 
спрос населения на чистопородный молодняк, 
для чего создать сеть племенных хозяйств и 
ферм-репродукторов во всех районах республики. 
Необходимо помнить о том, что нутриеводство 
представляет собой значительный резерв увели
чения ресурсов мяса, снабжает легкую промыш
ленность ценным сырьем. И, исходя из этого, 
строить всю нашу работу, конечной целью кото
рой является достойный вклад в реализацию по
ставленных партией задач по дальнейшему по
вышению благосостояния советского народа.

А, Г. О Р Е Ш К О В ,  
П р е д с е д а т е л ь  п р е з и д и у м а  Ц е н т р а л ь н о г о  

с о в е т а  о б щ е с т в а  Р о с к р о л и к о з в с р о в о д
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в  краснознаменных коллективах

ОРИЕНТИРУЯСЬ 
НА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Труженики зверосовхоза «Соболевский» по итогам Всесою зного социа
листического соревнования в ознаменование 60-летия образования С С С Р  
были признаны одними из победителей и награждены переходящим Крас
ным знаменем ЦК К П С С , Совета Министров С С С Р , В Ц С П С  и ЦК ВЛКСМ . 
Сегодня мы предоставляем слово директору хозяйства Б. И. Черепне, ко^ 
торый рассказывает о делах и планах этого правофлангового коллектива.

У д арн ая  работа наш их рабочих и 
специалистов на всех участках  произ- 
гпдства  стал а  в совхозе нормой. Н ам  
ие пр-иходится реш ать проблем с тр у 
довой и ,1сполнительской дисципли
ной, ответственный, творческий под
ход к д елу  характерен  д л я  п о д ав л яю 
щ его больш инства звероводов. Б езу с
ловно, приятно, что у ж е  в третий р аз 
за  последнее врем я хозяй ство  у д о 
стаивается  за  успехи в социалистиче
ском соревновании так о й  вы сокой н а
грады . Это постоянство сви детель
ствует о здоровом  духе коллектива, 
отсутствии в нем за зн ай ств а , н еж ел а 
нии почивать на некогда завоеванны х 
лаврах .

И з года  в год растут  объем ы  н аш е
го производства, повы ш ается эф ф ек 
тивность тр у да, улучш ается  качество 
работы . Б езусловно, наиболее н ап р я
ж енны м в этом смысле стал  год  м и
нувш ий. Б ы ла поставлена зад ач а  за  
счет повыш ения продуктивности  ж и 
вотных продать государству  д о п о л 
нительно пуш нины на сумм у свы ш е

400 тыс. руб., более 3,5 тыс. гол. пле
менных кроликов. О т работников ос
новны х цехов не захотели  отстать и 
наш и ж ивотноводы  (в совхозе им еет
ся 500 гол. крупного рогатого с к о т а ) . 
В счет реализаци и  П родовольственной 
програм м ы  они реш или сверх  плана 
д ать  не менее 125 т м олока. Честно 
говоря, в глубине душ и таилось со 
мнение: сумеем ли выйти на постав
ленны е рубеж и, не слиш ком ли вы со
кие взяты  ориентиры?

Конечно, под обязательствам и  бы 
ла  прочная м атериально-техническая 
база , зал о ж ен н ая  в предш ествую ш ие 
годы, возросш ая  культура  труда со- 
болевцев, неразры вно связан н ая , 
к ак  мы считаем, с высокой к ульту
рой ж изни и бы та лю дей. В д в и ж е 
нии «В чера — рекорд передовика, 
сегодня — достиж ение каж дого» , к о 
торое постоянно разви вается  в хо 
зяйстве, мы вы деляем  не только, так  
сказать , производственны й аспект, но 
и нравственны й, играю щ ий огром 
ную роль в ф орм ировании сплочен

ного, постоянно нацеленного на вы
сокий резу л ьтат  коллектива.

Среди резервов, которы е удалось 
привести в действие на каж дом  ра
бочем месте, один из существенно 
важ ны х — продиктованны й жизнью 
творческий эксперимент, способность 
принять новое, нестандартное реш е
ние, направленное в конечном счете 
на повышение эф фективности произ
водства, улучш ение качества работы.

Н адеж ной  опорой в достижении 
вы соких результатов являю тся в на
шем хозяйстве и береж но сберегае
мые трудовые традиции, прочная

Из го д а  в го д  х о р о ш е е т ,  б л а г о у с т р а и в а е т с я  ц е н т р а л ь н а я  у с а д ь б а  с о в х о з а .  В п о с е л к е  ес ть  
все  н е о б х о д и м о е  д л я  п о л н о к р о в н о й ,  р а з н о с т о р о н н е й  ж и з н и  з в е р о в о д о в :  Д о м  к у л ь т у р ы ,
тор го вы й  к о м п л е к с ,  к о м б и н а т  б ы т о в ы х  у с л у г ,  п о ч т а ,  б и б л и о т е к а ,  с т о л о в а я ,  н а ч а т о  с т р о и 
т е л ь с т в о  с п о р т и в н о го  ц е н т р а .  А н а  с н и м к е  — ч а с т ь  г л а в н о й  у л и ц ы  х о з я й с т в а  с д е т с к и м  
с а д о м  и в о с ь м и л е т н е й  ш к о л ой

С р е д и  з а м е ч а т е л ь н ы х  т р у ж е н и к о в  «Собо
л ев ск о г о »  и б р и г а д и р  2-й норковой б р и г а 
д ы  Л .  А. Л е щ и н с к а я .  В ет ер ан  совхозн ого 
п р о и з в о д с т в а ,  о н а  п р и з н а н а  по бедителем  
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е вн о в ан и я  по итогам  
1982 г.

СВЯЗЬ поколений, выражающаяся как 
бы в непрерывной рабочей эстафете, 
когда по крупицам накопленный за 
многие годы опыт ветеранов щедро 
передается молодежи, вчерашним 
школьникам, становится в их само
стоятельной работе отправной точ
кой.

И  вот подведены итоги. Я хочу н а 
зв ать  их, потому что в сухих цифрах 
заклю чена огромная созидательная 
энергия наш их людей, неиссякаемый 
творческий потенциал, пробуж даем ы й 
к ж изни социалистическим соревнова
нием. От каж до й  основной сам ки нор
ки получено по 5,87 щ енка, лисицы —■ 
4,87, соболя — 2,49, крольчихи — по
28,7 крольчонка. Д ополнительно к з а 
данию  реализовано пушнины на сум 
му более 900 тыс. руб., продано
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Г о р д о с т ь ю  с о в х о з а  я в л я е т с я  и с в о д н ы й  х о р  зв е р о в о д о в ,  н е о д н о к р а т н ы й  у ч а с т н и к  и п р и з е р  с м о т р о в  х у д о ж е с т в е н н о й  с а м о д е я т е л ь н о с т и

7  ТЫС. гол. племенного м олодняка 
кроликов. Н адой  на ф ураж н ую  коро
ву составил  4052 кг м олока, что поз
волило  отправить сверх плана  более 
60  т продукции. Ч и стая  прибы ль х о 
зяй ства  превы сила 2 млн. руб., рен 
табельность производства — 4 1 % .

С лож но  в короткой статье  опреде
лить все ф акторы , способствовавш ие 
успеху. Н о главны й — зам ечательны е 
кадры  наш их рабочих и специалистов, 
обладаю щ ие больш им практическим  
опытом, инициативны е, постоянно н а 
целенны е на преум нож ение дости гн у
того резу л ьтата . Д остаточно  сказать , 
что рабочий с та ж  больш инства зв ер о 
водов составляет  не менее 15 лет. Это 
не значит, конечно, что в совхозе м а
л о  м олодеж и. О собенно увеличился 
приток юнош ей и девуш ек  на прои з
водство в последние годы , после то 
го, как  ш ирокое р азвити е  получило 
наставничество.

Б ольш ое вним ание уделяем  о р ган и 
зации  социалистического со р евн ова
ния м еж ду  ф ерм ам и, бригадам и , зв е 
роводам и. Застр ел ьш и кам и  здесь вы 
ступаю т коммунисты  и комсомольцы . 
Вообш,е общ ественны е организации 
играю т очень важ ную  роль в ж изни 
коллектива. Они р азр аб аты ваю т  усло
вия трудового  соперничества, подво
д я т  его результаты , заним аю тся реш е
нием вопросов социального развити я 
х озяй ства .

П о инициативе партийной органи
зации  в последнее врем я предприняты  
ш аги по м одернизации производства. 
Т ак, в текущ ем  году будет сдан в 
эксплуатацию , новый корм оцех м ощ 
ностью  60 т в сутки, начато  строи
тельство холодильника емкостью  
500 т, фермы на 200 гол. крупного 
рогатого  скота, продолж ены  работы  
по м еханизации трудоем ких процес
сов, закры тию  норочьих ходов м етал 
лической сеткой.

Х арактери зируя коротко с о д ер ж а 

ние зоотехнической деятельности , вы 
делю  следую щ ие моменты. В о-первых, 
со всей тщ ательностью  производим  
отбор ж ивотны х на племя. Во все пе
риоды  и особенно во врем я п одготов
ки зверей  к воспроизводству и бере
менности подчеркнутое внимание у д е 
ляем  организации питания ж ивотны х 
по сбалансирован ны м  рационам , что, 
на наш  взгляд , явл яется  одним из 
главны х условий получения высоких 
показателей  воспроизводства. П ри ве
теринарном  пункте со здан а  л аб о р ат о 
рия, ко то р ая  еж едневно заним ается  
исследованием  качества  как  поступаю 
щ их, так  и приготовленны х кормов.

Д остиж ению  хорош их результатов 
в значительной степени способствует 
ш ирокое внедрение в производство 
передового опы та, в частности накоп
ленного в зверосовхозе «Л есной» 
(А лтайский к р ай ), с которы м мы со
ревнуем ся уж е многие годы. Н е упус
каем  лю бой возм ож ности побы вать 
на лучш их звероводческих  ф ерм ах 
страны , не считаем  зазорны м  поучить
ся у коллег. В то ж е врем я с удоволь
ствием делим ся своими, если мож но 
так  вы разиться , секретам и, неодно
кратно  были коллективны м и участни
кам и В ы ставки достиж ений народного 
хо зяй ства  С С С Р. В совхозе десятки 
первоклассны х мастеров звероводства. 
Н азо ву  имена тех, кто удостоен з в а 
ния победителя соревнования по ито
гам  1982 г. Это руководители ; 2-й 
норковой бригады  — ветеран со вх о з
ного произвоства Л . А. Л ещ инская , 
бригады  соболеводов — Н. А. Б агров , 
кролиководческой бригады  —  Ю. Ф. 
Р язан ц ев , рабочие: М. П. К олесников, 
Л . Г. Н икиф орова, А. А. Г ерасим ова, 
Т. А. Д у м л ер , А. Н . С ухопарова,
А. К. Радченко . Все они закры ли 
установленны е зад ан и я  на 130... 150 %. 
З ам еч у , что передовик в наш ем хо 
зяй стве  — это человек, обязательно  
передаю щ ий знания товарищ ам , имею 

щ ий последователей, а  зачастую  — 
и учеников. Т ак  от поколения к поко
лению и наследуется в «Соболевском> 
эстаф ета  ударной работы .

В ы полняя реш ения XXVI съезда  
К П С С  о неуклонном улучш ении усло
вий труда, бы та и отды ха советских 
лю дей, мы значительны е средства 
вклады ваем  в мероприятия социально
культурного назначения. Н а эти цели 
еж егодно  вы деляется до 500 тыс. руб. 
И, естественно, на глазах  хорош еет 
поселок. В нем есть Д ом  культуры, 
торговы й центр, комбинат быта, поч
та, восьм 'илетняя ш кола, библиотека, 
детские сад  и ясли, столовая. С оби
раем ся строить спортивный комплекс.^ 
Гордим ся худож ественной сам одея
тельностью . Н аш и артисты  часто з а 
нимаю т призовые места на районных 
конкурсах, вы ступаю т с концертами 
на праздничных вечерах в совхозе, 
вы езж аю т в другие хозяйства. Е ж е
годно до  100 труж еников по льготным 
путевкам  поправляю т здоровье в с а 
наториях  и дом ах  отды ха, соверш аю т 
туристические поездки по стране и за 
рубеж .

Все это создает  предпосылки для 
хорош его настроения, оптимизма н а
ших лю дей. Верный традициям , кол
лектив принял на 1983 г. повышенные 
социалистические обязательства. Мы 
отдаем  отчет в том, что работа в 
сердцевинном году пятилетки во мно
гом определит и ее конечные резуль
таты . Вот почему будем стремиться к 
дальнейш ей интенсификации произ
водства, повышению эф ф ективности я 
качества тру да . Д ум аю , что с этими 
задачм и  сумеем, как  всегда, справить, 
ся достойно.

Б. И. П Е Р Е П Н )> ,  
д и р е к т о р  з в е р о с о в х о з а  « С о б о л ев ски й »  

К р а с н о я р с к о г о  к р а я
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В совхозе «Матюшинс- 
кий» Татарской АССР 
кроликов разводят с 
1978 г. Строительство 
фермы на 1000 самок с 
молодняком, убойным 

пунктом, закрытым сараем для 
храпения сена, соломы и до
миком для персонала полно
стью закончилось в 1982 г.

На 1 января 1983 г. имеется 
в наличии 805 крольчих основ
ного стада, из них породы бе
лый великан — 345 гол., со
ветская шиншилла и венский 
голубой — по 230. Содержим 
кроликов в шедах, в двухъярус
ных клетках, установленных в 
2 ряда. Все шеды закрыты щи
тами из полиэтиленовой плен
ки. В помещениях для молод
няка поение животных автома
тическое, для основного ста
д а — шланговое. Обслуживают 
ферму 2 бригады. Одна из них 
выполняет работы, связанные 
непосредственно с животными, 
другая — занимается заготов
кой и приготовлением кормов.

Коллектив кролиководов, со
стоящий из 6 человек, возглав
ляет опытный бригадир А. М. 
Бушуева. Одна работница об- 
служи-вает 115 самок с при
плодом до реализации молод
няка.

Кролиководы проводят случ
ки и окролы, кормят животных, 
поддерживают надлежащий по
рядок на своих рабочих местах, 
при)шмают участие в зоотехни
ческих и ветеринарных работах. 
Из-за суровой зимы случную 
кампанию начинаем с 1 марта 
и последний окрол планируем 
на август (всего 4 окрола в 
год). Случаем кроликов в воз
можно сжатые сроки (за 5... 
...7 дн.). Отсаживаем молодняк 
от самок в возрасте 40...45 дн. 
и еще через 45 дн. реализуем 
часть крольчат на племенные 
цели. Когда их масса достига
ет не менее 2 кг, начинается 
сдача продукции государству. 
Принимает наших кроликов 
строго по графику мясоком
бинат.

КРОЛИКОВОДСТВО  
НАУКА И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

В одиннадцатой пятилетке и на период до 1990 г. основным направлени
ем в развитии кролиководства в совхозах и колхозах будет производство 
молодняка различных пород для реализации на племенные цели. Сейчас 
создана сеть репродукторных ферм. На этих предприятиях предстоит осу
ществить необходимые меры по улучшению использования производствен
ных мощностей, значительно повысить эффективность труда, качество 
работы.

О некоторых аспектах деятельности таких ферм рассказывается в публи
куемой ниже подборке.

РАБОТАЕМ РИТМИЧНО

Кормим кроликов в течение 
всего года гранулами, которые 
производит цех совхоза по ре
цептам, составленным специа
листами. В зависимости от би
ологического периода живот
ных состав гранул меняем и 
вводим необходимые добавки 
микроэлементов и витаминов. 
В состав гранул обычно входят 
( %) :  пшеница и ячмень моло
тые — по 19, отруби пшенич
ные — 15, травяная мука — 3, 
шрот соевый — 13, рыбная му
ка — 2,5, БВК — 1, соль — 
0,5. В 100 г такого корма со
держится 84 (г) корм, ед.,
14 — псреваримого протеина, 
0,9 — кальция и 0,6 — фосфора.

В период травостоя 2 опера
тора с помощниками готовят 
травяную муку и гранулы на 
агрегатах АВМ-0,65 и ОГМ-08. 
Практика показала, что летом 
такой корм может полностью 
заменить зеленую массу, кро
лики охотно его едят и интен
сивно откармливаются. Средне
суточный привес молодняка со
ставляет 24 г, расход корма на 
1 ц привеса — 7,3 ц корм. ед. 
Кролики, выращенные на гра
нулах при шедовом содержа
нии, редко страдают желудоч

но-кишечными и простудными 
заболеваниями и имеют отлич
ную опушенность шкурки.

В 1982 г. кролиководы произ
вели в среднем на самку 27 
гол. молодняка, или 67,5 кг 
мяса, третью часть животных 
продали на племя, выполнили 
план поставок мяса государст
ву (30 т в живой массе) и часть 
кроликов забили для внутри
хозяйственных нужд (столо
вая, детский сад и ясли). Вы
ручка от кролиководства соста
вила 40 тыс. руб. Мастера сво
его дела Т. И. Киселева и 
Г. В. Садреева получили в 
прошлом году свыше 30 кроль
чат на самку и произвели в 
среднем по 80 кг мяса.

Высокая дисциплина и от
ветственный подход к своим 
обязанностям способствуют 
ритмичной работе коллектива 
и выполнению всех предписа
ний зооветслужбы совхоза. Мы 
уверены, что в третьем году 
пятилетки кролиководы добь
ются звания «Бригада комму
нистического труда».

А. Ф. С О КОВА , 
д и р е к т о р  с о в х о з а  « М а т ю ш и н с к и й »  

Т а т а р с к о й  А ССР
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Повышать эффективность 
производства

А нализ р езультатов  прои зводствен 
но-хозяйственной деятельности пере
довы х кролиководческих ферм Зверо- 
прома Р С Ф С Р  показы вает, что в о т 
расли имею тся значительны е резервы  
по увеличению  вы пуска продукции, 
повышению  экономлческой эф ф екти в
ности производства, в первую  очередь 
за  счет роста продуктивности  ж и в о т 
ных, сокращ ения р асходования  к ор
мов и других м атериально-денеж ны х 
средств на центнер прироста ж ивой 
массы кроликов.

Н а протяж ении  последних лет наи 
более эф ф ективно рабо таю т такие х о 
зяй ства , как  «К ощ аковский» и «Би- 
рю линский» (Т атар ск ая  А С С Р ), «Лни- 
совский» (С ар ато вск ая  о бл .), «С обо
левский» (К расноярский к р ай ), «М ай
ский» (К аб ар д и н о -Б ал к ар ск ая  А С С Р ), 
О П Х  «Родники» (М осковская о бл .), 
в которы х на сам ку  основного стад а  
получаю т от 39,4 до 22,5 гол. м олод
няка. В таблице 1 показаны  основные 
экономические данны е передовы х сов
хозов *. У ровень производительности 
труда  кролиководов здесь в 1,6...2,8 
р аза  выше, чем в среднем  по отрасли, 
а себестоим ость единицы продукции 
на 23...48 % ниж е, что позволяет по
л учать от реализации  .мяса и ш курок 
устойчивую  прибыль. О д н ако  следует 
зам етить, что в этих совхозах  по 
сравнению  с другим и хозяйствам и 
объединения был выш е процент р е а 
лизации м олодняка кроликов на пле
мя —  от 30,2 7о (зверосовхоз «Бирю - 
линский») до  79,0 % (зверосовхоз 
«А нисовский»), тогда как  в среднем 
по Зверопром у Р С Ф С Р  этот п о к а за 

• Во  в с е х  т а б л и ц а х  п р и в о д я т с я  п о к а з а т е 
л и  р а б о т ы  з а  1980 г. ( п е р в ы й  с т о л б е ц  к а ж 
д о й  к о л о н к и )  и 1981 г. ( в т о р о й  с т о л б е ц  
к а ж д о й  к о л о н к и ) .

тель не превы ш ал 29 % от вы ращ ен
ного м олодняка.

А нализ показы вает, что в целом 
стр у кту р а  себестоимости ж ивотны х 
(1979— 1981 гг.) не имеет больш их 
различий. Б олее  одной трети и здер 
ж ек  производства приходится на к ор
ма. Л учш ие хозяй ства на центнер 
прироста ж ивой массы  кроликов р а с 
ходую т их на 24...38 % меньш е, что 
в денеж ном  вы раж ении  составляет  от 
35 до 55 руб. В себестоимости едини
цы продукции 22...25 % приходится 
на оплату  труда  кролиководов. С л е
дует  подчеркнуть, что в этом плане 
имею тся значительны е резервы . Н а 
пример, в совхозе «М айский» за  счет 
внедрения более вы соких норм обслу
ж иван ия на оплату тр у да  расходую т
33...36 руб., что в расчете на центнер 
м яса почти в 3 р аза  ниж е среднего 
уровня.

В совхозах  Зверопром а Р С Ф С Р  
п р о д о лж ается  процесс концентрации 
кролиководства. О днако  до сих пор 
крупны е фермы (более 1500 сам ок 
основного поголовья) имеют всего
5 хозяйств. М еж ду  тем ц елесообраз
ность подобного подхода к делу с т а 
новится все более очевидной. В т а б 
лице 2 п о казана  эф ф ективность про
изводства продукции отрасли  в за в и 
симости от разм ер а  ферм.

И з приведенны х данны х видно, что 
в со вхозах  II группы, имеющих более 
крупны е фермы в сравнении с др у ги 
ми хозяйствам и, производительность 
т р у да  вы ш е на 22 %, а себестоимость 
единицы продукции и затр аты  на ее 
производство  значительно ниже. О б
щий уровень рентабельности  кролико
водства в условиях его концентрации, 
как  показы ваю т расчеты , повы ш ается 
на 7,4 7о.

Н а крупны х ф ерм ах, при со д ер ж а
нии поголовья и в закры ты х помеще
ниях и в ш едах, значительны м резер
вом повышения эф ф ективности про
изводства является  внедрение про
грессивной технологии. З а  последние
5 лет в ОП Х  «Родники» за  счет пере
довы х приемов и методов труда, улуч
ш ения племенной работы  выход мо
л о д н як а  в расчете на сам ку основного 
стада  возрос более чем в 1,5 раза. 
В результате  кролиководство в хозяй 
стве стало  устойчиво рентабельны м 
(в 1981 г. составил 12 % ), тогда как 
совсем недавно приносило убытки.

П ри «закрытом» способе со д ер ж а
ния кроликов представляется целесо
образны м  закрепление определенных 
половозрастны х групп ж ивотны х за  
работникам и соответствую щ ей квали
фикации в отдельны х зал ах  (боксах). 
Опыт работы  кролиководов зверосов
хо за  «М елковский» на протяж ении по
следних 2 лет у казы вает  на правом ер
ность создания при этом 4 групп;
1-я — сам цы -производители и самки 
случного возраста; 2-я — сукрольные 
и условно сукрольны е крольчихи; 
3-я — лактирую щ ие крольчихи; 4-я — 
ремонтный и убойный молодняк. Т а
к ая  система организации производ
ства позволяет с максимальной поль
зой применять знания и опыт обслу
ж иваю щ его персонала, повыш ает его 
ответственность за  порученное дело и 
в конечном счете является важ ны м  
ф актором  повыш ения производитель
ности труда.

Укрупнение ферм объективно влечет 
за  собой создание лучш их условий
труда, повыш ение уровня м еханиза
ции производственны х процессов. Они 
работаю т с большим экономическим 
эф ф ектом . Если рассм атривать пока
затели  производственно-хозяйствен
ной деятельности в разрезе  трех
групп хозяйств, содерж ащ их ж ивот
ных по-разном у: в закры ты х помещ е
ниях с регулируемы м микроклиматом 
(первая группа), в ш едах (вторая 
гр у п п а), а закры ты х помещ ениях и 
ш едах (третья группа), то прослеж и
вается различие их экономической эф-

Т а б л и ц а  1

П о к а з а т е л и

1

С о в х о з ы
О П Х  « Р о д н и 

с А н и с о в с к и й » « К о щ а к о в с к и й » [ < Б и р ю л и  н е к и й » с М а й с к и й » « С о б о л е в с к и й »
ки »

П о г о л о в ь е  с а м о к  о с н о в н о г о  с т а д а ,  т ы с .  г о л .  
В ы х о д  м о л о д н я к а  в р а с ч е т е  на к р о л ь ч и х у

1 . 0 1 . 2 2 . 0 2 . 0 2 , 0 2 . 0 2 .  1 2 . 1 0 , 8 0 , 7 1 , 6 1 . 6

о с н о в н о г о  с т а д а ,  го л .
П о л у ч е н о  в р а с ч е т е  на  с р е д н е г о д о в о г о  р а б о т 

н и к а :
а )  т о в а р н а я  п р о д у к ц и я  ( к р о л ь ч а т и н а )

2 7 .  5 2 2 ,  5 2 6 ,  1 2 3 , 9 2 5 , 6 2 5 , 5 2 7 .  0 3 2 ,  1 2 8 , 3 29,*9 3 8 , 8 3 9 . 4

— в ;к и в о й  м ас с е ,  ц
— в д е н е ж н о м  в ы р а ж е н и и  (в  ц е н а х  р е а л и 

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

з а ц и и ) .  т ы с .  ру б . 9 , 6 9 , 3 1 9 , 1 1 2 , 5 1 0 , 2 1 1 , 8 1 8 , 0 21 . 0 1 3 , 2 1 1 , 6 1 2 , 3 1 6 . 3
б) п р и б ы л ь ,  т ы с .  р у б .

З а т р а т ы  в р а с ч е т е  на  ц е н т н е р  к р о л ь ч а т и н ы  
в ж и в о й  м а с с е :

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

а )  к о р м о в ,  ц  к о р м .  е д . 7 , 2 8 , 3 1 0 , 5 1 0 , 7 7 . 3 6 . 7 8 ,  1 8 , 9 6 . 6 7 . 0 7 . 6 8 . 2
б)  т р у д а ,  ч е л . - ч  

С е б е с т о и м о с т ь  ц е н т н е р а  к р о л ь ч а т и н ы  в ж и 
56 6 6 54 62 50 50 33 34 53 60 56 45

вой  м а с с е ,  р у б . 2 2 4 2 4 7 2 3 6 2 2 6 221 2 2 4 262 29 5 3 1 2 2 96 3 2 3 3 17
У р о в е н ь  р е л т а б е л ь н о с т и ,  % 2 9 , 6 2 6 ,  6 2 0 ,  5 3 8 .  4 10 .  4 2 4 .  4 8 , 6 7 ,  1 5 , 0 1 6 , 7 5 ,  1 1 2 , 0
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Т а б л и ц а  2

Г р у п п а  с о в 
х о зо в  п о  к о 
л и ч е с т в у  с а 

м о к  о с н о в н о г о  
с т а д а ,  гол .

5 0 0 . . . 9 9 9  
1 ООО и б о л е е

К о л и ч е с т в о  
х о з я й с т в  

в  г р у п п а х

14
21

С р е д н и й  р а з м е р  ф е р м ы  п о  
п о г о л о в ь ю  к р о л ь ч и х ,  го л .

В ы х о д  п р о д у к ц и и  на  с р е д 
н е г о д о в о г о  р а б о т н и к а ,  

т ы с .  р у б .

6 6 7
1 5 1 8

5 7 0
161^0

5 , 8 7
7 , 1 2

7 . 0 2  
8 .  56

С е б е с т о и м о с т ь  ц е н т н е р а  
м я с а  в ж и в о й  м ас с е ,

р у б .

4 0 8
3 6 7

4 2 4
3 9 8

З а т р а т ы  т р у д а  на 
ц е н т н е р  к р о л ь ч а т и 

ны , ч е л . - ч

115
76

105
80

П о к а з а т е л и

Т а б л и ц а  3

С и с т е м а  с о д е р ж а н и я  к р о л и к о в

Д е л о в о й  в ы х о д  м о л о д н я к а  в р а с ч е 
т е  на  к р о л ь ч и х у  о с н о в н о г о  с т а 
да .  го л .

П р о и з в о д с т в о  п р о д у к ц и и  на  с р е д 
н е г о д о в о г о  р а б о т н и к а ,  т ы с .  р у б .

С е б е с т о и м о с т ь  1 ц  к р о л ь ч а т и н ы  в 
ж и в о й  м а с с е ,  р у б .

Р а с х о д  к о р м о в  на I ц  к р о л ь ч а т и н ы  
в ж и в о й  м а с с е ,  ц  к о р м .  ед .

Т р у д о е м к о с т ь  п р о и з в о д с т в а  1 ц 
м иса  в ж и в о й  м е с с е ,  ч е л . - ч

У р о в е н ь  р е н т а б е л ь н о с т и

з а к р ы т ы е  
п о м е щ е н и я  

(3  х о з я й с т в а )
ш е д ы  (1 7)

з а к р ы т ы е  
п о м е щ е н и я  и 

ш е д ы  (1 5)

2 0 .  0

\

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

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

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

9 , 6 1 0 , 0 1 0 , 6 1 0 . 2 1 0 .  6 1 0 ,  1

5 9 . 0  
— 1 7 , 5

6 4 , 0  
— 7 , 9

1 0 4 ,  0 
— 3 3 , 3

8 9 , 0  
- 2 1  , 7

8 0 . 0  
— 2 0 . 4

81 . 0 
— 1 3 , 9

фективности. В таблице 3 приведены 
данны е тех совхозов, которы е были 
представлены  в таблице 2.

С оверш енно очевидно, что в комп
лексе мероприятий, направленны х на 
увеличение продукции кролиководства 
в одиннадцатой  пятилетке и в после
дую щ ие годы, особое внимание необ
ходим о уделить изучению опыта пе
редовы х хозяйств. Он ясно показы ва
ет путь повышения экономической 
эф ф ективности отрасли. С делать этот 
опыт общ им достоянием, добиться его 
повсеместного внедрения — значит 
внести достойный вклад  в р еал и за 
цию П родовольственной программы, 

л.  п.  ТР ОФИМОВ,  м .  А. ПЕТРОВА,  
И. А. ЕВСЮТИНА 

Н И И  п у ш н о го  з в е р о в о д с т в а  и 
к р о л и к о в о д с т в а  им . В. А. А ф а н а с ь е в а

Ваше мнение?

В союзниках ли ГОСТ?
З а  четверть века моей работы  в 

систем е заго то во к  пуш но-м ехового 
сы рья бы ло много ГО С Тов на ш курки 
кроликов. И н огда они меняли друг 
д р у га  поистине с калейдоскопической 
бы стротой. По всей вероятности , сл о 
ж и л о сь  представление, что с изм ене
нием стандартов , точнее, д а ж е  не 
стан д ар то в , а терм инологии, в них 
используем ой, улучш ается качество 
ш курок. И вот вм есто определения 
«деф екты » вводится  «группы», вместо 
■амалый деф ект» — «I группа д еф ек т
ности» и т. д. П овы силось ли качест
во ш курок от этой «м одернизации»? 
Н ад о  прям о и недвусмы сленно с к а 
зать , что нрт, не повысилось.

В сякий ГОСТ о т р аж ае т  ф акти ч е
ское состояние сы рья на момент при
емки или переработки  (наличие з а к у 
сон, ды р, разр езо в , разры вов , оценка 
волосяного покрова и т. п .). Я вляясь 
объективны м  мерилом качества, он 
м ож ет (и долж ен !) способствовать 
улучш ению  продукции, стим улировать 
рост именно ее качественны х п о к а за 
телей. Но возм ож ен , к сож алению , и

обратны й вариант. С ош лю сь на при
мер: за  весь период сущ ествования 
стан д ар то в  на ш курки кроликов (до 
ГО С Та 2136— 59) оценка первых сор
тов ш курок  бы ла однозначной, т. е. 
при наличии густой и блестящ ей ости 
и пуха. Н а белых ш курках  цвет м езд
ры не учиты вался, а на цветных при 
тех  ж е  требованиях  к волосяному 
покрову доп у скалась  легкая  синева 
на огузке и боках. Т овароведение 
пуш но-м ехового сы рья предусм атри
вал о  деление синевы на м ездре на 
легкую  синеву, синеву и темную  сине
ву, что соответствовало  первому, в то 
ром у и третьем у сорту - качества. 
И вдруг наука  забы та . Н ачи ная  с 
ГО С Та 2136— 59, стан дарты  на ш ку р 
ки кроликов при определении первого 
сорта цветного сы рья фиксирую т 
только физические ф акторы  (синева 
на огузке 5 см, на боках  — 2 см) и 
не более. А на белых ш курках , так  
ж е  как  и преж де, цвет м ездры  не 
учиты вается. С толь вольная т р ак то в 
ка первого сорта привела к тому, что 
полностью  или почти полностью  ис

чезли из воспроизводства такие по
роды , как  реке, венский голубой, 
ф ландр, серо-заячьи цветовые катего
рии и многие другие. В заготовках  
стали  дом инировать ш курки кроликов 
белых и серых пород. К азалось бы, 
после того, как  повысились заготови
тельные цены на кроличьи шкурки в 
РС Ф С Р, дело долж но было пойти 
лучш е. О днако фактически средняя 
цена увеличилась на копейки, иными 
словами, качество сырья осталось на 
прежнем уровне (в основном это про
дукция II, 111 и IV сортов со II груп 
пой дефектности, т. е. летние, ранне
осенние и осенн ие).

Н а наш  взгляд , дело не только в 
общ ем увеличении цены на ш курко- 
вую продукцию . Очень важ ен диф ф е
ренцированны й подход к вопросам 
оплаты : на что, за  какое сырье мы 
увеличиваем  цены. П реимущ ествен
ный рост стоимости «нормального» 
сы рья 1 и II сортов, а такж е этих ж е 
сортов с I группой дефектности спо
собствовал  бы вы ращ иванию  кроли
ков на ш курку. С редние ж е уравнен
ные цены этом у никоим образом  не 
способствую т. Сейчас крайне редко 
подним аю тся вопросы качества ш ку
рок на различны х сем инарах и сове
щ аниях, в печати, при распростране
нии передового опыта, основным стал 
один п оказатель — ж ивая  масса кро
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ликов. А о бязател ьн о  долж ен  бы ть и 
второй —  качество  ш курок.

Что необходим о предпринять для  
реш ения проблем ы ? П р еж де  всего из
менить ГОСТ в части первых сортов, 
ликвиди ровав  при этом  искусствен
ную разницу оценки ш курок белых 
пород и цветны х. Д ум аю , будет т а к 
ж е оправданны м  восстановление т а 
ких товароведческих  терм инов, как  
«ш курки кроликов летние, раннеосен
ние, осенние, раннезимние, зимние». 
Это пом ож ет кролиководам  лучш е 
р азб и р аться  в вопросах качества
сы рья, сориентирует их на получение
продукции, необходим ой м еховой
промы ш ленности. П олитика цен на 
ш курки кроликов д о л ж н а  стим улиро
вать заинтересованность населения в 
вы ращ ивании цветных пород ж и 
вотных.

Н астал а  пора произвести  и н вента
ризацию  пород кроликов, со д ер ж а 
щ ихся в личных хозяй ствах  населе
ния в разны х регионах страны . По 
сырью , которое поступает на Л ен и н 
градскую  м еховую  ф абрику , не с к а 
ж еш ь о их больш ом разнообразии . 
Э то  в основном советская ш инш илла 
и белые породы. Волосяной покров 
таких  ш курок за  последние 20...25 лет  
претерпел значительны е изменения в 
худш ую  сторону. Видимо, на эту  сто 
рону вопроса д о л ж н а  обрати ть вни
мание наш а наука. Н а стал а  пора со 
всей серьезностью  зан яться  улучш е
нием породности в направлении  со з
дания таких  кроликов, которы е при 
значительной ж ивой массе имели бы 
и хорош ий волосяной покров. Такие 
ш курки долж ны  иметь хорош о у р а в 
ненный по всей площ ади густой во л о 
сяной покров с упругой, блестящ ей, 
без признаков линьки остью.

И з вы деланны х кроличьих ш курок 
м ож но сш ить м нож ество изделий, в 
том числе с имитацией меха под к о 
тик, другие виды  пуш нины. З а д а ч а  — 
обеспечить пром ы ш ленность в необхо
димом объем е качественны м  сырьем. 
В ее реш ении ГОСТы на ш курки к р о 
ликов долж ны  и грать значительно 
больш ую  роль, чем сегодня.

Ш. и .  САЛИЕВ.  
р у к о в о д и т е л ь  г р у п п ы  т о в а р о в е д о в -  

с д а т ч и к о в  Ц е н т р о с о ю з а  п р и  л е н и н г р а д с к и х  
п у ш н о - м е х о в о м  х о л о д и л ь н и к е  и м е х о в о й

ф а б р и к е

от  Р Е Д А К Ц И И . П убликуя статью 

Ш. И, Салиева, посвящ енную  вопро

сам улучш ения качества ш курок кро

ликов, редакция надеется, что этот' 

материал заинтересует наш их читате

лей и они выскажут свое мнение по

затронутой теме.

Н А У Ч Н О -И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й  ИН СТИ ТУТ 
П У Ш Н О ГО  ЗВ Е Р О В О Д С Т В А  И К РО Л И К О В О Д С Т В А  

З В Е Р О П Р О М А  м е х  РС Ф С Р 
ИМ. В. А. А Ф А Н А С ЬЕВ А  

о б ъ я в л я е т  
П Р И Е М  В А С П И РА Н Т У РУ  

06.02.03 «зве- густоты  и окраски волосяного по-П о специальности 
роводство  и охотоведение» (с от
ры вом и без отры ва от прои звод
ств а ).

З аявлен и я  о приеме в аспи ран
туру  с указан ием  специальности 
подаю тся на имя ди ректора  ин
ститута  с прилож ением  следую 
щих докум ентов: личного листка
по учету кад ров  с ф отокарточкой 
и автобиограф ией, хар актер и сти 
ки с последнего м еста работы ,
списка научны х работ, вклю чая
свидетельства об изобретениях, 
справки по форм е 3.2 о сдаче к ан 
ди датски х  экзам енов, выписки из 
протокола заседан и я  С овета ву
за  (ф ак у льтета) д л я  лиц, реко
м ендованны х в аспи ран туру  не
посредственно после окончания 
вы сш его учебного заведения.

Л и ц а , не имею щие научных р а 
бот, представляю т доклады  (р е
ф ераты ) по теме, предлож енной 
институтом.

П аспорт и диплом  об окончании 
высш его учебного заведени я предъ
являю тся лично.

Все поступаю щ ие в аспи ран ту
ру сдаю т экзам ены  в объем е ву 
за  по специальной дисциплине, 
истории К П С С , иностранном у 
язы ку.

Л и ц а , полностью  сдавш ие к ан 
ди датски е экзам ены , предусм от
ренные по данной специальности, 
освоб ож д аю тся  от вступительны х 
экзам енов. Д опущ енны м  к эк з а 
м енам  п редоставляется  дополни
тельный отпуск из расчета 10 дней 
на каж д ы й  экзам ен  с сохранени- 
нием заработн ой  платы  по месту 
работы .

Заявлен и я  приним аю тся до 1 
сентября 1983 г.

Вступительные экзам ены  в ок
тябре 1983 г.

А д р е с  и н с т и т у т а :  140143, 
п/о Родники, М осковская обл., 
Рам ен ский  район, Н И И П З К . 
С правки  по телеф ону 558-72-83.

НИ И  пуш ного зверовод ства  и 
кролиководства им. В. А. А ф а
насьева п редлагает  на период до 
1985 г. примерную  тем атику  ас 
пирантских работ:

1. С оздание новых по окраске 
или структуре опуш ения типов 
зверей.

2. Р а зр а б о т к а  м етодов ускоре
ния созревания волосяного по
крова  у  пуш ны х зверей , пригод
ных д л я  использования в произ
водстве.

3. Р а зр а б о т к а  технологии р а з 
ведения в закры ты х  пом ещ ениях 
норок, лисиц, песцов или нутрий.

4. Р а зр а б о т к а  способов и при
боров д л я  объективной оценки

крова.
5. Р азр аб о тк а  автоматической 

системы определения размеров 
зверей, площ ади ш курок.

6. С инхронизация охоты у пес
цов и лисиц с целью  сокращ ения 
периода гона.

7. И зучение развития репродук
тивной функции нутрий с целью 
улучш ения их воспроизводства.

8. Раннее прогнозирование бе
ременности у нутрий.

9. С тим уляция репродуктивной 
функции соболей.

10. Р азр аб о тк а  мероприятий по 
сниж ению  деф екта «сеченость во
лосяного покрова» у енотовидной 
собаки.

11. И зучение эффективности 
скрещ ивания красны х лисиц с се
ребристо-черными и снежными ли
сицами.

12. Р азр аб о тк а  методов селек
ции зверей на повышение оплаты 
корм а продукцией.

13. С оздание типов зверей с 
высокой оплатой корм а продук
цией.

14. И зучение оптимальной струк
туры  и питательной ценности р а 
ционов для  клеточной енотовид
ной собаки.

15. И зучение питательной цен
ности различны х видов кормов:

а) для  хорьков фуро;
б) для  енотовидной собаки.

16. У становление потребности в 
энергии растущ его м олодняка 
хорьков фуро.

17. И зучение биологических и 
хозяйственны х возм ож ностей кро
льчих при содерж ании их в по
м ещ ениях и использовании р а з
ных производственны х кален
дарей.

18. Р азр аб о тк а  для  крольчат
ников реж им ов освещ ения и тем 
пературы  в целях улучш ения к а 
чества ш курок кроликов.

19. П роф илактика технологиче
ских стрессов с целью повышения 
продуктивности кроликов.

20. И зучение оптимального уров
н я  аминокислот в рационах к ро
ликов с целью  сниж ения в них 
уровня протеина при сохранении 
высокой продуктивности ж ивот
ных.

21. С оздание ассоциированной 
вакцины  против чумы и вирусно
го гепатита лисиц и песцов.

22. Р азр аб о тк а  мер специфиче
ской профилактики пастерелле- 
за  норок.

23. И зучение основных забо л е
ваний нутрий в закры ты х пом е
щ ениях и методов их проф илак
тики и лечения.
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В
 некоторы х стр ан ах  д л я  корм 

ления пуш ных зверей ш ироко 
использую т непищ евую  ры бу, 
содерж ащ ую  тиам и назу . Этот 
ф ермент, разруш аю щ ий в и та 

мин В, в корм овой смеси, д еф и 
цит которого вы зы вает  у зверей  серь
езное  наруш ение обм ена вещ еств, 
присущ  многим видам  сем ейства сель
девы х  и некоторым пресноводны м. 
Н а  первы х стадиях  ави там иноза  ж и 
вотные теряю т аппетит, у них н ар у 
ш аю тся функции разм нож ен ия  и, если 
не принять меры, они м огут погиб
нуть. П оэтом у изы скание путей р а 
ци онального использования этих к о р 
мовы х продуктов имеет больш ое 
практическое значение.

В л и тературе  приводятся  многочис
ленны е эксперим ентальны е данны е и 
практические наблю дения, посвянхен- 
ные изучению корм овы х качеств и 
питательной ценности тиам нназной 
рыбы. Р езу л ьтаты  ранних и сследова
ний д о к азали  возм ож ность н о р м ал ь
ного вы ращ ивания м олодняка  норок 
на рационах, в которы е вклю чалась 
сал ака , тю лька, н естан дартн ая  ох о т
ская  сельдь или мойва.

П рекрасны м и корм овы м и достоин
ствам и о б л ад ает  сал ака . Ее вклю че
ние в летне-осенние рационы  норок 
д о  50 % калорийности мясо-ры бнои 
группы при еж едневной даче пивных 
д р о ж ж ей  по 15 г  на голову  не о к а 
зы вало  зам етного  влияния на рост и 
развити е  зверей , не сниж ало  их пуш 
но-м еховы х качеств (Аннило, 1963).

В научно-хозяйственны х опы тах 
получены хорош ие результаты  при 
введении в рационы  м олодняка  тю ль
ки в количестве 20 % корм ов ж и во тн о 
го происхож дения (М ож аренко , 1967). 
П ри этом  в корм овую  смесь, не со
дер ж ащ у ю  тиам иназной рыбы, перио
дически до б ав л я л ся  преп ар ат  в и т а 
мина В ь

П ри кормлении норок с сентября 
по декаб р ь  (два  р аза  в три дн я) к о 
рю ш кой в количестве до  47 % общ ей 
калорийности не отм ечали отр и ц ател ь
ных явлений (П ерельдик , 1967).

П о имеющи.чся наблю дениям , сам 
ки, получавш ие нестандартную  о х о т
скую  сельдь (до  25 % калорийности 
мясо-рьгбных корм ов) при одн овре
менном введении в корм осм есь токо- 
фероло'В и других  витам инов, не сни
ж ал и  плодовитости (М ихайлов, М их- 
но, 1969).

Н орвеж ские звероводы  наблю дали  
симптомы тиам иновой недостаточно
сти у норок через 2...3 недели после 
начала  скарм ливан ия им смеси, со
дер ж ащ ей  75 % мойвы. В то ж е  в р е
мя вклю чение этой рыбы отсаженно.му 
м олодняку норок в количестве до 
42 % обменной энергии рациона (при 
обязательном  чередовании рыбных н 
безрыбных дней) не вы зы вало  отри
цательны х последствий (Б ерестов, 
П етрова, 1973).

И мею тся эксперим ентальны е д а н 
ные, что при введении в рацион 60 и

ЗВЕРОВОДСТВО
НАУКА И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

РАЦИОНАЛЬНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОРМА

А. А. ХУДЯКОВА
НИИ пушного звероводства и
кролиководства
им. В. А. Афанасьева
100 % непищ евой сельди от кал о р и й 
ности .мясо-рыбных кормов (24 и 63 г 
на 100 ккал ) м олодняк  норок уж е в 
первы е дни плохо поедал корм, а 
спустя 25 дн. соверш енно отказал ся  
от  него (Х удякова, 1972...1974). У зв е -, 
рей р азв и в ал ся  полиневрит, х а р ак т е 
ризую щ ийся прогрессирую щ им н ар у 
ш ением функций нервной системы, п а 
раличом , они резко  отставали  в росте. 
В скры тие павш их ж ивотны х и гисто
логическое исследование внутренних 
органов дали  характерную  картину Bi- 
ави там иноза. П ри гиповитам инозе Bi 
уровень пировиноградной кислоты в 
крови норок подним ался до 3...4 м г% , 
при авитам инозе — до 5...6 м г% , 
тогда  как  при норм альном  течении 
обменны х процессов в организм е он 
колеблется от  1 д о  2,5 м г% . В пече
ни павш их норок витам ина В] было 
в 5 раз меньш е нормы (0,09 м г% ). 
В эксперименте показано, что р а зр у 
ш ительное действие тиам иназы  .мож
но устранить, чередуя дни скарм ли
ван ия сырой сельди с внутрим ы ш еч
ными инъекциям и тиам ин-бром ида 
или вводя в рацион вареную  рыбу. 
П остоянное вклю чение в кор.мосмесь 
м олодняка 35 % сырой сельди по схе
ме; три недели рацион с сырой рыбой, 
одна — без нее и еж ем есячное одн о
кратное инъецирование норок 6 % 
растворо-М тиам ина в дозе 1 мл на 
гол. предохраняю т зверей от деф ици
та  витам ина В]. Р азр у ш ает  ф ерм ент 
терм ическая  обр або тка  сельди при
95 ...100°С  в течение 40 мин. В таком  
виде ее м ож но д ав ать  щ енкам  с июля 
до  за б о я  в количестве 35 % без о п а 
сения вы звать  авитам иноз.

Те ж е  приемы по предупреж дению  
тиам иновой недостаточности были 
приняты  и в период воспроизводства 
норок. Н есм отря на то, что сельдь в 
р а ц и о н е ' всех групп зани.мала 28 % 
протеина м ясо-ры бны х корм ов, полу
чено на основную  сам ку  в среднем
4.9...5.1 щенка.

Н епищ евая сардина такж е  относит
ся к семейству сельдевых и х аракте
ризуется высоким содерж анием  ж ира. 
В озм ож ности ее скарм ливания зве
рям вы ясняли в опыте на 4 группах 
по 50 щ енков. В их рацион включали 
40 % рыбы, или 22 г на 100 ккал с 
разны м и добавкам и  витамина Bi. 
П оедаем ость смеси во всех группах 
бы ла норм альной только в течение
10... 12 дн., а затем  норки стали от
казы ваться  от корма.

Таким образом , для предупреж де
ния авитам иноза Bi при включении в 
рацион норок 30...40 % и в период 
разм нож ен ия до 25 % тиаминазной 
рыбы необходимо соблю дать следую 
щ ие правила: скарм ливать ее в варе
ном виде; сырую рыбу давать  по схе
ме — 1 дн. безрыбный, 2 рыбных и 
т. д. или 5...7 дн. рыбных, а затем 
исклю чать ее 2...3 дня, обогащ ая ра
цион тиамином (20 мг на гол.). При 
постоянном скармливании внутримы
ш ечно вводить зверям  6 % раствор 
тиам ин-бром ида в дозе 1 мл на гол. 
(60 мг) раз в месяц. В зимне-весен
ний период им мож но давать до 20 % 
непищ евой сельди или сардины в хо
рош о проваренном виде, д об авляя  ви
там ин Bi по 0,7...1,0 мг на зверя.

В. п. БОРИСОВ, 
главный зоотехник 
Гагаринского зверохозяйства 
Роспотребсоюза

И спользуя в корм норкам значи
тельное количество непищевой разно- 
ры бицы  и различных морепродуктов, 
мы неизбеж но сталкивались с недо
статком  тиам ина в организме ж ивот
ных. Чтобы  как-то вы править поло
ж ение, всему поголовью  норок делали 
инъекцию  витам ина Bi (60 мг на 
гол.). Р аб о та  очень трудоем кая, а в 
результате уберегали зверей о т  ави та
м иноза всего на 2...3 нед.
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Т ак  к ак  ассортим ент корм ов в 
1982 г. не изменился, мы реш или з а 
м орозить рыбный фарш , пользуясь 
тем, что зимой технологическое о бо 
рудование  корм оцеха м ало загруж ено. 
П редварительн о  сварили и пропусти
ли через м ясорубку  250 т разноры би- 
цы, а затем  зам орозили  ее на хол о 
дильнике брикетам и (использовали 
металлические коры та) и за ш таб ел е 
вали. К ром е того, п ереработали  таким 
ж е образом  100 т крови, 60 т норко
вых туш ек.

И м ея к летнем у периоду солидный 
зап ас  варены х корм ов, мы получили 
возм ож ность устр аи вать  зверям  3 р а 
за  в неделю  «витаминны е дни». В р а 
цион, где основную  часть мясо-ры б- 
ной группы составляю т минтай и 
разм орож енны й рыбный ф арш , вклю 
чаем витам ины  группы  В и пекарские 
др о ж ж и , а в остальны е 4 дня скар м 
ливаем  им сырую ры бу вместе с кри 
лем и доб авкам и  сернокислого за- 
кисного ж ел еза . П ри таком  корм ле
нии мы не наблю дали  В ,-авитам и ноза  
и белопухости у зверей и, кром е того, 
норки дали  неплохие показатели  вос
производства. В среднем на сам ку по
лучили 5,2 щ енка, в том числе по 
стандартной  норке — 5,3, палом ино и 
соклотпастель по 5,5, ам палосеребри- 
стой — 5,4, сапф ир — 4,2. Ж и в а я  
м асса самцов на 1 октяб ря  составила 
в среднем по стандартны м  зверям  
2450 г, по норкам  беж евой группы — 
2200 г, по сам кам  — соответственно 
1500 и 1290 г.

А налогичное корм ление песцов т а к 
ж е не повлекло отрицательны х 
последствий; вы ращ ено в среднем 
по 8,4 щ енка на сам ку, ж и в ая  м асса 
сам цов и сам ок  на начало  октяб ря  
была соответственно 7,3 и 6,8 кг.

Д л я  получения устойчивы х высоких 
показателей  при той кормовой базе, 
что склады вается  в отрасли, к аж д о м у  
хозяй ству  необходим о иметь д л я  х р а 
нения варены х продуктов лолодильник 
с кам ерам и, где м инусовая тем пера
тура была бы в пределах  20 °С. Н ео б
ходимый зап ас  варены х кормов м о ж 
но сделать только при наличии д о с та 
точного объем а варочны х емкостей. 
А обезопасить зверей от токсикозов 
помож ет созданная в хозяй ствах  л а 
боратория по определению  качества 
кормов.

С. К. ПАВЛОВА, 
главный зоотехник совхоза  
«Кондопожский» 
Карельской АССР

П р ак ти ка  корм ления в совхозе 
«К ондопож ский» (К ар ел ьск ая  А С С Р) 
п о д тв е р ж д ае т  возм ож ность скарм ли
вания тиам иназной рыбы в сыром ви 
де д о  40 % в летне-осенний период

рыбный рацион, 2 дн. .безрыбный, 
обогащ енны й витамином Bi (2,5 мг 
на гол .). З а  период скармливания 
тиам иназной рыбы (с 27 июля по 
25 ноября) мы вводили в корм ви
там ин В[ 2 раза  еж енедельно 
(табл. 1).

А нализ качества пушнины (табл. 2) 
показал , что мы несколько потеряли 
на разм ере ш курок. О днако произо
ш ло это по причинам, не связанным 
со специфическим действием рыбы. На

Т а б л и ц а  1

П о к а з а т е л и А в г у с т С е н т я б р ь О к т я б р ь Н о я б р ь

Р а с х о д  к о р м о в ,  г  на  1 00  к к а л  
в с у т к и :  

м у с к у л ь н о е  м я с о 0 . 9 1 . 3 0 . 6 2 . 0
с у б п р о д у к т ы  I I  к а т е г о 

р и и
с у б п р о д у к т ы  к о с т н ы е 5 , 3 3 , 5 9 . 9 6 , 8

» с в и н ы е  в а р е 
н ы е 4 , 4 2 . 6 11 , 3 2 , 4

к р о в ь 4 , 7 1 , 6 1 , 7 2 . 9
р ы б а  т и а м и н а з н а я  с в е ж е 

м о р о ж е н а я 1 3 , 0 1 6 ,  1 9 , 9 1 6 ,1
р ы б а  т и а м и н а з н а я  в а р е н а я 3 , 1 1 . 9 2 , 6 2 , 6
р ы б а  р а з н а я 1 . 5 3 ,  1 4 , 6 3 , 0
к р и л ь 1 3 , 0 1 4 , 1 1 1 , 5 2 , 8
р ы б н а я  и к р и л е в а я  м у к а 1 ,  6 1 . 7 2 , 0 2 . 6
м о л о ч н ы е  п р о д у к т ы  н е 

с т а н д а р т н ы е 0 ,  04 0 ,  01 0 .1 _
з е р н о 8 ,  5 9 . 4 9 , 9 1 0 , 3
ж м ы х ,  ш р о т ы  
ж и р  с б о р н ы й

0 , 6 1 . 2 1 . 8 2 ,  1
1 , 3 1 , 3 — —

Б В К ,  д р о ж ж и 3 , 2 2 , 0 2 . 1 2 , 6
П е р е в а р и м ы е  п и т а т е л ь н ы е  

в е щ е с т в а ,  г: 
п р о т е и н 8 , 6 8 , 3 9 . 4 9 , 4
ж и р 4 , 5 4 , 5 3 . 8 3 , 8
у г л е в о д ы 4 , 6 5 ,  1 5 . 5 5 , 5

Э н е р г е т и ч е с к а я  п и т а т е л ь 
н о с т ь  р а ц и о н а ,  к к а л :  
н о р к а 3 3 2 4 06 2 7 0 275
п е с е ц 1 0 0 6 787 6 4 5 3 4 0

Т а б л и ц а  2

В и д
з в е р я Г о д

К о л и ч е с т 
в о  ш к у 

р о к ,  ш т .

Р а з м е р  и к а ч е с т в о ,  % Р е а л и з а 
ц и о н н а я

цен а
ш к у р к и ,

р у б .
о / к р 1 к р с р

н о р м а л ь 
н ы е

Н о р к а 1981 77  5 0 2 2 5 , 4 _ 4 8 , 2 2 3 , 9 7 3 ,  2 4 8 ,  7
1 98 2 76  4 3 4 16 ,  8 — 5 2 , 7 2 7 , 4 82 , 6 4 8 ,  5

П е с е ц 1981 6 1 47 — 6 0 ,  1 — — 5 6 ,  2 91 , 2
1 9 8 2 5 57 9 4 3 ,  6 6 7 , 6 91 , 2

И до 20 % (от протеина ж ивотного 
происхож дения) во  врем я р азм н о ж е
ния.

В 1982 г. в норковы х рационах  сы 
р ая  непищ евая ры ба заним ала  90,6 % 
(в  т. ч. сардина — 6 1 ,2 % ) , или на 
звер я  приходилось 6,4 кг. П есцу скор
мили ее 9,4 “/о, или 8,9 кг на гол. Д а 
вали  ры бу согласно методике; 7 дн. —

1 октяб ря  ж и вая  масса молодых но
рок составила; самцы  — 1766 г, сам 
ки — 1060.

В этом году основное стадо имеет 
удовлетворительное состояние. С ред
няя ж и в ая  масса сам ок (на 1.01) 
1033 г, длина их тела 37,4 см, у сам 
цов —̂ соответственно 2012 г и 
54.9 см.
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в . п . КУПРИЯНОВ, 
главный зоотехник 
совхоза «Тимоховский» 
Московской обл.

М ы используем  тиам иназную  р ы 
бу д л я  корм ления пуш ны х зверей 
с 1977 г. Н аблю дени я показали , что 
при умелом сочетании ее с сухими 
корм ам и (ры бная  м ука, Б В К , к у к о л 
ка  тутового ш елкопряда) и другими 
видам и ры бы  м ож но успеш но полу
чать стабильны е результаты  по п р о 
дуктивности  и качеству пушнины. 
С карм ливание голубом у песцу непи- 
ш,евых мойвы и кильки до 37 г на 
порцию  (до 45 % протеина ж ивотного 
происхож дения) в течение 18 дн. 
(ф евраль, м арт  1977 г.) с трем я без- 
ры бны ми корм еж кам и , приводило к 
частичному ави там инозу  ж ивотны х. 
В первую  очередь стр адали  самцы , к о 
торы е в начальной стадии о т к а зы в а 
лись от корм а, а затем  у них н асту 
пал паралич задних конечностей. О д 
нако  после внутримы ш ечной ин ъек
ции Bi у них через 2...3 дня в о сста
навливалось здоровье  и в о зо бн о вл я
л ась  половая активность. А витаминоз 
наблю дался на фоне полноценного 
корм ления и реком ендуем ы х норм 
витам инны х добавок , которы е со сто я
ли  из: пуш новита — 2 г (на гол.),
B i — 2 мг, B i2 — 5 мкг, В б ~ 0 ,2  мг, 
Е — 10 мг. А — 1000 И Е , С — 20 мг.

В том ж е  1977 г. (ф евр ал ь  — а п 
рель) корм или тиам иназной рыбой 
норку, но при этом еж енедельно  п р а к 
ти ковали  двухразовы е безры бные дни 
с  введением в смесь тиам ина (0,8 мг 
на гол .). В среднем за  этот период 
со дер ж ан и е  рыбы в рационе с о став л я 
ло 20...22 % протеина ж ивотного про
исхож дения. А витам иноза не н аблю 
дали.

В 1982 г. мы д ав ал и  тиам иназную  
ры бу норковы м щ енкам  с 25 ию ля по
10 ноября (таб л .) . С хем а кор.мления 
бы ла следую щ ая: 4...5 дн. п од ряд  р ы 
ба в сыром виде, затем  2...3 дн. ее 
зам ещ ал и  непищ евым минтаем  или 
крилем в сочетании с рыбной мукой 
и доб авляли  в смесь тиамин (2 г на 
гол .). Н а протяж ении всего прои з
водственного года в рацион основно
го стада  входила так ж е  вар ен ая  ры 
ба в количестве 7...10 г на порцию.

М е с я ц

Р ы б а .  %  о т  п р о т е и н а  
ж и в о т н о г о  п р о и с х о ж д е 

н и я

с ы р а я в а р е н а я

И ю л ь 3 6 , 0 1 2 , 5
А в г у с т 32  , 6 1 1 , 6
С е н т я б р ь 3 9 , 1 1 2 , 5
О к т я б р ь 2 2 ,  7 8 .  1
Н о я б р ь 1 5 , 6 4 . 7

З а  весь период скарм ливан ия р ы 
бы признаков ави там иноза не н аблю 
далось. В ы ход на основную  сам ку 
к моменту регистрации составил
5,2 щ енка.

Костные продукты

в рационах
В период 1979...1982 гг. на ферме 

О П Х  «Родники» М осковской обл. бы 
ли проведены  специальны е опыты, в 
зад ач у  которы х входило установить 
(на фоне принятого ассортим ента к о р 
мов) м аксим ально допустим ое коли
чество говяж ьи х  голов и позвоночни
ка с ребрам и в р ац и о н ах -дл я  основно
го стад а  и забойного  м олодняка. 
В 100 г го вяж ьи х  голов содерж алось 
( %) ;  золы  — 17,7; сырого протеина — 
19,4; сырого ж и р а  — 10,3. В том  ж е 
количестве ребер с позвоночником — 
соответственно 20,8; 19,7 и 16,6.

В 1979 г. под опытом находились 
три  группы сам ок  пастель (по 50 гол. 
в к аж д о й ). С ф евраля  по май в р а 
ционе зверей  I группы фарш  из го 
вяж ьи х  голов составлял  14 % от ж и 
вотного протеина, II — 35 % и II I  — 
56 %. В расчете на 100 кк ал  корм а 
приходилось в 1 группе 10,3 г перева- 
рим ого протеина, во II — 10,0 и в 
I I I  — 9,9. В сутки к а ж д а я  норка п о 
лу ч ал а  в среднем 200...210 ккал . В ы 
ход щ енков от сам ок  I группы соста
вил 5 ,9 ± 0 ,2 9  гол., II — 5 ,4 ± 0 ,3 4 ,
II I  — 6 ,1 ± 0 ,2 8 ; разница оказал ась  
статистически недостоверной.

С 1 ию ля по ноябрь научно-хозяйст
венный опы т продолж или  в 4 группах 
м олодняка (по 80 сам цов и сам ок  в 
к аж д о й ). С остав  рационов д л я  по д 
опытных щ енков представлен в таб л и 
це (г на 100 к к ал ).

П о к а з а т е л и  р а 
ц и о н а

Г р у п п а

I П  1 I U IV

Го л о в ы  г о в я ж ь и 1 1 , 0  2 2 , 0  3 2 . 9  4 4 , 0
К р и л ь 1 3 , 0 9 , 7 6 . 4 3 . 3
М я г к и е  с у б п р о д у к т ы 1 1 . 4 8 , 6 6 . 7 2 , 9
М и н т а й И  . 0 8 , 2 5 , 5 2 . 8
р ы б н а я  м у к а 2 . 6 1 . 9 1 . 3 0 , 6
К р у п а  я ч м е н н а я 1 0 , 0  1 0 . 0  1 0 . 0  1 0 . 0
Б В К 2 . 0 2 . 0 2 , 0 2 . 0
Ж и р  с б о р н ы й 1 , 8 5  1 , 22 0 , 6 —

П е р е в а р и м ы е  п и т а 
т е л ь н ы е  в е щ е с т в а :

п р о т е и н 8 , 7 8 , 7 8 , 7 8 . 7
ж и р 4 , 3 4 . 3 4 , 4 4 . 5
Б Э В 5 .  1 5 .  1 4 . 8 4 . 6

Ж и в а я  м асса м олодняка  на конец 
о ктяб р я  сущ ественно не разли чал ась  
(1956...1934 гг .). Ч то к асается  разм ера 
ш курок, то больш е всего особо круп
ной пуш нины (А и Б ) бы ло от норок 
I I  и 111 групп (64,9 и 63,4 7о). в I — 
60,9 и в IV  — 51,9 %.

С увеличением в рационе зверей 
ф арш а говяж ьих голов незначительно 
сокращ алось количество нормальной 
продукции (I и II групп 63,7—62,5 %, 
I 1— IV — 58,4—57,1), причем самый 
распространенны й деф ект — пореде- 
ние волосяного покрова на огузке и 
боках.

М олоды х подопытных сам ок остави
ли д л я  последую щ его воспроизводства 
и кормили с ф евраля по апрель теми 
ж е  продуктам и, что и в первом опыте 
(1979 г .). В рационе фарш  говяж ьих 
голов (без мозгов и язы ка) занимал 
от ж ивотной части рациона (% ):
I группа — 15, II — 35, 111 — 55 и
IV — 70. В период опыта звери полу
чали 200...220 ккал  на 1 гол. в сутки.

Р езу л ьтаты  щ енення показали, что 
увеличение сырой золы в рационах III 
и IV групп с 16...23 до 28...30 % от 
сухого вещ ества за  счет включения 
говяж ьи х  голов в количестве 55...70 % 
от ж ивотного протеина не отразилось 
отрицательно на плодовитости норок 
и ж изнедеятельности  щ енков. Вы.ход 
м олодняка в расчете на основную сам 
ку составил в III группе 5,3 и в IV —
5,2 щ енка.

В опы тах 1980 г. мы изучали воз
м ож ность скарм ливания отсаж енному 
м олодняку ребер и позвоночников. 
Д л я  этого сф орм ировали 4 группы па- 
стелевы х зверей, по 60...65 гол. в к а ж 
дой (самки и самцы поровну). Р ац и 
он 1 и II групп содерж ал  35 % кост
ных субпродуктов (от ж ивотного про
теи н а), I I I — IV — 50. Но в I и 111 
использовались кости, обработанны е 
обычным способом (на М Т К -15), а во
II и IV' — их дополнительно гомогене- 
зировалн на специальном пастоприго- 
товителе. Н а 100 ккал  порции корма 
приходилось переварим ого протеина 
по 8,7 г.

Результаты  еж ем есячного взвеш ива
ния молодняка показали , что звери р аз
вивались примерно одинаково. Н а 1 
сентября ж и вая  м асса самцов колеба
лась в пределах 1710...1780 г. В нояб
ре сам цов забили  на ш курку, а самок 
оставили на племя. Н аиболее высокий 
зачет по качеству получили ш курки 
норок, вы ращ енны х на рационах с го- 
м огенезированны ми костными субпро
дуктам и ; II — 111,6, IV — 116,3 %; в
1 и IU  он составлял  106,1 и 108,6 % 
соответственно. С амый распространен
ный деф ект — поредение волос на бо
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ках  и огузке. О собо крупны х ш курок 
бы ло (%):  I —  60,8, II — 76,9, I I I  — 
63,7, IV  — 88,9.

В 1981 г. опыты продолж или , но по
звоночники и ребра подвергали  р а з 
ным способам  обработки : в кормо-
смесь м олодняка 1 группы входили сы 
ры е кости обычного пом ола, II  — д о 
полнительно проваренны е в бульоне. 
Р ацион  для  м олодняка обеих групп 
(по 75 сам цов и 45 сам ок  в каж до й ) 
был одинаковы м . К остны е су бп р о ду к
ты и ры бная м ука со ставляли  по 30 % 
от ж ивотн ого  протеина, криль и м яг
кие субпродукты  — по 20 %.

З ачет  по качеству  (по сам цам ) со 
ставил  ( %) :  I группа —  103,8, И — 
100,9; особо крупны х ш курок было
33,8 и 29,0 % ; бездеф ектны х — соот
ветственно 82,4 и 55,3 %. Д овольн о  
распространенны м  деф ектом , как  и в 
преды дущ их опы тах, было поредение 
волос на боках  (в 1 — 46,7, во II —
74,4 % от всех д еф ек то в), кром е того, 
отмечено подм окание (23,2 и 1 0 ,3 % ). 
Н о тем  не менее костны е су бпродук
ты, судя  по трем  годам  исследований, 
не явл ял и сь  причиной сниж ения п о ка
зател ей  воспроизводства сам ок  и к а 
чества продукции. И , наконец, в 
1982 г, под наблю дение были взяты  
самки, вы ращ енны е в опы те 1981 г., 
на которы х проверяли рационы  с р а з 
ным количеством  костны х су бпродук
тов (ребра и позвоночники). Д л я  зв е 
рей I группы их бы ло 10 %, во II — 
40 % (от ж ивотного  протеи на). У ро
вень энергетического питания норок в 
период воспроизводства был в преде
лах  200. .230 кк ал  на 1 гол. в сутки.

Резу л ьтаты  щ енения подтвердили 
данны е опытов преды дущ их лет. У ве
личенные дачи костных субпродуктов 
(до 40 % ) не повлекли за  собой о три 
цательны х резу л ьтато в . В ы ход щ енков 
на основную  сам ку  во II группе был 
такой ж е, к ак  и в I, — 5,2 щ енка.

Н а основании трехлетних и сследова
ний м ож но сдел ать  вы вод, что вкл ю 
чение в рацион основного стад а  норок 
костных продуктов (ф арш  из г о в я ж ь 
их голов 60...70 % или из позвоночни
ка с ребрам и —  40 %)  в сочетании с 
крилем, рыбной м укой, мягкими су б 
продуктам и, при содерж ании  в 
100 ккал корм а переварим ого протеи
на 10...11 г, ж и р а  — 4,3...4,5 г, позво
ляет получать достаточно вы сокие по
казатели воспроизводства. При в ы р а
щ ивании м олодняка  на рационах  с сы 
рыми костными субпродуктам и (от 30 
до 60 % от ж ивотного  протеина) в 
сочетании с крилем  (10...20 % ), сбор
ными мягкими субпродуктам и (10... 
20 % ), рыбной мукой (10...30 % ) обес
печивают получение ш курок  хорош его 
качества.

и . г . М У Х И Н А  
Н И И  п у ш н о г о  з в е р о в о д с т в а  и 

к р о л и к о в о д с т в а  им . В. А. А ф а н а с ь е в а  
( Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  Ю. А. С А М К О В )

С заданиями 
справимся

Б оровичское зверохозяйство  Н о в 
городского облпотребсою за за н и 
м ается  разведением  двух  видов 
зверей : песцов (1040 сам о к ), но 
рок (3850) и добивается  из го 
д а  в год вы сокого вы хода м олодня
ка  (9,2 щ енка в среднем  на сам ку  пес
ца, 5,7 — норки). О сновны ми путями 
стабильной работы  коллектива  мы 
считаем  следую щ ие: полноценное к ор
мление зверей  во все биологические 
периоды , опыт и добросовестное о т 
нош ение к своим обязанн остям  п о д ав 
ляю щ его числа работников ферм, т щ а 
тельны й отбор племенного м олодняка 
и ж естк ая  вы браковка  зверей  основ
ного стада . В связи  с тем, что боль
ш ая часть рациона приходится на не
пищ евую  ры бу, мы д ва  р аза  в неделю  
устраиваем  витам инны е дни, вводим в 
корм осм есь м икроэлем енты  и ж елезо. 
Все продукты , поступаю щ ие в корм о
цех, подвергаем  тщ ательной  проверке 
на качество. В аж н ы м  моментом в по
лучении щ енков . считаем  сниж ение 
уровня рациона в ф еврале  перед го 
ном и в апреле перед щ енением до
180...200 ккал ; у сам ок  заводской  кон 
диции сам ая  вы сокая прои зводитель
ность. П одсосны й м олодняк  начинаем  
п од карм ливать в двухнедельном  в о з
расте. О тъем  щ енков от м атерей про
изводим  рано, у песца в 28...30 дн. и 
о тсаж и ваем  ср азу  весь помет. Во и з
беж ани е м аститов сниж аем  в этот пе
риод до  минимума рацион самок.

Д л я  племенных целей оставляе.м 
только  здоровы й, хорош о развиты й 
м олодняк, родивш ийся у песцов не 
позднее 15 мая, у норок до  3 м ая. 
В основном отбираем  его из плем ен
ного ядр а , но не пренебрегаем  и луч
ш ими зверям и из пользовательного 
стада . О сновное правило — оставить 
щ енков из больш их пометов; песец — 
не менее 10 щ енков, норка — 6...8. 
О тбор начинаем  с отсадки м олодняка, 
учи ты вая при этом наследственны е 
качества  родителей. В августе — сен
тяб р е  вы браковы ваем  неугодны х, о т 
стаю щ их в росте, недоразвиты х, с з а 
держ иваю щ ей ся линькой щ енков. 
П редварительн о  оставляем  на 25...40%  
больш е голов, чем требуется  на р е 
монт стада , и окончательны й выбор 
делаем  только  после бонитировки. И с
ходя из опы та работы , пришли к вы 
воду, что обн овлять поголовье iico6- 
ходим о в течение 2...3 лет , причем на 
третий год  воспроизводства о с та в л я 
ем только  небольш ой процент сам ок, 
лучш их по цвету, качеству  опуш ения, 
плодовитости. В зять хотя бы прош лый 
сезон. С ам ы й высокий вы ход ш енков 
бы л у  песцов 2-го и 3-го года  исполь
зования — 9,9 и 10,0 в среднем  на 
сам ку. У более поздних этот показа-

Р а б о т н и ц а  пес ц о в о й  ф е р м ы  Ю. А. К у зь 
м и н а .  В п р о ш л о м  году  от  60 с а м о к  о н а  
в ы р а с т и л а  740 гол . м о л о д н я к а

тель сниж ался до 8,4. По норке тем 
но-коричневой и пастель наибольш ая 
производительность бы ла у второго- 
док  ^  6,2 и 5,8 соответственно. 
И в дальнейш ем  мы намерены прово
дить племенную работу  в том ж е клю 
че.

В нашем коллективе трудятся опыт
ные бригадиры  и звероводы . Многие 
из них работаю т со дня основания хо
зяйства. Такие передовики производ
ства, как  Т ам ар а  А лексеевна Н илова, 
Анна Н икитична Алексеева, получа
ют от пастелевы х норок в среднем по
6,5 щ енка на самку, а работницы пес
цовой фермы Анна Андреевна В асиль
ева и В алентина П авловна К ом якова, 
В алентина И вановна Бойцова — свы 
ше 10. С 1958 г. руководит 2-й песцо
вой бригадой кавалер  орденов Т рудо
вого К расного Знам ени и «Знак П о
чета» Зин аи да  В асильевна Ф едорова. 
Э тот коллектив 5 лет подряд держ ит 
первенство в социалистическом сорев
новании звероводов, 14 песцоводов 
удостоены  серебряны х и бронзовых ме
далей  В Д Н Х  С С С Р.

В преддверии 60-летия образования 
С С С Р труж еники Боровичского хозяй 
ства с честью рапортовали о выполне
нии социалистических обязательств. 
Р еали зован о  сверхплановой продук
ции на сумму 250 тыс. руб. П лан 
двух  лет пятилетки так ж е  успешно 
выполнен. Г осударству сдано почти 
18 тыс. песцовых и 40 тыс. норковых 
ш курок на сумму свыш е 3 млн. руб. 
К оллектив прилож ит все усилия для 
успеш ного вы полнения заданий  и сле
дую щ его — третьего года одиннадца
той пятилетки.

3. п . В А С И Л Ь Е В А ,  
д и р е к т о р  Б о р о в и ч с к о го  з в е р о х о з я й с т в а  

Н о вго ро дско й  обл .
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Песцы тень
М утация песцов тень (S h ad o w ) по

явилась в 50-е годы. П о данны м  
N. N es (1975), окраска зверей  о бус
ло влена  дом инантны м  геном, х а р а к т е 
ризую щ им ся летальны м  эф ф ектом  в 
гомозиготе. Ф енотипически эта  м у та 
ция проявляется  в осветлении общ ей 
окраски . И нтенсивность ее варьирует 
в щ ироких пределах. У наиболее свет
лы х особей опущ ение почти белое, 
лиш ь на огузке встречаю тся единич
ные остевы е волосы с пигм ентирован
ными кончиками. Звери  темного тона 
при ближ аю тся по окраске к белом ор
ды м песцам. У части ж ивотны х по д
пуш ь зон альн о  окраш ена: нижний я_рус 
пигм ентирован, а верхний — белый.

Завезенн ы е в 1975 г. в О П Х  « Р о д 
ники» 50 гол. тень отличались зн ач и 
тельным разнообрази ем  по чистоте и 
тону окраски. П о структуре  опуш ения

больш инство зверей  были коротково
лосыми, с относительно уравненной по 
длине остью. В первы е годы  их р а з 
водили путем скрещ ивания с в у ал евы 
ми средневолосы м и песцами. В потом 
стве наблю дали  больш ое расщ епление 
не только  по тону окраски , но и по 
длине волос.

П ервое, с чего мы начали, это  р а з 
р аботали  план племенной работы  с 
песцами тень и определили основные 
требован и я  к ж елател ьн о м у  типу. Ж и 
вотны е долж ны  были им еть крупный 
разм ер , крепкое телослож ение, низкий 
(длина ости не более 56 м м ), густой, 
пышный, ш елковисты й, уравненны й по 
вы соте волосяной покров с чисто-бе
лой окраской  верш ин пуха и хорош о 
вы раж енной  вуалью . П латиновы е во 
лосы долж ны  равном ерно р асп о л а
гаться  по спине и иметь кончики гр а 
ф итного цвета.

И з лучш их коротковолосны х зверей 
тень и вуалевы х сф орм ировали селек 
ционную  группу. П есцов скрещ ивали 
с вуалевы м и при гомогенном подборе 
по длине волос. Рем онт и расш ирение

основного поголовья проводили за 
счет м олодняка, полученного в основ
ном от зверей  этой группы. По нашим 
данны м , тон окраски вуалевого роди
теля не оказы вает  влияния на окрас
ку щ енков тень, но с целью уменьш е
ния выщ епления излиш не осветленных 
особей для  спаривания использовали 
голубы х и тем но-голубы х вуалевых 
песцов.

Б онитировку проводили в соответ
ствии с «И нструкцией по бонитировке 
пуш ных зверей» (1976), а оценку об
щей окраски — по 5-балльной шкале, 
где наивысш ий — окраска вершин пу
ховы х волос чисто-белая, кончики пла
тиновы х волос графитного цвета. 
С ухудш ением чистоты цвета вершин 
ости и пуха сниж али балл за  общую 
окраску.

Хроме того, у всего полученного мо
лодняка  тень измерили длину ости и 
пуха в точке, располож енной в З...5см  
от линии хребта (на границе задней 
трети  ту ло ви щ а). Н а племя оставля
ли м олодняк, соответствую щ ий селек
ционному типу. При этом предпочте-

0  кормлении 
песцов 
при искусственном 
освещении

в ранних опы тах автор ам  уд ава
лось завер ш и ть со зр ев а н и е  во л о ся
но го  покр ова у песцов на 30...45 дн. 
раньш е, чем  оно  п р о и схо д и т в у с -  
л св и я х  естественной  освещ ен н о сти . 
О д н а к о  оставал ось неясны м , како 
вы д олж ны  бы ть при этом  ур о вен ь 
эн ер го п р о те и е н о в о го  питания звер ей  
и стр ук тур а  рационов. П о это м у в 
1981 г. на ф е р м е  О П Х  «Родники» 
(М о ско вская  обл.) провели сп ециал ь
ный научн о -хо зяй ствен н ы й  опы т на 
240 песц ах (120 сам цов и 120 са
м ок). С  уче то м  пола, пр ои схо ж д ен и я 
и ж ивой м ассы  уко м п л екто вали  на 
14 ию ля 3 анало гичны е опы тны е и 
ко н тр о льн ую  гр уппы  зве р ей  (по 
60 гол. в каж до й). В специально 
ско н стр уи р о ва н н о м  за кр ы то м  сар ае  
(ш ед е) с принуд ительной вен тиля
цией и 8 -ча со вы м  осве щ е н и е м  по
местили ж ивотны х пе р вы х тр ех 
гр упп, а IV  служ ила ко н тр о ле м  для
I группы  и со д е р ж а л и сь  песцы  в 
обы чном  ш еде.

О тсаж енны й м о лод няк корм или по 
испы ты ваем ы м  рационам  с 16 ию ля

Г р у п п а

Р а с х о д  
к о р м о в  
в с е го ,  

т ы с .  к к а л

З а т р а т ы  
к о р м о в  

на 1 г о л . ,  
р у б .

К а ч е с т в о  ш к у р о к ,  %
С р е д н я я  

р е а л и з о в а н 
ная  ueHiJ. 

руб-р а з м е р  I н о р м а л ь н ы е

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

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

по 6 н ояб р я. У р о в ен ь эн е р ге ти че ск о 
го  питания в гр уп п а х был од инако
вым и со о тветство вал  су щ е с тв у ю 
щ им  норм ам . П есц ы  I и IV  гр упп  
получали  8,0 г п е р ев а р и м о го  пр отеи
на в р а сче те  на 100 ккал в течение 
в се го  периода вы ращ ивания, а звери
II гр уппы  —  то л ько  до возр аста
3,5 м ес, после  че го  (п ер и од  линьки) 
со д е р ж ан и е  бе лка  в их р ационе в о з
р о сл о  до 10,0 г за счет увеличения 
доли м я со -р ы б н ы х корм ов. А  как 
б уд е т развиваться м о лод няк в ш е- 
дах с искусствен ны м  освещ ением  
при повы ш ении в р ационе ур овн я 
углевод ов? Д л я  вы яснения этого  
3-м ес щ енкам  III гр уппы  увеличили 
д ачу экструд и р о ван н о й  пш еницы  до 
40 % и е щ е  че р е з  м е сяц  повы сили 
ее д о 50 %  о т калорийности  рациона.

С  м ом ента отсад ки и д о 3,5-м ес 
возр аста  корм или ж ивотны х 2 раза, 
а зате м  пер евели их на о д н о р а зо 
вое питание. сО актическая ср е д н е су
точн ая кал ор ийность потребленны х 
корм ов составила по гр уппам  
(ккал ); I —  836, II —  828, 111 —  835, 
IV  —  811. Ж ивая м асса сам цов при 
за б о е  (5...6 м ес) д о сто в е р н о  р азли
чалась (Р > 0 ,9 9 ) . В I и II гр уп п а х она

составила в сред нем  6,9...6,8 кг, а в
III и IV  —  со ответственн о  6,5 и
6,6 кг. Что  касается подопы тны х и 
контр ольны х сам ок, то они весили 
пр им ер но одинаково —  6,0 кг.

Заб о й  зверей в закры том  пом ещ е
нии начали 24 сентября и закончили 
22 октяб р я, в обы чном  ш еде —  п р о
вели 16 ноября. Таким о б р азом , р а з
ница м еж д у средними датами со зр е 
вания воло сяного  покрова (10 о ктя
б ря и 16 нояб ря) составила 37 дн. 
И как следствие —  со кр ащ е н и е  ср о 
ков вы ращ ивания м олодняка, сни
жение расход а корм ов. Что  касает
ся средней реализационной цены за 
ш кур ку, то  она бы ла прим ерно оди
наковой, за исклю чением  II группы 
(табл.), в которой  повы ш енная де
ф е к тн о сть  пуш нины  об ъясняется , на 
наш взгляд , увеличением  уровня 
протеина в рационе щ енков.

Д а ж е  без д етально го  эконом иче
ск о го  расчета  ясно, что  вы ращ ива
ние м олодняка при искусственном  
освещ ении б уд ет оправдано.

Н. Н. Л О Е Н К О ,  
Н И И  п у ш н о го  з в е р о в о д с т в а  

и к р о л и к о в о д с т в а  
им . В. Л.  А ф а н а с ь е в а  

( Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  Ю. А.  С А М К О В )
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ние отдаем  песцам тень с хорош о вы-
• раж енной вуалью . Зверей  со слабы м  

или излиш ним развитием  вуали вы бр а
ковы ваем .

П оскольку м еж ду  тоном окраски 
летнего опуш ения и вы раж енностью  
вуали зимой о бн аруж ен а п олож и тель
ная связь, предварительны й отбор 
щ енков тень по окраске проводим  при 
отсадке их от матерей. М олодняк  с бе
лой окраской летнего волосяного по
крова вы браковы ваем , т ак  как  в зи м 
нем опуш ении он не имеет развитой  
вуали.

Fla начало 1982 г. основное стадо  
песцов тень на ферм е «Родники» н а 
считы вало 313 сам ок и 104 сам ца. 
Это ж ивотны е крупного разм ер а  
(65,5 % сам цов и 88,6 % сам ок  име
ют оценку 5 и более б а л л о в ) , крепко
го телослож ения. С редн яя  длина т е 
л а  сам цов 66,8 см, сам ок  — 62,9 см. 
С реди них более 75 % к оротковоло
сых зверей. С редняя длина ости с ам 
цов 54,4 мм, сам ок  54,9 мм, в селек
ционной группе — соответственно 52,9 
и 53,2 мм. Больш инство ж ивотны х ос

Т и п  ш к у р о к
С д а н о  в Р а з м е р . % Ц в е т .  %

Н о р м а л ь  З а ч е т  U0
1 9 8 1  г.,  

ш т . 1 2 1 1 2
ны е, % к а ч е с т в у ,

%

Ж е м ч у ж н ы е
В у а л е в ы е

1 3 1 6
9 1 1 4

6 2 ,  3
5 2 ,  2

3 7 . 7
4 7 . 8

9 7 , 2
5 1 , 7

2 , 8
4 8 , 3

4 9 , 8  
3 8 ,  1

1 10 ,  2
9 6 , 5

новного ста д а  имею т 5 и 4 б ал л а  за 
о краску  (самцы  соответственно 48,9 и
44,4 %, сам ки — 37,8 и 57,3 %) и к а 
чество опуш ения (самцы  54,5 и 44,4 %, 
сам ки — 43,6 и 51,5 % ). П о классу 
звери распределились следую щ им о б 
разом : сам цов I класса  — 91,1; II — 
18,9; 1П — 43,3 % ; сам ок  — со ответ
ственно 19,2; 18,6; 54,1 %. С м омента 
за в о за  воспроизводительная способ
ность сам ок тень, покры ты х в у ал евы 
ми песцами, т ак ж е  улучш илась, в 
1982 г. в среднем на сам ку  получили 
6,6 щ енка.

Ш курки тень получили название 
ж ем чуж ны е. Всего с 1979 по 1981 г. 
их бы ло р еализовано  около 4 тыс. 
ш тук со средним зачетом  по качеству 
1 1 2 %.  К ром е цвета, эта  пуш 

нина отличается от ш курок вуалевых 
песцов более крупным размером, мень
шей дефектностью  и высоким зачетом 
по качеству (табл .).

Вследствие этого и реализациош 1ая 
цена на эту продукцию  на 6,9 руб. вы
ше, чем на вуалевую .

О ценивая итоги работы , мож но ска
зать , что в ОПХ «Родники» создано 
стадо  песцов тень вуалевых, консоли
дированное по окраске и структуре 
опуш ения. Советом по племенной ра
боте с пушными зверям и оно рекомен
довано  для  утверж дения в качестве 
заводского  типа.

Е. М. В А Л Ь Т М А Н ,  Г. А. К У З Н Е Ц О В ,  
Н. В. В Л А Д И М И Р О В А ,  

Я. А. Ю З О В И Ц К И И  
Н И И  пу ш н о го  з в с р о в о д с т в а  и 

к р о л и к о в о д с т в а  им . В. А. А ф а н а с ь е в а

Штя 
продуктивность 
нутрий

в  С вердловском  институте народно
го хозяй ства в течение 1981.,.1982 гг. 
проводили исследования пищ евой цен 
ности м яса нутрий (весенний забой) 
на базе  хозяйств  П ерм ской и К и ров
ской областей . В частности, изучали 
влияние на п оказатели  мясной п род ук
тивности условий содерж ан и я  ж и в о т 
ных, их в о зр аста  и пола. Ч асть  зв е 
рей, отобранны х по возр асту  и полу, 
бы ла вы ращ ена в закры том  пом ещ е
нии в сетчаты х кл етк ах  без дом иков, 
подстилки, бассейна (группа А ). О с
тальн ы е — в деревянны х д в у х к ам ер 
ных дом и ках  (0,7 м^) с вы гулом 
(1,4 м^), установленны х в ш едах  (В ). 
О снову рациона, которы й был о д и н а 
ковым д л я  всех групп зверей , со ста 
вил сбалансированны й по ком плексу 
питательны х вещ еств комбикорм. 
Группа А вклю чала 6 подгрупп с ам 
цов по 5...6 гол. в каж дой . В 3 из них 
были щ енки в возрасте  7 мес, в о с 
тальн ы х — 12 мес. Д а т а  р ож дения  к о 
леб ал ась  в пределах  5...6 дн. Д л я  оп
ределения влияния пола на изучаем ы е 
показатели  отобрали  сам ок  в в о зр а 
сте 7 мес. Группа В со ставл ял ась  по 
аналогичном у принципу; 3 подгруппы  
сам цов в возрасте  7 мес и 3 —  12 мес. 
Все ж ивотны е были черной окраски. 
Д л я  убоя отбирали  из к аж д о й  под

группы по 3 зверька  и р азделы вали  их 
туш ки в соответствии с ТУ 61-7-01— 79 
«М ясо нутрии».

М ясную  продуктивность определяли 
по следую щ им п о казателям ; ж и вая  
м асса зверя (М ), м асса туш ки (M i), 
субпродуктов (Мг) и внутреннего с а 
л а  (Мз) в абсолю тны х и относитель
ных единицах, а убойный вы ход (У) 
по форм уле:

У :
М., +  М , +  Мз

м хЮОо/о,

Д ан н ы е мясной продуктивности сам 
цов показы ваю т, что в возрасте 7 мес

С равн ивая мясную продуктивность 
нутрий в зависим ости от пола, мы ус
тановили , что самцы того ж е возра
ста, что и самки, были крупнее (4830 г 
против 3370), соответственно и выход 
охлаж денной  туш ки у них был вы
ш е — 91 против 77 %.

В процессе исследования наблю дали 
уменьш ение доли костной и ж ировой 
ткани в туш ках  зверей, выращ енных в 
закры ты х помещениях, и значительное 
сниж ение ж ира  в группе В.

Р езультаты  исследования показали, 
что условия содерж ания животных 
влияю т на убойный выход и массу 
туш ки незначительно. Н о по данным

Г р у н п а  А 1 Г р у п п а  В

П о к а з а т е л и в о з р а с т ,  мес

7 1 12 7 1
Ж и в а я  м а с с а ,  г 
У б о й н ы й  в ы х о д  м я с а ,  % 
М а с с а  о х л а ж д е н н ы х ,  р а з д е 

л а н н ы х  т у ш е к ,  г 
%  к  у б о й н о й  м асс е  
М а с с а  п и щ е в ы х  с у б п р о д у к 

тов ,  г 
%  к  у б о й н о й  м ассе

4 8 3 2  ± 3 4 , 2  
5 4 ,  7

2 06 1  ±  7 5 , 8  
9 1 , 6

2 0 9 ±  1 8 , 2  
9 . 3

5 2 9 2  +  2 8 , 9  
5 8 , 2

2 8 7 6 ± 8 7 , 2
9 3 , 4

2 1 8  ±  2 7 , 4  
7 . 4

4 4 0 0  +  3 7 . 3
6 0 . 7

2 1 6 9  +  6 4 , 2
9 2 . 8

1 9 2 + 1 3 . 9  
7 .  1

5 7 6 0 +  1 7 , 3  
6 2 , 6

2 6 9 6  +  1 0 5 , 2  
9 3 . 3

2 4 0 +  21 3 
6 , 6

нутрии, вы ращ енны е в закры ты х 
пом ещ ениях, несколько крупнее, 
одн ако  темпы дальнейш его роста 
(до  12 мес) у них сниж аю тся, то  есть 
условия со дер ж ан и я  не оказы ваю т су 
щ ественного влияния на ж ивую  м ас
су зверька . В то  ж е  врем я убойный 
вы ход сам цов, вы раж енны х в ш едах, 
вы ш е на 4...6 %. В ы ход пищ евы х су б 
продуктов имел некоторое различие. 
О сновную  их массу составили печень 
(128...157 г ), сердце (13 ...28), почки 
(15...25), которы е м огут п редставлять  
интерес д л я  кулинарии.

м орфологического состава туш ек у ста
новлен более высокий выход мякоти 
от зверьков, выращ енных в ш едах 
(группа В ). П оказатели  мясной про
дуктивности  нутрий зависят от пола 
(самки значительно уступаю т сам цам ) 
и возраста  (происходит некоторое у в е 
личение убойного вы хода и массы 
туш ки). О днако  экономически нецеле
сообразно содерж ать ж ивотны х до 
года.

м. с. В О Л К О В ,  и. го . М Е Д В Е Д Е В А ,  
Л .  Л .  М Е Д В Е Д Е В А  

С в е р д л о в с к и й  и н с т и т у т  в а р о д и о г о  х о зя й ст в а
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О
б этом говорили делегаты  IV 
краевой отчетно-вы борной кон
ференции кролиководов и зве- 
роводов-лю бителей, состояв
шейся в конце минувш его го
да  в К раснодаре. Мы подво

дили итоги работы  за  довольно зн а 
чительный пром еж уток времени 
(с августа 1979 г. по ноябрь 1982 г.), 
и было принципиально важ н о  не 
только определить основные тенден
ции развития отрасли, но и вскры ть 
ее резервы, найти пути дальнейш его 
увеличения производства продукции.

П реж де всего несколько цифр. З а  
отчетный период план выполнен на 
1 1 4 % . Члены  общ ества сдали заго то 
вительным организациям  12 146,1 т 
кроликов в ж ивой массе стоимостью  
свыш е 39 млн. руб., что почти на
5 млн. руб. больш е задания. М асш та
бы наш его «производства» еж егодно 
растут. Естественно, с увеличением 
объемов реализации улучш ается и 
финансовое состояние общ ества. 
С тоимость основных фондов за  от
четный период увеличилась на 30 % 
и составила 629 тыс. руб. Д енеж ны е 
средства выросли в 2,5 р аза . В н а 
стоящ ее врем я первичные орга 1ш за- 
ции функционирую т практически при  ̂
всех сельских и поселковы х С оветах 
народны х депутатов, причем в наибо
лее крупны х из них мы создаем  о т
дельны е звенья по месту работы  или 
ж ительства  кролиководов.

О рганизационное и финансовое у к 
репление общ ества позволило к р аево 
му совету направить за  минувш ее 
врем я на расш ирение м атериально
технической базы  почти полмиллиона 
рублей. Сейчас все наши советы  
имею т ад.линистративны е здани я, 
многие — хорош ие гар аж и , складские 
помещ ения и т. д. З а  ними зак р еп 
лено около 1000 га зем ельны х у го 
дий. Д л я  их обработки мы р асп о л а
гаем 43 тракторам и, больш им парком 
навесных и прицепных сельскохозяй
ственных орудий. В постоянной экс
плуатации находится более 80 грузо 
вых автомобилей.

Примеры хорош ей постановки д е 
л а  мож но найт>1 в Д инском , О трад- 
ненском, М остовском, С лавянском , 
К ореновском, У сть-Л абинском , Тима- 
ш евском и ряде  других районны х о б 
щ еств. Н е случайно они дали  более 
50 % закупок, осущ ествленных в ми
нувшем году у населения края.

Значительны е возм ож ности по-пре
ж нем у таятся  в развитии ш кольного 
кролиководства. В ходе Всесою зного 
смотра, объявленного Ц К  В Л К С М , 
министерствами сельского хозяйства 
и просвещ ения С С С Р, Ц ентросою зом, 
нам удалось сущ ественно увеличить 
число ш кольны х ферм, поднять об
щий уровень работы  с м олодеж ью . 
Э тому во многом способствовали 
специальные сем инары -совещ ания, 
которы е по инициативе К убанькроли- 
козверовода прош ли по всем зонам  
края с участием представителей ком 
сомольских и сельскохозяйственны х 
органов, отделов народного о б р азо 

У КРОЛИКОВОДОВ И ЗВЕРОВОДОВ 
ЛЮ БИТЕЛЕЙ

К новым
РУБЕЖАМ

Важной частью аграрно-промышленного комплекса, и это ясно вытека
ет из решений майского и ноябрьского |1982 г.) Пленумов ЦК КП С С, явля
ются личные подсобные хозяйства граждан, производящие значительную 
часть всей сельскохозяйственной продукции. В Краснодарском крае в 1982 г. 
население сдало государству 26 % мяса, 14 % молока и 38 % яиц от их об
щ его объема заготовок. Значителен вклад в эти результаты членов обще
ства Кубанькроликозверовод, реализовавших заготовительным организаци
ям около 4 тыс. т крольчатины.

вания, райпотребсою зов. Н а них бы 
ли вы работаны  конкретны е меропри
ятия по ш ироком у привлечению  пио
неров и ком сом ольцев к занятиям  
кролиководством , каж до м у  району, 
каж до м у  городу доведены  задания  
по сдаче ж ивотны х, вы ращ енны х си
лам и учащ ихся. Работники краевого, 
городских и районны х советов взяли 
за  правило постоянное общ ение с д и 
ректорам и ш кол, станций юных н ату 
ралистов, учителями биологии и тр у 
дового обучения, причем помощ ь осу
щ ествляется не только в методиче
ском, но и, что особенно важ но , в 
практическом  плане. При этом хоте
лось бы отметить такую  инициативу 
общ ества, как  создание при ш колах 
кроликоферм , где непосредственными 
наставникам и ребят будут наши наи
более опытные активисты.

Больш ое значение мы придаем р а с 
пространению  передового опыта, про
паганде лучш их достиж ений юннатов. 
О собенно хорош о эта  р абота  постав
лена в К расноарм ейском , Белоглин- 
ском, Абинском и .ряде других 
районов. Т ак, например, в минувшем 
году  по предлож ению  Абинского рай 
онного совета состоялся 1-й район
ный сле^ юных кролиководов. По 
инициативе Адыгейского облсовета 
общ ества на базе П ервомайской 
средней ш колы №  9 М айкопского 
р-на прош ла областная научно-прак
тическая конференция «О совместной 
работе райгороно, Р К  и ГК В Л К С М  
по привлечению  пионеров, ш кольни
ков и работаю щ ей м олодеж и к р а з 
витию кролиководства», ко то р ая  под
вела итоги операции «П ионерская 
ферм а», наметила пути ее дальнейш е
го развития.

Мы с гордостью  отмечаем тот 
ф акт, что за  последние годы краевы е 
ком сом ольская и пионерская органи

зации за  достиж ение высоких пока
зателей по итогам Всесоюзного смот
ра дваж д ы  награж дали сь Почетными 
грам отам и Ц К  В Л К С М  с вручением 
денеж ны х премий. Многие ребята 
сдаю т государству по 100 и более 
ж ивотных, а лучш ий юный кролико
вод края  И. П олуян из Каневской 
средней ш колы №  2 вырастил в
1982 г. 300 кроликов. Это свиде
тельствует о больших потенциальных 
возм ож ностях юношеского кролико
водства, реализация которых входит 
в круг первоочередных задач всех
наш их первичных, районных и город
ских советов.

Одним из эффективны х способов 
активизации работы является заклю 
чение с членами общ ества договоров 
на продаж у  продукции заготовитель
ными организациями. Акцент при этом 
делается  на качественные показатели. 
Мы понимаем, что племенное дело, 
увеличение количества хозяйств-ре
продукторов, удовлетворение сущ ест
вующих потребностей в чистопород
ном молодняке — залог повышения 
продуктивности всего поголовья ж и 
вотных. Н а Кубани создано 567 пле
менных гнезд, из которы х за  минув
ший период населению продано бо
лее 130 тыс. кроликов. Л иш ь около 
20 тыс. гол. м олодняка мы завезли 
для  воспроизводства из лучших спе
циализированны х колхозов и совхо
зов страны.

Больш ое внимание краевая  органи
зация уделяет вопросам развития 
нутриеводства. Меры, принятые в 
этом направлении, повышение за к у 
почных цен на ш курки нутрий, вы 
плата 5 % стоимости продукции, 
проданной заготконторам  членами
общ ества, организация приемки ж и 
вых нутрий, безусловно, способствова
ли тому, что население ночувствова-
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ло «вкус» к занятиям  с этими ж и во т
ными. О днако  увеличение числа иут- 
риеводов потребовало  и более четкой, 
продум анной системы наш ей работы . 
П реж де всего совместно с финансо
вым отделом  крайисполком а мы под
готовили и разослали письмо «О по
р ядке  облож ения подоходны м н ало
гом доходов от занятий нутриеводст- 
вом». О дноврем енно районны м и 
городским советам  были направлены  
методические указания по бонитиров
ке нутрий, рекомендации по созданию  
племенных нутриеводческих хозяйств- 
репродукторов. С овместно с к о оп ера
торам и провели представительны й се
м инар-совещ ание, на котором  по д
робно рассмотрели вопросы оценки 
ш курок. Во все звенья К убанькроли- 
козверовода и управления заготовок  
крайпотребсою за передали техниче
ские yc^Ioвия и дополнительный 
прейскурант закупочн ы х цен на нут
рию для  убоя. Эти м ероприятия не 
могли не отрази ться  на общ ем состо
янии дела. М ногие организации зн а 
чительно увеличили п р о д аж у  госу
д ар ству  продукции. Так, члены Л а- 
бинского районного товарищ ества в
1980 г. сдали на приемные пункты 
596 ш курок, в 1981 г. —  4700, а в 
1982 г. — уж е  17,5 тыс. ш тук средней 
стоимостью  более 20 руб. к аж д ая . 
При этом ни разу , подчеркиваю , не 
возникло конфликтны х ситуаций ме
ж д у  сдатчиком  и приемщ иком сырья. 
Спорные вопросы, безусловно, возни
каю т, но они оперативно реш аю тся 
специально созданной комиссией в 
составе инспектора по закупкам  и 
качеству сельхозпродукции, предста
вителей райпо и общ ества. П о пред
лож ению  комиссии на приемных 
пунктах оформлены специальные 
стенды , где представлены  образцы  
продукции по сортам , деф ектам  и 
стоимости, ГОСТы на все виды заго 
товок, д р у гая  докум ентация. Здесь 
ж е  иутриеводы  м огут получить кон
сультацию  относительно повыш ения 
качества сырья.

Активно привлекаю т лю бителей к 
занятиям  нутриеводством , заклю чаю т 
с ними договоры  Адыгейский о бласт
ной, Абинский, Белоглинский, Дин- 
ской, К аневский, К урганинский, Т ем 
рю кский и другие районные советы. 
В А рм авирском  городском общ естве 
создана  общ ественная ферма, где 
еж егодно вы ращ ивается более 
1000 гол. нутрий. З а  последний год 
иутриеводы  — члены краевой органи
зации — сдали м яса и ш курковой 
продукции на сумму свы ш е 900 тыс. 
руб. Мы уверены, что в сам ое бли
ж айш ее врем я эта  циф ра сущ ествен
но возрастет.

Очень важ ны м  звеном в наш ей 
деятельности являю тся подбор и р ас
становка руководящ их кад ров  общ е
ства, в первую  очередь —  председа
телей городских и районны х советов. 
В этом плане характерен  пример

^продовольственная программа  — всенародное дело

О б щ и й  в и д  с л у ж е б н о г о  п о м е щ е н и я  и х о з я й с т в е н н о г о  д в о р а  Д и н с х о го  р ай с о ве та  
о б щ е с т в а  к р о л и к о в о д о в  и э в е р о в о д о в - л ю б и т е л е й

П авловского  товарищ ества, долгое 
врем я ничем особенно не вы делявш е
гося. Н о вот полтора года н азад  его 
возглавил  П. А. К алегаев, человек в 
районе хорош о известный: более 20 
лет  руководил передовым колхозом , 
затем  крупной птицефабрикой. И за  
новое дело взялся  с присущ ей ему 
инициативой, энергией. Вроде бы ис
подволь, незам етно увеличивался 
объем проданной членами общ ества 
продукции, но когда подсчитали ее 
стоимость, оказалось, что рост по 
сравнению  с преды дущ им годом со
ставил 143 %. Б езусловно, ставить 
эти успехи в заслугу  одном у предсе
дателю  неверно, один, как  говорится, 
в поле не воин. Н о соверш енно оче
видно; в том, что активизировали 
свою  дяетельность бюро первичных 
организаций, наш а основная д в и ж у 
щ ая  сила, Б . А. К алегаев  сы грал оп
ределяю щ ую  роль.

Д обры е слова хочется вы сказать в 
адрес больш инства руководителей на
ш их организаций: М. Т. Гунина,
А. Е. Гонзю са, Г. С. Зо л отарева, 
С. Е. К олесникова, И. С. К улика — 
всех не перечислить. С к аж у  лишь, 
что из 45 председателей городских и 
районны х советов 18 имеют высш ее, 
остальны е —  специальное среднее об 
разование, 30 человек —  члены п а р 
тии. Такой ж е зам ечательны й отряд  
кад ров  стоит у  руля и первичных ор
ганизаций.

Но, конечно, особая благодарность 
рядовы м  членам общ ества, неутом и
мым труж еникам , чьими руками з а 
служ ен  высокий авторитет К убань- 
кроликозверовода. В крае сотни лю 
дей, еж егодно сдаю щ их государству  
по 500 и более килограм м ов к рольч а
тины, значительное количество ш кур- 
кового сырья. Д ум ается , большой 
процент активны х сдатчиков п род ук
ции обусловлен тем вниманием и все
мерной поддерж кой, которы е им о к а 

зы ваю тся. Президиум краевого сове
та  использует различные факторы  мо
рального и м атериального поощрения 
лучш их кролиководов и звероводов. 
С каж у, например, что по итогам
1981 г. членам общ ества только по 
линии крайисполкома на условиях 
встречной продаж и выделено 20 лег
ковых автомобилей, 23 мотоцикла,
14 грузовы х мотороллеров, значи
тельное количество других товаров 
повышенного спроса.

В своей деятельности мы руковод
ствуемся одним незыблемым прави
лом: сегодня работать лучше, чем 
вчера, а завтр а  — лучше, чем се
годня. Вот почему так  напряженны 
обязательства организации на теку
щий год. М ы дали  слово довести 
п р о д аж у  кроликов до 4,7 тыс. т в 
ж ивой массе, значительно увеличить 
заготовки ш курок (особенно нутрие
вы х). Общий объем реализованной 
продукции долж ен  составить не ме
нее 16,2 млн. руб. Н е хотелось бы, 
чтобы слож илось мнение, будто у 
краснодарцев нет проблем. Они су
щ ествую т в каж дом  живом деле, не 
обош ли «вниманием» и нас. П редсто
ит очень многое сделать по повыше
нию общ его уровня организаций, со
верш енствованию  материально-тех
нической и кормовой базы, улучш е
нию качества заготовок.

И столь подробно я остановился 
на полож ительны х примерах работы 
именно потому, что они ясно показы 
ваю т пути преодоления существую 
щих недостатков, которы е надо обя
зательно устранить, чтобы выйти к 
новым рубеж ам .

в. и . Ш ИНКЛРЕНКО|
п р е д с е д а т е л ь  п р е з и д и у м а  К р а с н о д а р с и о г в  

к р а е в о г о  с о в е т а  о б щ е с т в а  к р о л и к о в о д о в  ш 
зв ер о в о д о в -л ю б и т ел еЛ
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АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

12 лет сущ ествует общ ество кролиководов и звероводов-любителей  
Сумской обл. За это время его численный состав вырос до 73 тыс. членов, 
оборот денежных средств достиг внушительной цифры в 6.S млн. руб. 
Безусловно, в основе массового распространения кролиководства среди 
жителей области —  большая организаторская и агитационная работа, про
веденная при активной поддержке партийных и советских органов, хорошо 
поставленное соревнование за максимальные результаты труда.

С ейчас деятельность общ ества 
строится на основе договоров, зак л ю 
чаемых со всеми сдатчикам и продук
ции после соответствую щ его обследо
вания их хозяйств. В этом докум ен
те предусм атривается, какое  количе
ство сам ок будет содерж аться на 
ферме и сколько продукции будет 
продано государству. В договоре мы 
обязуем ся оказы вать  членам общ е
ства помощ ь в приобретении концен
трированны х и других корм ов, сбыте 
продукции, следить за  своеврем ен
ностью денеж ны х расчетов, правиль
ным использованием вы деленны х го
сударством  средств. Н ащ и активисты 
в период м ассовой сдачи кроликов 
д еж у р ят  на приемных пунктах, а р а 
ботники аппарата  по поручению н а 
родного контроля, госинспекции по 
заготовкам  и качеству сельхозпродук
ции проверяю т соблю дение инструк
ции М инистерства заготовок  о по
р ядке  приемки ж ивности и пуш но-м е
хового сырья. Вместе с редакциям и 
областной и районных газет  органи
зуем беседы за  «круглым столом», 
рейдовые бригады  по проверке вы 
полнения решений областны х ди рек
тивных органов.

А ктивная позиция общ ества лри- 
влекает в его ряды  все новых чле
нов. Зам ечу, что сейчас у нас дей 
ствует 18 районны х и 366 первичных 
организаций. П остоянно особенно вы 
соких результатов добиваю тся кроли
ководы  Сумского, Белопольского, 
Н едригайловского и многих других 
районов, не раз вы ступавш их с цен
ными начинаниями.

В 1981 г. застрельщ иком  республи
канского соревнования вы ступила н а 
ш а областная организация. Эта ини
циатива бы ла одобрена президиумом 
Украинского республиканского общ е
ства кролиководов и звероводов-лю 
бителей и республиканским ком ите
том профсою за работников сельского 
хозяйства. В зяты е социалистические 
обязательства мы с честью  вы полни
ли. Закуплено 2115 т крольчатины , 
1518 тыс. шт. ш курок. Всего п р о д а

но продукции на 7402 тыс. руб.
П резидиум  Украинского общ ества 

вы соко оценил труд коллектива, на
градив его дипломом первой степени. 
Во Всесоюзном конкурсе по р азви 
тию  м ассового кролиководства два  
года подряд  Ц ентросою з присуж дает 
наш ей областной организации первые 
премии. В 1982 г. приняты е о б я за 
тельства продать государству  мяса 
и ш курок на сумму не менее 7 млн. 
руб. нами так ж е  выполнены. О собен
но хочется отметить Ром енковскую  
районную  и В ерхне-С ы роватскую  пер
вичную организации, которы е в н а 
чале года выступили инициаторам и 
республиканского соревнования кр о 
лиководов, посвящ енного 60-летию 
образования С ССР. Ж ители  с. В ерх
няя С ы роватка сдали заготовитель
ным организациям  41 т  мяса, на 
80 тыс. руб. кроличьих ш курок. М но
гие члены общ ества здесь продаю т 
еж егодно  по 500 и более ж ивотных. 
В их числе В. В. Руденко, В. А. П а в 
лов, Н. А. М огила, являю щ иеся м ая 
ками и в областном  соревновании.

Зам ечательного результата  доби
лись ю ннаты Велнко-Чернетчанской 
средней ш колы, вы растивш ие на 
ученической ферме и в своих д о м аш 
них хозяй ствах  почти 4 тыс. кроли
ков. Если учесть, что крольчатники 
сущ ествую т в 309 средних и восьм и
летних ш колах области, то мож но 
представить, какой поистине неис
черпаемый резерв появился в данном 
случае.

Вообщ е надо  сказать , что работа  
сумских кролиководов-лю бителей в 
1982 г. продем онстрировала их стрем 
ление внести достойный вкл ад  в р еа 
лизацию  П родовольственной програм 
мы страны . О т нас, организаторов 
отрасли, требуется сохранить высокий 
накал  соревнования и в третьем  году 
пятилетки, сделать все возм ож ное 
д л я  того, чтобы он был ознам енован 
новыми трудовы м и достиж ениями.

м. А. Ч Е К А Н С К И Я ,  
п р е д с е д а т е л ь  п р е з и д и у м а  С у м ск о го  

о б л а с т н о г о  с о в е т а  о б щ е с т в а  
к р о л и к о в о д о в  и з в е р о в о д о в - л ю б и т е л е й

Любимое дело
В К отовском  р-не Одесской обл. 

кролиководством  заним аю тся много 
лет. С лож ились определенные тради
ции, в том числе создание школьных 
крольчатников, звеньев кролиководов 
в учебно-производственных бригадах.

Застрельщ икам и этого дела стали 
пионеры С таниславской средней ш ко
лы, в 1976 г. первыми в р-не орга
низовавш ие кроликоферм у. Их ини
циатива наш ла ш ирокий отклик. П о 
лезное начинание ребят поддерж али 
партийные, советские и комсомоль
ские органы, хозяйственники р-на.

Районо, общ еством кролиководов и 
райсельхозуправлением  был р азр аб о 
тан типовой договор для  ш кол и 
колхозов, в котором оговариваю тся 
о бязательства  каж дой  из сторон. Хо
зяйства, в частности, долж ны  обеспе
чить ш кольную  ферму кормами, орга
низовав их четкий подвоз, регулярно 
проводить инструкции по технике 
безопасности, вести постоянный зоо
технический учет и ветеринарное об-

Пионерская 
ферма

П о итогам  Всесою зного смотра р а 
боты ком сом ольских и пионерских 
организаций по развитию  кролико
водства в 1981 г. ш кольники нашего 
р-на, сдав  на приемные пункты около
15 т м яса кроликов в живой массе, 
были признаны  победителями. В р-не
3 средние городские, 5 средних и
9 восьмилетних сельских школ. Н адо  
сказать , что в некоторых из них ж и 
вотных вы ращ ивали и раньш е, но это 
было скорее исключением, чем общ им 
правилом. Действительно, по-серьез
ному заним аться кролиководством  мы 
начали в 1981 г., когда  был создан 
районный организационны й комитет, 
в состав которого вош ли представи
тели сельхозуправления, райком а ком
сомола, районо, Д о м а  пионеров, з а 
готконторы. Н ачали  с того, что со
брали сведения, сколько пионеров 
вы ращ иваю т кроликов дом а, в каком 
количестве. П олученную  информацию  
обсудили на заседан и ях  совета стар 
ших пионервож аты х и районного пио
нерского совета, наметили конкрет
ные м ероприятия для  каж дого  ш коль
ного коллектива.

Помню, при подведении первых 
итогов в сентябре того ж е года мы 
отметили, что в операцию  «Пионер
ская  ф ерма» вклю чилось большинст-
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Н а марше Всесоюзного смотра

служ ивание поголовья. З а  фермой 
закреп ляется  опытный наставник из 
числа лучш их кролиководов колхоза, 
по итогам  работы  за  перевыполнение 
плана звенья-победители и отдельны е 
учащ иеся премирую тся за  счет колхо
за. Т акие договоры  заклю чаю тся е ж е 
годно. К а ж д а я  ш кола имеет свой 
план сдачи продукции из расчета 
700 г крольчатины  на ученика. Н а 
вы рученны е средства приобретается 
оборудование д л я  ш кол, организую т
ся туристические поездки, определен
ные суммы  перечисляю тся в Ф онд 
мира.

С ейчас в 32 ш колах работает 
31 кролиководческая  ф ерм а. Н аи б о 
лее распространенны е породы  совет
ская  ш инш илла, серый и белый вели
каны, черно-бурая. Д л я  корм ления 
ж ивотны х использую тся вы ращ ивае
мые на приш кольны х учебно-опы т
ных участках  ку ку р у за , свекла, м ор
ковь, соя, рапс, куузику. Зерновы е 
вы деляю т колхозы . Сено, зеленый и 
веточный корм учащ иеся за го тав л и 
ваю т в лесополосах, на неудобьях.

Р у ко во дят  ребятам и преподаватели 
биологии. Р або та  на ф ерм е частично

идет на зан яти ях  по природоведению , 
но в основном —  в свободное врем я 
ш кольников.

Н а базе  многих кроликоф ерм  о р га 
низованы  круж ки  юных натуралистов. 
З а  активную  опытническую  д еятел ь
ность кролиководы  районной станции 
ю ннатов награж ден ы  золотой м е
далью  В Д Н Х  С С С Р, победителям и 
В сесою зного см отра-копкурса «Ю нна
ты  — Родине» стали ребята  из Роза- 
левской восьмилетки.

Р а б о т а  на кролиководческой ферме 
стал а  хорош ей базой для  углубления 
знаний учащ ихся по естественным 
дисциплинам , ф орм ирования у них 
ж ивого интереса к сельскохозяйствен
ному труду, ряда ценных практиче
ских навы ков, воспитания б ереж ли 
вого, хозяйского отнош ения к общ е
ственном у добру, чувства сопричаст
ности к общ енародном у делу.

Ш кольники р-на являю тся  членами 
общ ества кролиководов-лю бителей, 
активно содействую т развитию  о тр ас
ли среди населения. К аж д ы й  четвер
тый ш кольник вы ращ ивает кроликов 
дом а. П о итогам  конкурса «С оздать 
под силу одному кроликоф ерм у на

дому» победителями в прошлом году 
признаны  ученики, вырастивш ие по 
100 ж ивотны х и более. З а  ударную  
работу ребята были награж дены  пу
тевкам и в республиканский лагерь 
«М олодая гвардия».

Ю ные котовцы — неоднократные 
участники областны х и республикан
ских слетов и вы ставок кроликово- 
дов-лю бителей, на которы х часто з а 
нимаю т призовые места.

В ш колах идет соревнование м еж 
ду  звеньями, учебно-производствси- 
ными бригадам и за лучш ие показате
ли Б деле развития кролиководства. 
Е го многократны ми победителями яв 
ляю тся С таниславская, Розалевская , 
А лексеевская, Н овоселовская и Ги- 
дерим ская средние н восьмилетние 
ш колы, постоянно сдаю щ ие государ
ству но 200. .250 кг крольчатины.

З ан и м аясь  любимым делом, юные 
котовцы  вносят посильный вклад  в 
решение задач , поставленных в П ро
довольственной программе.

л . в.  ШИМБАРЕВЛ.  
д и р е к т о р  К отовской  р а й о н н о й  стан ц и и  

ю н н а т о в

ЗО ннаты В л б а л ь н и н к с к о й  с р е д н е й  ш к о л ы  им. Б . С тр у о г и  ( с л е в а  н а п р а в о ) :  А. Чи- 
ж а у с к а с ,  Р. П л и к ш н я в и ч ю с  и В. Я с я в и ч у с .  В м ес те  с т о в а р и щ а м и  о н и  с д а л и  в 1982 г. 
по ч ти  1,5 ты с .  к р о л и к о в ,  з а в о е в а л и  з в а н и е  п о б е д и т е л е й  р а й о н н о г о  с м о т р а  « П и о н е р 
с к а я  ф е р м а »

во учеников общ еобразовательны х 
ш кол. Во всех пионерских др у ж и н ах  
и ком сом ольских органи зац иях  про
шли сборы и собрания, на которы х 
бы ла дана оценка труда к аж до го  
участника операции, составлены  п л а 

ны вы ращ ивания кроликов на 5 лет. 
Н уж ное дело стало  приобретать р а з
мах. Больш ую  помощ ь юным к ро
лиководам  оказали  работники рай- 
заготконторы . Они снабдили фермы 
племенным м олодняком  разны х по

род, обеспечили ребят металлической 
сеткой, концентрированны ми корм а
ми.

Самыми активны ми участниками 
операции стали учащ иеся Кирдоняй- 
ской восьмилетней и М едейкяйской 
средней ш кол. Здесь была оформле
на хорош ая наглядная агитация, 
каж ды й ученик принял обязательст
ва, организовали соревнование м еж 
ду пионерскими отрядам и и звень
ями. О бобщ ив опыт работы этих 
ш кол по развитию  кролиководства, 
районный комитет комсомола сделал 
все возм ож ное, чтобы он стал достоя
нием всех ученических коллективов.
О целенаправленном развитии 
ш кольного кролиководства ш ла речь 
на И районном слете юннатов. О тме
чалось, что сейчас этим делом увле
чены 700 учащ ихся, поголовье на их 
ф ерм ах  превысило 6 тыс. ж ивотных. 
П еред  ребятам и выступили специа
листы районного управления сельско
го хозяйства, были названы  победи
тели соревноваьгия: Вабальнинк
ская  средняя ш кола им. Б. Струоги, 
Радвили ш кская средняя ш кола и Бут- 
ию нская восьмилетка, лучшим юным 
кролиководам  вручены Дипломы 
Ц К  Л К С М  Л итвы , денеж ные премии.

Участники слета приняли обращ е
ние ко всем пионерам и комсомоль
цам р-на как  мож но больше вы ращ и
вать и сд авать  кроликов государству. 
О перация «П ионерская ферма» про
долж ается .

К. п.  ВЕДЯРИС.  
п е р в ы й  с е к р е т а р ь  Б и р ж а й с к о г о  

р а й к о м а  Л К С М  Л и т в ы
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ЕЩЕ ОДНО 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ

в жизни кролиководов и звероводов Узбекистана произошло знамена
тельное событие. В ноябре 1982 г. в г. Ташкенте состоялся учредительный 
съезд, который организационно оформил создание Республиканского до
бровольного общества кролиководов и звероводов-любителей Узбеккроли- 
козверовод. На съезде избраны руководящие органы общества, принят 
Устав, определены задачи по развитию отрасли на ближайшие годы. Те
перь в стране действуют 8 республиканских обществ кролиководов и зве
роводов-любителей; в Р С Ф С Р , на Украине, в Узбекистане, Казахстане, 
Азербайджане, Молдавии, Латвии и Киргизии.

И нтерес к разведению  кроликов и 
нутрий постоянно растет. К ак  следст
вие — увеличивается число лю бите
лей, заним аю щ ихся этим делом. С ей
час в У збекистане общ ества к роли
ководов и звероводов-лю бителей дей 
ствую т в 3 из 12 областей: в Т аш 
кентской, С ы рдарьинской и Н ам ан- 
ганской. Здесь при поддерж ке м ест
ных партийны х и советских органов 
разверн ута  больш ая работа по попу
ляризации  и развитию  отрасли, с о зд а 
нию ее прочной м атериально-техни
ческой базы . Т ак, в Н ам ан гане  чле
ны общ ества в минувш ем году про
дали  государству  9 т крольчатины , 
свы ш е 14 тыс. ш курок. Это, в первую  
очередь, стало  возм ож ны м  б л аго д а 
ря деловой заинтересованности  в у в е 
личении заготовок  продукции к роли 
ководства со стороны  облпотребсою 
за. В области  организована закупка  
ж ивотны х непосредственно на инди
видуальны х ф ерм ах, т ак ж е  на дом 
доставляю тся кролиководам  и ком 
бикорм а (д л я  этих целей вы делен 
специальны й а в то тр ас п о р т). П о сто ян 
ное внимание областной совет у д е л я 
ет развитию  нутриеводства. Если в 
1979 г. население продало  госу дар ст
ву 2,6 тыс. ш курок, то в минувш ем — 
в 5 раз больше! Э то свидетельство 
больш их резервов, приводить в дей 
ствие которы е надо  ещ е более акти в 
но.

Первостепенное значение в этой р а 
боте приобретает проп аганда  о тр ас 
ли. В ернемся опять к Н ам анганском у 
общ еству. Е го члены сумели в 1982 г. 
организованно провести в республике 
вы ставку-продаж у  ж ивотны х, которая 
одновременно явилась и смотром д о 
стижений, и ш колой передового опы 
та. В вы ставке в той или иной ф о р 
ме приняли участие практически все 
ш колы, интернаты , предприятия и 
организации, имеющие подсобны е хо 
зяйства, подавляю щ ее больш инство 
лучш их кролиководов и нутриеводов- 
лю бителей. Успеху м ероприятия в не
м алой степени способствовало то  о б 

стоятельство , что в его проведении 
активно участвовало  управление з а 
готовок облпотребсою за. Вообщ е, н а 
д о  сказать , тесный контакт, деловы е 
связи  общ ества с заготовителям и, по
нимание стоящ их перед ними задач , 
как  общ их, требую щ их объединения 
усилий, — особенность, хар актер н ая  
д л я  нам анганчан . М ногое из того, что 
здесь сделано, м ож но отнести имен
но на этот  счет. В частности, напри
мер, вы деление общ еству значитель
ных зем ельны х угодий, обеспечение 
пахотной и другой сельскохозяйствен
ной техникой, автотранспортом . З н а 
чительным стим улом  для  населения 
в увеличении прод аж и  продукции 
кролиководства и нутриеводства я в 
л яется  соревнование, по итогам  ко то 
рого лучш ие сдатчики премирую тся, 
получаю т право на внеочередное при
обретение товаров  повы ш енного спро
са (в том числе двух  легковы х а вто 
м обилей).

П рим еры  продуктивной деятельн о
сти м ож но найти и в других  наш их 
организациях . Г улистан  — адм инист
ративный центр С ы рдарьинской обл. 
Зд есь  в конце 1980 г. бы ло создано  
областное общ ество, в котором  через 
несколько м есяцев состояло на учете 
свы ш е тысячи членов, объединенны х 
в 4 городские и 6 районны х органи
заций. В индивидуальны х хозяйствах  
разм ещ ено более 4,5 тыс. гол. пле
менных ж ивотны х. З а сл у ж и в ае т  по д 
держ ки  инициатива облсовета об 
щ ества по созданию  крольчатников 
при подсобны х х озяй ствах  пром ы ш 
ленны х предприятий, в колхозах  и 
совхозах , при общ еобразовательны х 
ш колах. Сейчас общ ественное стадо  
на таких  ф ерм ах  превы сило 9 тыс. гол. 
В прош лом году они дали  государст
ву первые тонны крольчатины , пер
вые тысячи ш курок. У крепилась м а 
тер и ал ьн ая  база  общ ества. Ему вы
делены  автом обили ГАЗ-51 и «М оск
вич», что позволило обеспечить при
ем ку ж ивотны х на дом у лю бителей 
с одноврем енной доставкой  ком би

корм ов, улучш илось снабж ение ме
таллической сеткой, строительными и 
другим и м атериалам и. О рганизовано 
изготовление клеток на промышлен
ных предприятиях Гулистана в по
рядке ок азан и я  ш ефской помощи об
щ еству. В ыпущ ены плакаты  и спе
циальны е листовки, подготовлены вы
ступления по радио и в областной 
печати с целью  популяризации люби
тельского кролиководства и нутрие
водства.

Хорош их результатов добиваю тся 
многие члены наш ей Таш кентской 
областной организации. Д о  80 тыс. 
кроличьих ш курок закупается  е ж е
годно у населения Ф ерганской, Анди
ж анской, С ам аркандской и ряда др у 
гих областей республики. И это при 
том условии, что лю бительское кр о 
лиководство и звероводство здесь 
ещ е организационно не оформлено, 
испы ты вает серьезные трудности в 
м атериально-техническом обеспечении.

Реш ить эти задачи, причем в м ак
сим ально сж аты е  сроки, и призван 
Ц ентральны й совет Узбеккроликозве- 
ровода, избранны й на съезде. Он 
долж ен  внимательно обобщ ить и про
анали зировать накопленный в респуб
лике опыт, вы явить причины недо
статков, сдерж иваю щ их развитие от
расли, принять энергичные меры к их 
устранению . З ал о г  успеха — преж де 
всего в мЖ:совости наш его движ ения. 
В от почему мы будем  стараться уж е 
в ближ айш ее врем я создать област
ные, городские, районные и киш лач
ные товарищ ества кролиководов и 
звероводов-лю бителей по всей респуб
лике (в том числе и в К ар акал п ак
ской А С С Р ). Д л я  этого необходима 
настойчивая органи заторская  дея
тельность, ш ирокое освещение в пе
чати, по телевидению  и по радио 
опы та наш их передовиков, проведе
ние ж ивой  работы  с любителями, 
оказан ие им всемерной помощи и 
п оддерж ки , преж де всего в н ал аж и 
вании бесперебойной приемки ж и во т
ных, обеспечении концентрированны 
ми кормами, металлической сеткой, 
стройм атериалам и.

З адачи , стоящ ие перед У збеккроли- 
козвероводом , больш ие и ответствен
ные. М ы надеем ся, что при их реш е
нии сумеем найти содействие у на
ш их более опытных коллег из Р о с
сийской Ф едерации, Украины , других 
сою зных республик. Н ам многому 
предстоит научиться. Но от и.мени 
членов общ ества хочу заверить, что 
уж е в ближ айш ее врем я мы поста
раем ся ум нож ить вклад  в общ ую ко
пилку кролиководов и звероводов 
страны , прилож им  все силы к досроч
ном у выполнению  заданий третьего 
года и одиннадцатой пятилетки в 
целом.

Н. и .  НАМ,
п р е д с е д а т е л ь  п р е з и д и у м а  р е с п у б л и к а н с к о г о  
с о в е т а  У з б е к с к о г о  о б щ е с т в а  к р о л и к о в о д о в  и 

з в е р о в о д о в - л ю б и т е л е й
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^Сообщения с мест

Развожу ондатру
Р аб о таю  слесарем  на заводе, а д о 

ма —  уж е много лет р а зв о ж у  он 
датр . С о держ у  их все врем я парам и 
(сам ку с сам цом ) в металлических 
клетках  длиной 150 см, ш ириной 60 
и высотой 50 см. П ередняя стенка, 
она ж е дверка, из сетки с ячеей 
25x25 мм. К летка о боруд ована  д ере
вянным дом иком  (45x35 см ), ко р 
м уш кой и тазом  для купания. В оду 
меняю  один р аз еж едневно, а в ж а р 
кое врем я — утром и вечером. К о р м 
лю зверей, как  правило, вечером. Л е 
том в основном даю  им различную  
зелень, что растет вблизи водоем ов. 
Зим ой — корнеплодам и, отходам и со 
стола. П о-моему, они едят все, что 
м ож но д ав ать  кроликам  и нутриям.

С ейчас имею пару  взрослы х сам ок 
и самцов. П ервое спаривание проис
ходит в конце м арта — начале ап ре
ля. С ам ка, по моим наблю дениям, 
вы наш ивает щ енков 26...27 дн. О т са 
ж иваю  м олодняк в возрасте 25... 
28 дн., т. к. повторное щ енение м о
ж ет произойти через 2...4 дн. после 
отсадки. М олодняк так ж е  кормлю  
р азнотравьем . Ж и ву т  они (каж ды й 
вы водок) в отдельной клетке. В прош 
лом году одна сам ка ш енилась три 
р аза : в мае (7 щ енков), июле (4) и 
в августе (2), др у гая  — за  все лето 
принесла один помет из 4 щ енков. 
С оединяю  сам ок с самцом в в о зр а 
сте 3...4 мес, и если не происходит 
драк , оставляю  их зи м овать в одной 
клетке. П о ловая  зрелость наступает 
у ж ивотны х в возрасте 9... 10 мес. Все 
звери зимую т в теплом сарае, а вес
ной клетки вынош у наруж у . ГТары, от 
которы х получаю  хорош ий приплод, 
сохраняю  д л я  последую щ его воспро
изводства.

в.  Е. НОВОХЛЦК ИЙ 
258810, Ч е р к а с с к а я  о б л . ,  г. Ж а ш к о в ,  

у л .  М а т р о с о в а ,  д . 31

Мой опыт
М ногие годы р а зв о ж у  кроликов. 

С одерж у ж ивотны х в обыкновенном 
сарае, приспособленном д л я  этой ц е 
ли. Ч ердак  оборудован  для  хранения 
грубы х кормов. В ход на него с у л и 
цы по стационарной лестнице. В нут
ри ж е, через сделанны й в д ер евян 
ном перекрытии проем, сено мож но 
сбросить прям о к клеткам . П о одну 
сторону сар ая  установлены  лари  для  
хранения комбикорма и зерноф ураж а. 
Их пол и крыш ки оббил ж естью , хо 
рошо загерм етизировал  боковы е стен

ки с тем, чтобы в емкости не могли 
попасть мыши. Больш ое внимание 
уделяю  заготовке  сена. Д л я  его х р а 
нения, кром е чердаков, использую  
специальное приспособление, сделан 
ное сёоими рукам и. В землю  вкоп а
ны 4 больш их угольника, в которы х 
на одинаковой  вы соте через равны е 
пром еж утки  проделаны  отверстия. 
К ры ш а свободно двигается  внутри 
угольников вверх-вниз: достаточно
небольш ого усилия, чтобы поднять ее 
с одной стороны , полож им , на одно 
отверстие. Крепление производится с 
помощ ью  небольш их металлических 
ш тырей, подобранны х по диам етру  
отверстий. Р азм ер  сеновала 2,5Х 
Х2,5 м, вы сота угольников 3 м. 

К р ы ш а-каркас  покры та рубероидом, 
снизу сено изолировано от земли 
(обы кновенная то лстая  проволока на 
вы соте 50 см пропущ ена через н и ж 
ние отверстия стойки и переплетена 
в виде сетки, на которую  ск л ад ы вает
ся сено).

В том ж е сарае  напротив Ларей 
разм ещ ены  клетки для  сам ок и о т 
дельно — для  производителя. Здесь 
ж е  со дер ж у  «зимний» м олодняк, к о 
торы й стараю сь по возм ож ности бы 
стро отделить от основного поголо
вья. Т ем пературу  в сарае  п о д дер ж и 
ваю  на уровне 0° (утеплил двери 
зимника, установил в нем электро- 
м асляны й р ад и ато р ). П ол в сар ае  из 
досок, полож енны х на цементную  ос
нову. П еред зимним периодом произ
во ж у  тщ ательную  подготовку  пом е
щ ения: ремонтирую , белю, утепляю . 
О дна из главны х забот  — борьба с 
кры сам и и мыш ами. Основой успеха 
здесь является , считаю , чистота и 
порядок  на ферме.

Л етний  крольчатник (5 ,5x6 м) сде
лан  из прессованного картона, боль
шие листы которого прикрепил к ме
таллическом у уголку, с обеих сторон 
покры л рубероидом  на смоле и клее, 
покрасил. И з этого м атериала сд ел а 
ны так ж е  клетки. В крольчатнике 2 
отделения. О дно — для  разовы х с а 
мок и м олодняка, другое — для 
взрослы х ж ивотны х.

Последнюю случку основны х и р а 
зовы х сам ок  провож у  в мае. С ам ок 
подбираю  в основном породы совет
ская  ш инш илла ж ивой массой 5...
6 кг, производители разны х пород, но 
обязательно  крупны е (6...7 кг). Х о
рош ие пометы были от сам цов поро
ды «бабочка», когда за  год я о тп р а
вил на заготпункт около 500 кроли
ков ж ивой  массой 1814 кг. К рольча
та  за  месяц д авал и  до 1 кг привеса 
к аж ды й . Осенью, при сдаче ж и во т
ных, всегда взвеш иваю  возм ож ности 
их разведения в следую щ ем году.

К орм лю  поголовье в основном по 
рациону. В зимний период утром даю  
картоф ель (варены й, кусочками) вм е
сте с комбикормом, сено, воду. Вече
ром — зерно, сено, к о р н е п л ^ ы , воду.

Л етом  в вечернее время скарм ливаю  
траву , зерно. Утром — траву , карто
фель с комбикормом, постоянно даю  
немного сена. У ж е много лет практи
кую такую  организацию  кормовой 
базы : ранней весной саж аю  к арто
фель, в середине июля убираю  уро
ж ай  и на освободивш ейся площ ади 
сею травы , которы е до созревания 
корнеплодов скаш иваю  и ввож у в 
рационы  кроликов.

в. Н. Р Е Ш Е Т Н И К

С нутрией на «Вы»
В тех случаях, когда для  нутрятни- 

ка трудно достать солому, в качестве 
подстилки применяю  мелкие опилки. 
М ой более чем 10-летний опыт гово
рит, что они прекрасно предохраняю т 
зверей от холода, различных истира
ний меха. Опилки насыпаю  2...3 раза  
в неделю после уборки загонов и д о 
миков. С такой ж е периодичностью 
(только летом) на 1...2 ч ставлю  для 
ж ивотны х тазики с водой (обычно пе
ред началом уборки). При таком со
держ ании  ни разу  не наблю дал сва- 
лянности волоса, хотя довольно р ас
пространено мнение, что опилки д о л ж 
ны способствовать ей. Д ело здесь, 
считаю, в другом .

У зверьков часто бываю т травмы: 
обрывы когтей, покусы передних л а 
пок. С лучаю тся они, как  правило, при 
неосторож ном отлавливании ж и 
вотных. П ойм анная за хвост, нутрия 
цепляется передними лапкам и за сет
ку, и при сравнительно неболь
шом усилии когти облам ы ваю 
тся. С ам а травм а серьезных по
следствий не имеет. Но в период 
заж и ван и я  раны зверьки пере
стаю т расчесы ваться — больно — и 
постепенно утрачиваю т рефлекторную  
привычку приводить себя в порядок. 
При неоднократны х повреж дениях к о 
нечностей некоторые особи вообщ е 
отказы ваю тся входить в воду.

Если отобрать зверей со следами 
былых травм передних лапок, то все 
они будут иметь на спине свалянны й 
волос. И наоборот, у ж ивотных со 
свалянны м волосяным покровом вы 
обязательно Обнаружите поврегкдения 
передних конечностей.

Из сказанного мож но сделать вы 
вод: бороться со свалянностью  волоса 
у нутрий — значит по возм ож ности не 
допускать обрывов когтей, покосов и 
других травм , которые, повторяю , бы 
вают при неосторож ном обращ ении со 
зверьками.

О. я. Б Е Р Л И Н Е Р  
346530, Ш а х т ы  Р о сто в ск о й  обл ..

у л .  К. Л и б к н е х т а ,  д ,  *8

23Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Сообщения с мест

ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ СИЛА 
ЭКСПЕРИМЕНТА

Автор этой статьи —  давний корреспондент журнала. Не раз П. Н. Ба
ранов выступал на страницах «Кролиководства и звероводства» с расска
зом о наблюдениях за животными, предлагал оригинальные конструкции 
и приспособления, облегчающие труд на ферме. Надеемся, что и очеред
ной материал кроликовода представит интерес для наших читателей. Ре
дакция поздравляет П. Н. Баранова с исполняющимся в мае 80-летием, же
лает ему здоровья, благополучия, новых успехов в любимом деле.

П риусадебное кролиководство  таит 
в себе больш ие резервы . О них часто 
говорят, но зачастую  не п р едставл я
ют их истинных возм ож ностей . Г лубо
ко убеж ден , что не за горам и то вре
мя, когда кролиководы -лю бители б у 
дут  обеспечивать сущ ествую щ ие по
требности и в диетическом мясе, и в 
ш курковой продукции. Но для  этого 
надо, конечно, всем нам на совесть по
трудиться. И в первую  очередь к ро
лиководческим  товарищ ествам , при з
ванны м вы ступать в качестве о р ган и 
заторов  отрасли, застрельщ и ков р а з 
нообразны х, интересных дел. В стране 
нем ало городов и районов, в которы х 
общ ества являю тся надеж ны м и по
м ощ никами и наставникам и лю бите
лей. Они имеют свой клуб, где ку л ьт
м ассовая работа строится по четкому 
плану; лекции, консультации, про
смотр специальны х фильм ов и т. д., 
проводят экскурсии в передовы е хо 
зяй ства, вы ставки, ш ирокий обмен 
опытом. В етеринарны й врач осущ ест
вляет  постоянную  строгую  проверку 
санитарного состояния и н дивидуаль
ных ферм. При товарищ ествах  дейст
вует случной и забойны й пункты, цех 
по изготовлению  клеток и другого  о бо 
рудования. Хорош о органи зован а  д о 
ставка  корм ов на дом  членам общ е
ства, вы возка продукции (в первую  
очередь ж ивы х кроликов и нутрий) 
д л я  сдачи государству. В центре з а 
боты таких советов укрепление м ате
риально-технической и кормовой базы , 
бесперебойное снабж ение населения 
не только концетрированны ми, но гр у 
быми и сочными корм ам и. Бесспорную  
пользу делу  приносят постоянно д ей 
ствую щ ие конкурсы  на лучш ий кроль
чатник, одиночную  и семейную  клет
ки, гигиеничные удобны е кормуш ки, 
поилки и т. д. Н еослабное внимание 
у деляется  разведению  чистопо
родного поголовья. И, конечно, среди 
членов таких организаций налаж ен о  
действенное соревнование за  д о сти ж е
ние наиболее вы соких показателей.

В едь что такое  наш е товарищ ество? 
Это, по сути дела, творчески прои звод
ственный союз, объединяю щ ий кро- 
лиководов-лю бителей, поставивш их

целью  произвести и сдать  государству  
к ак  м ож но больш е первосортной про
дукции, а значит — внести посильный 
в кл ад  в реализацию  П родовольствен 
ной программы . В семерную  помощ ь в 
осущ ествлении этой благородной з а 
дачи, дум ается , надо  рассм атривать 
к ак  дело  первостепенного значения. 
И если до сих пор ещ е ощ ущ ается д е 
фицит наш ей продукции, то объясне
ние этом у надо  искать преж де всего 
в слабой  постановке лю бительского 
кролиководства в ряде краев и о б л а 
стей, недостаточном  внимании к нему 
со стороны  заинтересованны х органи
заций. З ачастую  лю ди, реш ивш ие з а 
няться вы ращ иванием  ж ивотны х, вы 
нуж дены  действовать как  бы вслепую, 
по м етоду проб и ош ибок. К со ж а л е 
нию, чащ е всего он приводит к р азо 

чарованию . Чтобы  избеж ать подобно
го, надо как можно шире рассказы 
вать  об опыте лучш их кролиководов, 
на практических примерах показы вать 
вы сокую  эф фективность отрасли в ус
ловиях  индивидуальных хозяйств. Н е
сомненно, хорош ую  возмож ность для 
этого предоставляет ж урнал  «К роли
ководство и звероводство». Я попыта
юсь в очередной раз воспользоваться 
ею и дать  начинаю щ им несколько со
ветов, возникш их в результате более 
чем 50-летней работы  на личном при
усадебном участке.

«Камнем преткновения» для многих 
новичков является кормление кроли
ков. Действительно, эта проблема — 
одна из основных. Реш ив ее, считай, 
дело сделанным. У себя в хозяйстве 
на протяж ении многих лет применяю 
только меш анки. В них входят: сено 
луговое, крапива зеленая, высуш енная 
в тени, летом — свеж ая  подвяленная 
тр ава  (10 % ) ,  ш инкованная морковь 
зам оченная кукуруза или горох, свек 
ла, картофель, свеж ая  капуста, обва 
ренный кипятком овес. Использую  так 
ж е отходы  со стола: высушенные ку 
сочки хлеба, молотые на мясорубке 
молочные продукты, рыбу, ботву кор 
неплодов, веточный корм (тоньше ка 
р ан д аш а), садовы е и кухонные отхо 
ды  (они обязательно долж ны  быть све 
ж и е). Д об авляю  мелкую  соль (из рас 
чета 20 г на взрослого кролика), про 
сеянные мел или яичную скорлупу 
ж ж ены е кости. Все, что входит в ме
ш анку, конечно, долж но быть хорошо 
промыто, очищено от грязи и плесени.

О б щ и й  в и д  к р о л ь ч а т н и к а
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тщ ательно измельчено и перемеш ано. 
К оличество к аж д о го  ком понента в 
грам м ах или процентах у к азать  с л о ж 
но (для  этого  надо знать, что в ваш ем  
хозяйстве на сегодня им еется), но в 
любом случае следует иметь в виду 
опасность д л я  зд о р о вья  ж ивотны х 
увеличенны х количеств свеж ей  травы , 
капусты , клевера и т. п. (это м ож ет 
вы звать  ж елудочно-киш ечны е заб о л е 
ван и я). Готовлю  корм к аж д о е  утро — 
для  меня это ф и ззар яд к а  — с тем, что
бы он всегда был свеж им . Взрослы м  
ж ивотны м  р аздаю  меш анки утром и 
вечером по горсти, м олодняку  — 3...4 
р аза  в день. Комбикорм не применяю , 
так  к ак  по специальной рецептуре для 
кроликов он промы ш ленностью  не вы 
раб аты вается , а другие его виды осо
бого доверия у меня не вы зы ваю т. 
Кролики в моем хозяйстве всегда зд о 
ровые, хорош о р азм н о ж аю тся  круглы й 
год. О тнош у это на счет правильного 
корм ления ж ивотны х.

Расскаж у так ж е  немного об их со 
держ ани и . П ерностепенное внимание 
уделяю  окролам . П осле окончания р о 
дов  собираю  пух и склады ваю  в гнез*- 
до, если этого не сдел ал а  крольчиха. 
У кры ваю  малы ш ей теплым «одеялом », 
хотя в помещении тем пература  выше 
20° (но в утробе-то  сам ки бы ло около 
40°). В ход в гнездовое отделение для  
м атери закры ваю , отделяю  ее прим ер
но на 10 ч (крольчихе надо  отдохнуть, 
привести себя в п о р яд о к). П осле этого 
фиксирую  ее в специальном сам о дел ь
ном станке, сконструированном  
с учетом того, что сам ка  к ор
мит малы ш ей стоя. В первую  очередь 
допускаю  к ней сам ы х слабы х ново
рож денны х, а уж е затем  — остальны х. 
В ним ательно слеж у, чтобы все к роль
чата  обязательно  хорош о « при лади
лись» к соскам . Если молочность м ате 
ри недостаточная, м ассирую  ее м олоч
ные ж елезы . Т ак ая  ж е операция пов
торяется  и на второй день. Д ел о  в том, 
что не все новорож денны е, особенно 
в больш их пом етах, м огут вдоволь н а 
питься м атеринского м олока: крольчи
ха заходит  в гнездо покорм ить потом 
ство на очень короткое врем я. К то по
проворнее, конечно, будет сыт. Хилые 
ж е крольчата, как  правило, вскоре по
гибаю т. Н аш  м етод гарантирует  пол
ную сохранность поголовья.

К огда м алы ш ам  исполнится 20 дн., 
начинаю  в дневное врем я отсаж и вать  
их от  матери на кроликодром . 
Т ак я назвал  специальное приспособ
ление, предназначенное д л я  ф изиче
ского р азвити я  крольчат. П о своей 
конструкции кроликодром  очень прост; 
больш ой наклонны й диск диам етром  
около 2 м, закрепленны й на 2  ш ари ко
подш ипниках, огорож ен  м еталли че
ской сеткой. К ак  только  м алы ш и н а 
чинаю т двигаться , приходит во в р а 
щение и диск. И н огда этой процедуре 
подвергаю тся и взрослы е ж ивотны е 
(подозреваем ы е во вздутии ж и в о та ),

В н у т р и  к р о л ь ч а т н и к а

но Л И Ш Ь  в том случае, если лечение 
начато в первый день заболевани я . Н а 
кроликодром е ж е  я произвож у о б л у 
чение крольчат кварцевой  лампой, 
это удовольствие длится д л я  них 3...
4 мин в день.

П осле отьем а м олодняк  содерж ится 
в общ ем крольчатнике (ф о то ), стены 
и пол которого ш лакобетонны е, две-

Д е з и н ф е к ц и я  к л е т о к

ри — ж елезны е (чтобы в помещ ение 
не проникли крысы и другие враги  
к р о л и к о в ). К летки здесь т ак ж е  особой 
конструкции, состоящ ие из 2 секций, 
одна из которы х установлена в к роль
чатнике, а д р у гая  вы ведена наруж у . 
В последней ж ивотны е так ж е  о блуча
ю тся, но уж е  солнечными лучами. В о 
общ е солнце — надеж ны й помощ ник 
кролиководов в борьбе с микробами,
об это.м необходим о постоянно пом
нить.

Ещ е одно преимущ ество 2-сскциои- 
ных клеток: ж ивотные, соверш ая по
стоянные путеш ествия туда-обратно, 
вы полняю т необходимую  для  хорош е
го здоровья ф иззарядку . Н а ночь они 
оставляю тся в помещении (переход на 
это  врем я зак р ы т). Бег, облучение де
лаю т кроликов устойчивее к забо л ева
ниям, они лучш е растут и р азви ва
ются.

Прош лым летом провел ещ е один 
эксперимент. М олодую  сам ку (2 мес) 
изолировал в клетке, в потолке кото
рой проделал  лаз . Такой ж е оборудо
в ал  в потолке помещения. Отверстия 
соединил 'специальной  трубой, проло
ж енной по сеновалу и выходящ ей во
2-ю откры тую  клетку, установленную  
на крыше. П о этом у 11-метровому пу
ти крольчиха в течение дня курсирова
ла  постоянно. В хорош ую  погоду, по
нятно, больш е лю била принимать сол
нечные ванны, в ненастье спускалась 
на «нижние этаж и». Мне ж е было ин
тересно, как  отразится эта  «страсть» 
к путеш ествиям на характере, сам о
чувствии, продуктивности животного. 
И  вот результат. К рольчиха выросла 
крупнее своих сестер, очень спокойная, 
см елая, здоровая . З а  первый окрол 
принесла 12 хорош их крепких кроль
чат. О к азалась  заботливой матерью  с 
высокой степенью молочности. Т ак что 
могу смело утверж дать, что опыт 
удался. Нынешним летом надею сь по
вторить его уж е  в больших масш табах.

Д ум аю , что такого рода эксперименты 
полезны в любом индивидуальном хо
зяйстве. Они помогаю т лучше понять 
биологию  кроликов, найти свои пути 
повыш ения продуктивности поголовья, 
а в конечном счете — увеличить объе
мы сдаваем ой государству продукции.

п. Н. Б А Р А Н О В ,

620093, пос.  7 К л ю чей  
С в е р д л о в с к о й  о б л . ,  пер .  Т у г у л ы м с к и й ,  д . 43
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Спрашивай —

отвечаем

Можно ли навоз кроли
ков использовать для удоб
рения и как! (В. А. Абаку
мов, г. Астрахань].

Н а в о з кроликов —  отлич
ное уд об рени е, о соб енн о  
если из него приготовить 
ком пост и добавить в него 
ф о с ф о р  и калий. По нали
чию  полезны х для растений 
вещ еств он п р е во схо д и т в 
натуральном  со стояни и на
воз к р уп н о го  р о га то го  ск о 
та, свиней и курины й по
м ет. К о м по ст вносят в п о ч
ву о сен ью  или весной. Ес
ли е го  р а зб р а сы в а ть  от 
одной пахоты  д о д р уго й , 
те р я е тся  м н о го  питатель
ны х вещ еств. В носят е го  в
1,5...2 р аза м еньш е, чем ко
р о в ье го  навоза.

О т чего возникает у са
мок мастит и как его ле
чить? Что делать, когда 
нутрии часто дерутся! 
|Н. Ф. Клычев, с. Нико- 
лаевка Семипалатинской 
обл.).

М астит чащ е  в се го  в о з
никает при п е р е о хл а ж д е 
нии сам ки, тр авм ах со ско в  
(рваная сетка, то р ча щ и е  
гвозд и, покусы ), а та кж е  
антисанитарном  состояни и 
клеток. Д л я  р ассасы ван ия 
уплотнений в м о л о чн ую  
ж е л е зу  («вы м я») втираю т 
и хтиоловую  или ихтиол -са- 
л ицило вую  м азь. Внутрь 
(ч е р е з  р о т) д аю т по 0,5... 
0,6 г ур о тр о п и н а  или 0,3... 
0,5 г стр е п то ц и д а  р а з в 
сутки; в н утр и м ы ш ечн о вво
д ят антибиотики (стр е п то 
мицин, м оном ицин и д р у 
ги е) по 20...30 ты с. И Е на
1 кг ж ивой м ассы  1 р а з в 
сутки  в те че н и е  3...5 дней. 
При д р аках агр есси вн ы х 
ж ивотны х н еоб ход и м о от
саж ивать и со д е р ж а ть  о т
дельно.

Отчего на нутриевых 
шкурках образуется де
фект «сквозняк»! |В. И. Д у
това, Новокубанск).

« С кво зн як»  возникает
при первичной о б р а б о тке  
ш кур о к, ко гд а  при непр а
вильном обезж иривании 
м езд р ы  о го л я ю тся  нож ом  
корни волос.

И красиво, и удобно

К ролиководством  я увлеклась пять 
лет н азад . Реш ила, правда , что д ер 
ж ать  больш ое стадо  круглы й год, 
оборуд овать  капитальную  ферму — 
дело для  меня слиш ком слож ное. 
П оэтом у приобрела на вы ставке не
сколько клеток. К огда крольчихи при
несли приплод и он подрос, о к аза 
лось, что дом иков не хватает . П р и 
ш лось радобы ть еще, соорудить уж е 
дву х этаж н ы й  крольчатник, а две 
клетки поставить д а ж е  на «третий 
этаж ».

И здесь обн аруж илось, что мое 
сооруж ение портит весь вид участка. 
Н агром ож дение клеток, корм, ящ ик 
с навозом ... Реш ила привести все это 
хозяй ство  в порядок.

ку перед реш еткой более «капризные» 
овощи. С мотрит мое сооружение на 
юг, место удобное. И что же? Отлич
но удались на удобренной кроличьим 
навозом  земле и огурцы (саж ала  
В язниковские и М уром ские), и высо
корослы е помидоры (Д е -Б ар ао ).

В этом году собираю сь посадить 
многолетние цветущ ие растения — 
клематисы , плетистые розы. Думаю , 
розы  будут цвести в первой полови
не лета, а клематисы  — во второй, до 
самы х зам орозков.

Есть еще одна задум ка. Овощной 
горох и вью щ иеся сорта фасоли, по
мимо вкусных стручков, даю т еще 
отличную  зеленую  массу — получит
ся и укры тие, и корм для кроликов.

К стати , кролики чувствую т себя 
лучш е за  зеленой «стеной». Она хо
рош о укры вает от яркого солнца, но 
пропускает свеж ий воздух и рассеян
ный свет. Л ю ди, дети, гуляю щ ие или 
работаю щ ие в саду, кроликов не бес-

П еред клеткам и поставила  реш етку. 
С делать ее м ож но из деревянны х 
реечек или м еталлических прутьев 
(как  п оказано  на рисунке). Н а не
больш ой грядке перед реш еткой вы 
сади ла  вью щ иеся растения. И все и з
менилось.

Реш етка стоит на участке уж е  не
сколько лет. В первое лето посадила 
перед ней вью щ иеся летники; р азн о 
цветную  ипомею, «бешеный огурец», 
душ исты й горош ек. П олучилось очень 
красиво.

В I98I г. реш ила вы садить рассаду  
лагенарии, декоративны х ты кв (ч а л 
м овидной, бо р о д авчато й ). Очень ско
ро эти растения, имею щие крупные, 
эф ф ективны е листья, оплели всю ре
ш етку. А когда появились плоды, со
седи стали приходить, чтобы полю 
боваться  на мою «ж ивую  стенку». 
И з плодов лагенарии  готовила икру, 
как  из кабачков, ж ар и л а  их, ф ар ш и 
р о вала . Ты ковки всю зим у украш али  
мой дом. Д а  и на вкус они хорош и.

В прош лом году вы садила на гр яд 

покоят, не пугают. Самки стали спо
койнее, крольчата растут лучше.

Мои соседи тож е соорудили подоб
ные «стенки» и очень довольны. П о 
пробуйте и вы — не пож алеете.

л .  Н. ТЕРЕ НТ ЬЕ ВА

«УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
Пиш ет вам читатель из В оро

неж ской обл. С. В. Зю зин. У ме
ня больш ая просьба: не могли бы 
вы подсказать адреса любителей, 
которы е заним аю тся разведением 
кроликов породы  баран. Я ни р а 
зу  не видел этих ж ивотных, но 
слы ш ал, что свое название они 
получили из-за крупной головы 
необычной формы, наподобие н а 
стоящ их бараньих, уш ами. Гово-
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.Сделай сам

Поилка для 
кроликов

Вы писы ваю  «К ролиководство  и 
звероводство» с 1979 г. З а  это врем я 
многие из тех  приспособлений, о ко 
торы х р ассказы вали  на страниц ах  
ж у р н ал а  читатели, что назы вается , 
внедрил в своем хозяйстве. Х очу з а 
метить: зачастую  новш ество каж ется  
совсем незначительны м, и только по 
прош ествии какого-то  срока поним а
ешь, что оно действительно очень р а 
ционально, облегчает твою  повседнев
ную работу.

Все кролиководы  знаю т, как  много 
зачасту ю  хлопот до ставл яет  поение 
ж ивотны х. Емкости, вы ставляем ы е в 
клетки, опрокиды ваю тся, приходится 
то и дело, особенно в ж аркие дни, 
м енять воду. А если поголовье зн а 
чительно? Здесь, к ак  говорится, побе
гаеш ь... И  вот возникла простая идея, 
осуш ествление которой помогло эту 
проблем у решить. В боковую  стенку 
клетки  на расстоянии 10...15 см друг 
от  д р у га  по вертикали  крепятся две 
петли (диам етр 5...10 м м ). Ч ерез них 
пропускается соответствую щ ий м етал 
лический ш ты рь (наприм ер, больш ой 
гвоздь), нижний конец которого, упи-

рят, что зам ечательны  эти кроли
ки и высокой скороспелостью , 
прекрасны м  качеством  мяса. Х о
телось бы приобрести их для  сво
его хозяйства, но куда  ни о б р а 
щ ался, везде получал отказ; не 
знаем , не разводим . Если см о ж е
те, помогите, пож алуйста» .

В редакционной почте подобны е 
просьбы нередки. О собенно часто 
кролиководы  интересую тся таки-

р аясь  в дно поилки (в наш ем случае 
простой ж естяной банки из-под кон
сер во в ), при ж им ает ее к стенке к л ет 
ки, не д а в а я  опрокинуться.

в. в. к у з ь м и н о в
700041, г. Т а ш к е н т ,  

ул .  П р о в о д н и к о в а я ,  д .  114, кв . I

ПЛЕТУ СЕТКУ
П р еж де  всего зам ечу, что вся ме

таллическая  сетка в моем хозяй ст
в е — сам одельн ая. С казать, что з а 
м етна особенная разница с за в о д 
ской, не могу. И слу ж и т  она так ж е

надеж но. Т ехнология ее изготовления 
очень проста. Б ерется  плоский бр у 
сок (ж ел ател ьн о  из м еталл а). Его 
толщ ина чуть больш е, чем у исполь
зуемой проволоки, ш ирина — на 
предполагаем ы й разм ер ячейки. Н а 
брусок плотными рядам и, один к од
ному,' нам аты ваем  проволоку. Д ал ее  
она сним ается (получилась как  бы 
плоская  сп и р ал ь), и каж ды й  виток 
разги бается  под углом 90° к преды 
дущ ем у (рис. 2 ). Т ак  делаем  заго то в 
ки (зм ейки), длина которы х дол ж н а  
соответствовать ш ирине необходимой 
нам  сетки. Затем , в р ащ ая  зм ейку, з а 
цепляем  ее звенья со звеньям и др у 
гой заготовки  (рис. 1). Таким о бра
зом и набираем  полотно нуж ного 
разм ера.

А. А. Ж А Ш К О В  
215100, г. В я з ь м а  С м о л е н с к о й  о б л . ,  

ул .  П о в о р о т н а я ,  д .  48

^.Вопрос К читателям

ми породам и и породны ми груп
пами, как  бабочка, белка, черно
огненный, вуалево-серебристы й, 
реке, белый пуховой.

З а д а в а я  наш  очередной «вопрос 
к  читателям »: кто м ож ет поде
литься племенным м олодняком  
названны х ж ивотны х? —  мы про
сили бы при ответах  у казы вать  
ваш  полный почтовый адрес.

Спрашивай—  

отвечаем

Во время пожара у меня 
сгорела надворная пост
ройка, где находились кро
лики, невыделанные шкур
ки и прочее. Я получил 
страховку за все имущест
во, кроме кроликов и шку
рок. Почему мне не пол
ностью возместили ущерб! 
(А. И. Кошечкин, Ульянов
ская обл.).

Главное управление Го
сударственного страхова
ния С С С Р  (Госстрах ССС Р)  
сообщило следующее. В 
соответствии с Правилами 
добровольного страхования 
домашнего имущества, пти
ца, пушные звери и мо
лодняк сельскохозяйствен
ных животных страхованию 
не подлежат. Что касается 
кроличьих » шкурок, то они 
входят в состав предметов 
домашнего имущества, под
лежащего страхованию. В 
случае подтверждения
факта их гибели или пов
реждения вам должны оп
ределить и выплатить стра
ховое возмещение, исходя 
из размера шкурок, сорта 
и государственных заку
почных цен.

При разведении кроли
ков породы белый великан 
несколько раз в пометах 
появлялись пухляки. Мож
но ли их оставлять на пле
мя и путем межпородного 
скрещивания вывести се
рых или черных пуховых 
кроликов! (В. И. Игнатьев, 
Тюменская обл.).

Разводить «пухляков» в 
принципе можно, но нет 
смысла, т, к, пух у них 
низкого качества и его ма
ло. Для получения пуховых 
кроликов серого или чер
ного цвета необходимо за
вести животных породы 
белая пуховая, советская 
шиншилла и черных по ок
раске нормальноволосых 
кроликов. Шиншиллу и 
черных кроликов скрещи
вают с белой пуховой, а 
полученные помеси разво
дят «в себе» до получения 
от них пуховых особей се
рого (шиншиллового) и 
черного окрасов.
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с  заботой о кормах

ВИТАМИНЫ ВЕСЬ ГОД
в  поисках культур, которы е обес

печивали бы кроликов зеленой массой 
ранней весной до сенокоса, а осенью 
д о  морозов, я остановился на сиде, 
сильфии и пекинской капусте.

С ида — многолетнее травянистое, 
декоративное и м едоносное растение. 
Она не боится засухи  и растет п р ак 
тически на лю бых почвах. Б л аго д ар я  
глубокой, мощ ной корневой системе 
м ож ет служ ить д л я  закрепления скл о 
нов оврагов  и песков. Д л я  посева к у л ь
туры  вы бираю  место на неудобьях, в 
затененны х уголках  под забором , из 
расчета использования ее в течение 10 
и более лет. У рож ай зеленой массы 
со второго года достигает 10... 12 кг 
с 1 м^. По питательности не уступает 
люцерне. Весной о трастает  рано, 
осенью зеленеет до  морозов в 5...6 °С. 
З а  лето скаш иваю  ее 2...3 р аза . Р а з 
м нож ается  сида семенами, рассадой 
и корневыми черенками. С а ж а ть  л у ч 
ш е под зиму, неглубоко; весной м о ж 
но сеять после скариф икации семян. 
Посев ш ирокорядны й с м еж дурядьем  
60 см. С емена мелкие, прорастаю т че
рез 2...3 недели при тем пературе 10...
12 °С. В ысота растения в рост челове
ка, иногда достигает 4 м. Б олезней си
лы  не замечено. Кролика.м скарм ливаю  
в начале понемногу, пока привыкнут. 
К ультура хорош о силосуется.

С ильф ия пронзеннолистная — д о л го 
летнее вы сокорослое растение. Д а ет  
зеленой массы  от 8 до  12 кг с 1 м^. 
Л истья крупные, хорош о силосую тся, 
богаты  протеином. П о питательности 
не уступаю т лю церне и клеверу. Р а з 
м нож ается сем енами и вегетативным 
способом. С еять лучш е под зиму. 
Весной засеваю  скариф ицированны м и 
в течение м есяца семенами, которы е 
заделы ваю  в грунт на глубину 2 см. 
М еж ду рядам и расстояние 70...80 см. 
Д л я  разм нож ен ия вегетативны м  спо
собом весной вы капы ваю  корневищ а 
и разделяю  их на куски с почкой на 
каж дом . В ы саж иваю  квад р атн о -гн ез
довым способом 7 0 X 7 0  см. П ервы й

год сильф ия растет медленно, на сле
дую щ ий о бразует  стебли трехм етро
вой высоты и обильно цветет. Очень 
декоративное и м едоносное растение, 
лю бит полив и удобрение. З а  лето 
скаш иваю  поросль 2 р аза . С емена соз
реваю т постепенно и быстро осы па
ются, поэтом у их надо  собирать вы 
борочно. С ильф ия перспективное рас
тение д л я  северны х и увлаж ненны х 
районов страны , ее м ож но вы севать 
на заболоченны х участках. Д л я  повы 
ш ения урож айности  почву под нее ре
ком ендую  известковать. Растение 
хорош о поедается  кроликам и и нут
риями.

П екинская кап уста  (сорт Хибин
ская ) — овощ ное растение салатного  
типа, исклю чительно скороспелое. 
В есь цикл ее развития составляет
2 мес. З а  одно лето  м ож но получить
3 у р о ж ая . Д л я  раннего созревания зе 
леной массы  вы саж и ваю  капусту рас
садны м способом по сетке 2 0 x 2 0  см. 
П еред  посадкой внош у в почву на 
каж ды й  квадратны й  метр два  ведра 
перепревш его кроличьего навоза, по 
стак ан у  ам м иачной селитры и супер
ф осф ата , полстакан а  калийной соли. 
М ож но вы севать в грунт семена на 
глубину 1...1,5 см строчкам и с р ас 
стоянием  м еж д у  ними 20 см. П осле 
снятия первого у р о ж ая  капусты  у ча
сток м ож но зан я ть  под огурцы  или 
помидоры . В торично вы саж и ваю  р ас 
саду  после уборки раннего к ар то ф е
л я  и в третий раз после сбора лука  и 
других  культур. Т аким  образом , ни 
один клочок земли не пустует.

К роликам  скарм ливаю  кап усту  не
больш ими порциями и воду им в 
этот день не даю . С ем енам и всех этих 
культур  могу поделиться.

л. с. Е Р М О Л А Е Вif. %
Топинам бур вы ращ иваю  третий се

зон  и с каж ды м  годом все больш е 
убеж даю сь в ценности и вы годности 
этой культуры . П осадочны й м атер и 
ал, которы й достал  с помощ ью  ж у р 
нала, ум ещ ался у меня в карм ане, а 
собрал  в первую  осень 6 ведер к л у б 
ней.

К лубни храню  в зем ле на корню, 
стебли в корм кроликам  срезаю  
осенью, когда другой зелени уж е  нет.

У меня в саду  есть тенистые места, где 
не растет д а ж е  трава. С таких участков 
четыре куста топинамбура даю т ведро 
клубней. Э тот корм мои кролики и 
нутрии предпочитаю т свекле, особенно 
весной.

О чень бы хотел приобрести семена 
лю церны. С удовольствием поменяю 
на них посадочный м атериал топи
нам бура.

Ю. А. Н Е С К О Р О Д Ь К О  
* * »

П од  топинам бур занимаю  около 
сотки земли и саж аю  культуру вдоль 
изгороди. П одросш ие растения спаса
ют от пыли, под1Шмаемой движ ением 
автотранспорта по дороге, а с север
ной стороны закры ваю т от холодных 
ветров. П осадку провож у в 3 и 5 стро
чек, интервал м еж ду которыми
50...60 см, а в ряду  40...45 см.

Весной, как  оттает почва, вы капы 
ваю  прош логодние клубни и готовлю  
почву. Внош у в нее перепревший кро
личий навоз (ведро на 4 лунки) и зо 
лу  (150...200 г на лунку). С аж аю  
один отросток топинам бура на глу
бину 7...9 см. К огда ростки достигаю т
12... 15 см, слегка окучиваю  их и ры х
лю  почву. Второй раз окучиваю  пос
ле появления 3...5 листьев. Если не 
бы ло осадков, то поливаю  один или 
два  р аза  из расчета ведро воды на
3...4 растения. В дальнейш ем только 
пропалы ваю  и рыхлю.

Д л я  куузику лунки готовлю  в ш ах
матном порядке через 65 см. У добре
ние использую  то же, что и для то 
пинам бура, плюс 40...50 г огородной 
смеси. Все тщ ательно перемеш иваю  и 
саж аю  рассаду, которую  вы ращ иваю  
заблаговрем енно. П оливаю  ее 4...5 дн. 
подряд. Затем , смотря по погоде, дня 
через три до появления прикорневых 
листьев. Ч ерез 10...12 дн. провожу 
рыхление и ещ е через 10... 12 слегка 
окучиваю . В дальнейш ем поливаю че
рез неделю  и окучиваю  по мере роста 
растения. К уузику не любит сухую  и 
переувлаж ненную  почву.

Л истья в корм кроликам начинаю  
облам ы вать снизу с половины июля. 
К осени корни достигаю т 5...6 кг и 
более. Семенами куузику м огу поде
литься.

в.  Н. Ш Е С Т И К О В

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЛОПАТА
К опать обычной лопатой  нелегко: 

работаеш ь согнутым, подрезанны й 
пласт поднимаеш ь вверх. И  так  час 
за часом. К ак  быть?

С ам ое простое — п одобрать орудие 
по росту; поставленное вертикально, 
верхним обрезом  черенка оно дол ж н о  
упираться в локоть согнутой руки. 
Д л я  удобства верхний конец ру к о ят

ки закругли те  на полусф еру. И еще 
совет; для  перекопки легкой почвы 
берите лопату  с прямоугольны м по
лотном , а д л я  тяж ел о й  или целин
ной — округлы м  или остроконечным.

Н о го р азд о  эф ф ективнее, как  пока
зы вает  опыт, видоизм енить привы ч
ную  лопату.

Н априм ер, И. П ятниц а (С ум ская

обл.) у покупной лопаты  нижнюю 
кром ку лезвия отсек на ширину 3 см 
(рис. 1), сделав  таким  образом  конец 
ш ты ка не плавно  выпуклым, а тр а 
пециевидным (тогда при копке не 
остаю тся «шипы» необработанной 
зем ли). Затем  молотком он вы пря
мил плоскость лезвия — заглублять 
орудие стало  значительно легче. Н а
конец к патрубку, которым лопата 
н асаж ен а  на черенок, рационализатор 
присоединил хомутик, для  чего из 
стали  толщ иной 0,3 см вы резал ленту
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Р ис . 1. 1 — ш т ы к :  2 — х о м у 
ти к;  3 и 4 — р е з и н о в ы е  а м о р 
т и з а т о р ы ;  5 — у п о р ;  6 — ч е р е 
нок

Д Л ИН ОЙ 19 И ш ириной 1,7 см. В ы гнув 
ее по ф орм е патр у б ка, он приварил 
получивш ую ся детал ь  к последнему 
на  расстоянии 30 см от заточенного 
обрезка  ш ты ка (предварительно  в 
«уш ках» хом утика просверлив по от
верстию  диам етром  0,5 см ).

П отом  И. П ятница из сосновой (го 
ди тся  и ело вая) плаш ки вы стругал 
брусок разм ером  2 4 X 6 X 3  см. О дин 
его конец затесал , пока он не совпал 
с ди ам етром  патрубка. В 2 см от 
этого  к р ая  просверлил отверстие д и а 
м етром 0,8 см и в него пропустил 
м еталлическую  трубку, в которую , 
в свою очередь, встави л  болт (м ож но 
толстый гвоздь или отрезок 4...5-мил
лим етровой стальной проволоки). К 
бруску прибил 2 резиновы х ам орти
зато р а  толщ иной 0 ,5 ..0 ,6  мм: свер

ху — площ адью  7 X 3 ,5  см, снизу — 
14X 4 см. Готовы й упор вставил в 
хом утик так , чтобы торчащ ие из пер
вого концы болта (гво здя , толстой 
проволоки) прош ли сквозь отверстия 
«уш ек» второго, после чего концы 
болта были загнуты  по внешней сто 
роне хом утика.

И зм енен и черенок лопаты . Он вы 
струган  не прям о, как  обычно, а чуть 
искривленны м  (на 15...16° от верти 
кали  в сторону от работаю щ его). 
В результате при копке почву стало 
легче вы брасы вать из борозды .

Н о  изготовить подобную  лопату  — 
ещ е не все. В аж н о  освоить работу 
с ней. Д е р ж а т ь  конец черенка н у ж 
но правой рукой, а левой ногой з а 
глу б л ять  лезвие в землю  примерно 
под углом  70°. Затем  черенок отво
д я т  от себя до  м ом ента, когда он 
встанет перпендикулярно почве. 
И  тут ж е  левой ногой начинаю т при
ж им ать упор к зем ле. З а в ер ш ая  цикл, 
опять сж им аю т рукой верх черенка и 
резко  тян у т  его на себя, до во дя  до 
уровня ниж него к ар м ан а  п и дж ака  — 
порция почвы будто сам а собой вы 
бросится из земли.

Ещ е один вари ан т  упора — из двух 
металлических трубочек (рис. 2 ). И з 
них внизу черенка, вприты к к патр у б
ку лезвия  и с его ты ла, образую т 
две  стороны  прям оугольного тр еу го л ь
ника. Третьей его стороной станет 
ни ж н яя  часть ручки лопаты  (прим ер
но 30 см ). С вар и вая  сты к «гипотену
зы » и «катета» , не забу дьте  оставить 
небольш ой выступ трубки. Н а  него 
наденьте резиновы й набалдаш ни к от 
инвалидного косты ля, при работе 
этот ам орти затор  не даст  рычагу 
вдавли ваться  в землю . И  вообщ е рыть 
почву таким  орудием неизмеримо 
легче, поскольку сооруж енны й упор 
возьм ет на себя львиную  долю  н а 
грузки, обычно приходящ ейся на ле 
вую  руку работаю щ его  с лопатой.

Н о всевозм ож ны е упоры — не 
единственный путь улучш ения л о п а
ты. С каж ем , москвич Н. К овалевский 
изготовил ее лезвие (рис. 3) из п р я 
м оугольного куска  стали  ш ириной
17. .18 см (по длине он не отли чает
ся  от привы чного ш ты ка ло п аты ).

Боковины  своей поделки, умелец вы
гнул н аруж у  перпендикулярными 
бортикам и высотой по 1 см, а ниж 
нюю ее кром ку с внутренней стороны 
на 5 см сточил на нет. Затем  лезвие 
приварил к обычному для лопаты 
патрубку, в него вогнал деревянный 
черенок. Н аконец, на черенок наса
дил металлическую  трубку, сверху 
плавно изогнутую  по радиусу, рав

ному 10 см. И  что ж е? Н овое орудие 
вы ш ло куда  надеж нее прежнего. 
И  кром е того, оно не набивает мо
золи на ладони правой руки.

в. Б. ГОЛЬДМАН, 
и н ж е н е р
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Б
лагополучие ферм и х о 
зяйств  по заразны м  болезням  
пуш ных зверей обеспечивает
ся вы полнением органи зац и
онно-хозяйственны х, ветерн- 
нарно-санитарны х и зоогигие- 

нических мероприятий. Территорию  
для разм ещ ения ферм и отдельны х 
зданий вы бираю т в соответствии с 
действую щ им проектом районной 
планировки, планом организационно
хозяйственного устройства предприя
тия и данного  населенного пункта. 
Ф ерма до л ж н а  быть обеспечена во
дой, электроэнергией и удобны ми 
подъездны м и путями, защ ищ ена от 
господствую щ их ветров и снеж ны х 
заносов. Р азм ер  санитарно-защ итной  
зоны и зооветеринарны х разры вов 
м еж ду производственны ми и хозяй 
ственными объектам и, а так ж е  ав т о 
м агистралям и устанавли ваю т в со 
ответствии с общ есою зными нор м а
ми технологического проектирования 
звероводческих и кролиководческих 
ферм (О Н Т П -3— 77), а т ак ж е  вете
ринарны х объектов для ж и во тн о во д
ческих, звероводческих и птицевод
ческих предприятий (О Н Т П -8 —81) 
М инсельхоза С С С Р. В етеринарны е 
объекты  (ветпункт, предназначен
ный для обслуж и вани я нескольких 
ферм, убойно-санитарны й пункт и 
карантин, имеющий не менее 1 % 
звером ест от общ его их количества 
для основного стада) долж ны  быть 
огорож ены  и отделены  от б л и ж ай 
ш его ж илого  района сан и тар н о -за 
щ итной зоной (С З З ) . Е е разм ер  для 
ветлечебниц, карантинов, изоляторов, 
лечебно-санитарны х и убойно-сани
тарны х пунктов не менее 200 м, для 
сбора сы рья по производству м ясо
рыбной муки — 500 м. Д л я  х ране
ния дезинфекционной техники, д е з
средств и приготовления дезрастворов  
следует предусм атривать пом ещ е
ние, которое м ож ет блокироваться  с 
другими ветеринарны м и или произ
водственны ми объектам и.

Т ак к ак  звероводческие хозяй ства 
(ф ерм ы) нах о дятся  на реж им е пред
приятий закры того  типа, к атего р и 
чески запрещ ается  входить и в ъ е з
ж ать  в производственную  зону  по
сторонним лицам и лю бом у виду 
транспорта, не связан ном у с непо
средственным обслуж иванием  ж и во т
ных. По сущ ествую щ им норм ам  об
служ иваю щ ий персонал ферм обес
печивают специальной о деж дой  и 
обувью, вы ход в которы х, а так ж е  
вынос их за пределы  производствен
ной зоны категорически запрещ ен. 
Стирку и дезинф екцию  спецодеж ды  
и обуви проводят силам и и ср ед 
ствам и хозяй ства не реж е  одного 
р аза  в неделю. С пецодеж ду, пере
носные ящ ики и другой инвентарь 
по уходу за  зверям и м аркирую т и 
закрепляю т за каж ды м  отделением 
фермы. П ередача этих предм етов на 
другие отделения запрещ ается .

П еред въездом  и входом на ф ер
му, бригаду, корм оцех и другие

ВЕТЕРИНАРИЯ

ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА
объекты  на всю ш ирину входа соо
р у ж аю т дезбарьер , которы й зап о л 
няю т опилками, смоченными дезин
фицирую щ им раствором. П ри м ину
совы х тем пературах  в растворы  д о 
бавляю т поваренную  соль ( 1 0 %) .

Д л я  обслуж и вани я зверей закр еп 
ляю т за  каж д о й  производственной 
группой постоянны й персонал с со 
ответствую щ ей подготовкой. Р а б о т 
ники ферм долж ны  регулярно про
ходить в установленном  порядке 
м едицинское обследование.

В случае заболевани я  дом аш них 
ж ивотны х, при надлеж ащ их  обслу
ж иваю щ ем у персоналу, заразны м и 
болезням и, передаю щ им ися пушным 
зверям , руководитель хозяйства 
приним ает меры по преду п р еж де
нию возникновения инфекции в хо 
зяйстве. Н а территории ферм зап р е 
щ ается  д е р ж ать  собак  (кром е сто 
ро ж евы х), кош ек и других сельско
хозяйственны х ж ивотны х. С то р о ж е
вых собак  еж егодно  вакцинирую т 
против чумы и беш енства. С ледует 
т ак ж е  проводить борьбу с гры зу
нам и и насеком ы м и в соответствии 
с действую щ ей инструкцией.

Н еобходим о постоянно п о д держ и
вать хорош ее санитарное состояние 
клеток, ферм и других объектов. 
К ал  под клеткам и периодически з а 
сы паю т слоем  опилок, торф а или 
песка и затем  не реж е 2...3 раз в 
год вы возят  д л я  биотермического 
об еззар аж и ван и я . П лощ адку  для  об
работки) н ав о за  строят  за  пределам и 
территории фермы  и огораж иваю т 
забором .

С тойкое эпизоотическое благопо
лучие хозяй ств  по заразны м  болез
ням достигается  вакцинацией зверей 
против чумы плотоядны х (ЭПМ , 
КФ -668, «В акчум »), ботулизм а, ви
русного энтерита, псевдомоноза и 
паратиф а. М олодняк  всех видов зв е 
рей прививаю т против чумы в воз
расте 2 мес, основное стадо  — в д е 
кабре  или январе, а 40 ...45-дневным 
щ енкам норок вводят в о б язател ь
ном порядке вакцину против боту
лизм а. П ротив вирусного энтерита 
им м унизирую т м олодняк норок в

возрасте  50...60 дн. только в небла
гополучных и угрож аем ы х по этому 
заболеванию  хозяйствах. В третьей 
декад е  августа в неблагополучных 
хозяй ствах  норок обрабаты ваю т про
тив псевдомоноза. В остальных хо
зяй ствах  или в тресте необходимо 
иметь запас  вакцин против псевдо
м оноза и вирусного энтерита. В слу
чае появления этих инфекционных 
болезней, немедленно приступают к 
иммунизации всего поголовья норок. 
Д л я  прижизненной диагностики але
утской болезни норок ш ироко при
меняю т йодный тест и специфиче
скую  реакцию  иммуноэлектроосмо- 
ф ореза  (Р И Э О Ф ), причем в небла
гополучны х по плазм оцитозу хозяй
ствах  зверей исследую т в течение 
к аж до го  производственного года: 
осенью  (сентябрь — ноябрь) перед 
ком плектованием  стада, затем  в ян
варе  — ф еврале (не позднее чем 
за  15...25 дн. до начала гона) и 
третий раз проверяю т в июне с а 
мок, оставш ихся без приплода.

Д л я  профилактики заразны х забо
леваний и при их возникновении не
обходимо вы полнять ветеринарно
санитарны е правила для звероводче
ских предприятий и требования со
ответствую щ их инструкций по борь
бе с болезням и пушных зверей. Н а 
ввозимых ж ивотных долж но быть 
ветеринарное свидетельство, а сами 
они подлеж ат обязательном у каран- 
тинированию  в течение 30 дн. Все 
работы на фермах, в других цехах 
ведут в соответствии с распорядком  
дня, утверж денны м  руководителем  
хозяйства.

П оступаю щ ие корм а подвергаю т 
ветеринарно-санитарном у осмотру и 
допускаю т к скарм ливанию  толь
ко в доброкачественном  виде. П р о 
дукты  ж ивотного  происхож дения з а 
готавли ваю т по согласованию  с го
сударственной ветеринарной слу ж 
бой и за в о зя т  из мест, благополуч
ных по инфекционным болезням. 
Санкцию  на зак л ад к у  кормов в хо
лодильник д ает  главны й ветеринар
ный врач хозяй ства при наличии ве
теринарного свидетельства, подтвер
ж даю щ его  их благополучие по з а 
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разны м болезням . Н а корм а, полу
ченные с мясо- и ры боперерабаты 
ваю щ их ком бинатов, холодильников, 
кром е того, долж ны  быть качествен
ные удостоверения или ш там п в н а 
кладной, удостоверяю щ ие пригод
ность продукция.

Растительны е корм а п р едваритель
но подвергаю т лаб ораторном у  иссле
дованию  на токсичность и наличие 
патогенной микрофлоры , а зерно 
скарм ливаю т в проваренном  виде. 
В итамины  и минеральны е добавки  
в водят  в рацион только по предпи
санию  ветврача и зоотехника. З а п р е 
щ ается  использовать в корм зверям  
мясо от павш их ж ивотны х, птиц; 
м олоко, молочные и мясные продук
ты, полученные от ж ивотны х, боль
ных или подозрительны х по заб о л е
ванию  инфекционными болезням и, 
а так ж е  продукты  неизвестного про
исхож дения. П оследние, по заклю че
нию ветеринарной служ бы , могут 
бы ть переработаны  на корм овую  м у
ку. Туш ки убитых зверей после у д а 
ления ж елудочно-киш ечного тракта, 
анальны х и ф иалковы х ж елез пере
рабаты ваю т на корм овую  муку. П р о 
д ав ать  сырые ж ивотны е продукты  из 
звероводческих хозяйств (ферм) 
другим  ж ивотноводческим  предприя
тиям запрещ ается.

Кормовы е компоненты, входящ ие в 
рацион зверей, перед зам есом  д о л ж 
ны быть проверены на доброкачест
венность. Разреш ение на вы пуск го
товой смеси из корм оцеха д ает  ве
теринарный врач, о чем в специаль
ном ж у р н ал е  суточных рационов 
(ф орм а 10 зв) он делает  соответст
вующую запись. Н а ф ермы  корм о
вую смесь доставляю т внутренним 
транспортом  в течение 1 ч с м ом ен
та ее приготовления и раздаю т зв е 
рям. Т ем пература ф арш а в летнее 
врем я д о л ж н а  бы ть - f  10..,+12°, а 
зимой — + 2 0 .. .+ 2 5 ° С .  В ж ар ко е  
врем я года остатки корм а после у т 
ренней раздачи  убираю т через 2 ч, 
вечерней — на следую щ ее утро. Эти 
отходы  перерабаты ваю т на кормовую  
муку, а при отсутствии условий для 
переработки — уничтож аю т.

Ф ермы долж ны  быть обеспечены 
водой, удовлетворяю щ ей тр ебо ван и 
ям действую щ его с тан д ар та  «В ода 
питьевая», и оборудованы  водопро
водом.

Дезинф екцию , дератизаци ю  и д е 
зинсекцию  проводят согласно д ей 
ствую щ им инструкциям.

в.  м .  КАРПОВ 
Г л а в н о е  у п р а в л е н и е  в е т е р и н а р и и  

м е х  СССР

Е. П. Д А Н И Л О В  
Н И И  п у ш н о г о  з в е р о в о д с т в а  и 

к р о л и к о в о д с т в а  им .  В. А. А ф а н а с ь е в а

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
(Из опыта работы кролиководческих ферм Крымской обл.)

Успешное развитие кролиководст
ва, его вы сокая рентабельность з а 
висят от уровня продуктивности и 
сохранности ж ивотны х на ф ерм ах. 
Опыт работы  хозяйств К ры м а пока
зы вает, что обычно на ф ерм ах  о б л а 
сти ш ироко распространены  респира
торны е и ж елудочно-киш ечны е за б о 
левания. П ервы е вы зы ваю тся виру
сами, пастереллам и, бордотеллам и, 
кокковы м и м икроорганизм ам и. З а б о 
л еван и я  протекаю т хронически. П о д 
сосный м олодняк, несм отря на то, 
что вы ращ ивается  под больными 
сам кам и , болеет редко. Ч ащ е встре
чаю тся респираторны е болезни сре
ди крольчат на 8 ... 10 дн. после о тъ 
ема от м атерей. Б олезнь х ар ак тер и 
зуется  длительны м  течением, начина
ется серозным и сер о зн о -катар ал ь
ным ринитом с переходом на п р и да
точные полости и нередко легкие и 
развивается  по принципу к ат а р ал ь 
ной и катарально-гнойной пневм о
нии. В ы здоравливаю т больны е к р ай 
не редко.

Ж елудочно-киш ечны е заболевани я 
обусловливаю тся чащ е всего неудов
летворительны м  кормлением и кок- 
цидиям и — паразитам и, постоянно 
обитаю щ ими в киш ечнике или пече
ни кроликов. Клинически болезнь 
проявляется  угнетением ж ивотного, 
потерей аппетита, поносом, исхуда
нием, вздутием  ж ивота . П ереболев
ш ие кокцидиозом  особи более вос
приимчивы к респираторны м  болез
ням.

Т щ ательны й анали з эпизоотологи- 
ческой ситуации по массовы м за б о 
леваниям  кроликов, изучение осо
бенностей распространения, клини
ческого проявления, возрастной и 
сезонной динам ики этих болезней, 
проведенны е нами в течение ряда 
лет, позволили р азр аб о тать  систе
му ветеринарной защ иты  ж ивотных. 
О на вклю чает организационно-хо
зяйственны е м ероприятия, ветери
нарно-санитарны е меры и лечебно
проф илактические обработки.

О рганизационно-хозяйственны е ме
роприятия заклю чаю тся в создании 
н адлеж ащ и х  условий содерж ан и я  и 
разведени я кроликов. Ж ивотны х со
д е р ж ат  в помещ ениях с регулируе
мым м икроклим атом  (тем пература 
-4-14...18 “С, относительная в л а ж 
ность 6 0 ... 80 % , скорость движ ения

воздуха на уровне клеток 0 ,2 ... 
0,3 м/сек, освещенность 50... 
7 0 лю кс). К летки лучше, по нашему 
мнению, цельнометаллические из 
оцинкованной сетки с ячеями 15Х 
Х 4 8  мм (располож ены  в оЛин ярус 
и оборудованы  поплавковыми авто
поилками и бункерными корм уш ка
ми).

Рацион долж ен  быть хорош о с б а 
лансированны м  и содерж ать: кон
центратов 60 ...70 %, грубых и соч
ных кормов по 15... 2 0 %.  Н аиболее 
полно потребность кроликов в пита
тельных вещ ествах обеспечивается 
при скарм ливании им полнорацион
ных комбикормов с содержанием 
20 ... 50 % вы сококачественной тр а 
вяной муки, витаминных и мине
ральны х добавок. Необходимый уро
вень протеина (1 6 ... 1 8 %)  в смеси 
поддерж иваю т за счет жмыхов, 
ш ротов, рыбной и мясо-костной му
ки. П рименяю т ультраф иолетовое 
облучение, ж ивотны х с помощью 
стационарны х облучателей с эри- 
темно-лю минесцентными лампами на 
высоте 2,0 ... 2,5 м от уровня клеток. 
При этом на 1 м  ̂ клетки необходимо 
обеспечить облучение мощностью
2 Вт. Л ам пы  вклю чаю т утром и 
вечером на 1,0 ... 1,5 ч.

Н а ферме применяю т поточную 
технологию  воспроизводства и вы
ращ ивания кроликов. О на заклю ча
ется в том, что заблаговременно под
готовленное помещение заполняется 
сам ками, которых случаю т за  5 ...
6 дн. П осле окрола и подсосного 
периода (50 ... 55 дн.) сам ок удаляю т 
из крольчатника и используют в но
вом цикле, а молодняк группируют 
по полу и оставляю т на доращ и ва
ние вплоть до  реализации. П ом е
щ ение вновь полностью освобож да
ют па 10... 12 дн. для санитарной 
обработки. При такой системе содер
ж ани я каж ды й производственный 
зал  два  раза  в год полностью осво
бож дается  от животных.

Ф ерма долж на находиться на по
лож ении предприятия закрытого 
типа, оборудована санпропускником. 
Вновь вводимы х ж ивотных каранти- 
нирую т в течение 30 дн. Ежедневно 
проводят клинический осмотр ж и -' 
вотных, больных изолируют. Один 
р аз в неделю  в крольчатниках осу
щ ествляю т аэрозольную  дезинфекцию 
хлорсодерж ащ им и препаратам и или
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молочной кислотой в присутствии 
ж ивотны х, в  качестве дезинф ициру
ющих средств использую т аэрозоли;
1 % раствор хлорам ина Б  и дезм ола, 
гипохлорит натри я с содерж анием
2 % активного хлора. Аэрозоли 
получаю т с помощ ью  аппарата  
А Г-У Д -2. Н а 1 помещ ения исполь
зую т 10 мл раствора. Хорош ий эф 
ф ект даю т аэрозоли хлор-скипидара, 
получаем ы е безатп аратн ы м  методом. 
Д л я  этого  смеш иваю т хлорную  из
весть со скипидаром  в терм остойкой 
посуде из расчета 2 г извести и 
0,2 г скипидара на 1 м^. П осле ос
вобож дения помещ ения клетки ре
монтирую т, д в аж д ы  дезинф ицирую т
3 % растворам и  ф орм алина, едкого 
натра , дезм ола, хлорам ина из расче
та  1 л  на 1 м^.

Л ечебно-проф илактические о б р а 
ботки проводят по схеме, р а зр аб о 
танной К ры мской н и в е .  К рольч а
там  2 5 ... 30-дн. возраста  в течение 
10 дн. скарм ливаю т гран у л и р о ван 
ный комбикорм, содерж ащ ий один 
из следую щ их антибактериальны х 
препаратов; норсульф азол из рас
чета 3 кг на одну тонну корм а, суль- 
ф апиридазин в дозе 1,5 кг, левом и- 
цетин, окситетрациклин в дозе
0,2 кг, ф уразолидон  в дозе  0,3 кг. Н а 
чиная с 50 ... 55 дн. во зр аста  ж ивотны х 
подвергаю т д в аж д ы  в неделю  о б р а 
ботке ды мом лекарственны х п р еп ар а
тов. Д л я  этого использую т ф у р а зо 
лидон, левом ицетин и хлорам ин из 
расчета 0,1 ...0 ,05  г на 1 м® пом е
щ ения. Г отовят ды м овы е сигары  
путем тщ ательного  перем еш ивания 
препаратов с термосмесью  в следу 
ющих соотнош ениях; 1 часть хл о р 
амина и по 2 части ф уразолидон а, 
левом ицетина, термосмеси и гипса. 
Термосмесь состоит из 43 % бер то л е
товой соли, 14 % антрацена  и 43 % 
хлористого аммония. С игары  за ж и 
гаю т от спички. Ж и вотны х вы дер
ж иваю т в ды м е один час. Х орош ие 
результаты  д а ет  применение а эр о 
золей антибиотиков (окси тетрацик
лин, лево.мицетин, неомицин, т е т р а 
циклин), которы е получаю т с пом о
щью специальны х ап п аратов  САГ, 
Д А Г. Д л я  стабилизации  частиц а эр о 
золя к раствору  до б авл яю т  20  % 
химически чистого глицерина. Д о за  
антибиотиков 0,4 г на 1 м^ пом ещ е
ния. О бработки  проводят еж едневно 
в течение 5 дн. К рольчатам  в во з
расте 5 5 ... 60 дн. двукратно  приви
ваю т противопастереллезную  экст- 
ракт-ф орм оловую  вакцину согласно 
наставлению . О сущ ествление всех 
мероприятий позволяет не допустить 
м ассового проявления болезней, со 
к ращ ает  отход м олодняка на ф ер
мах.

А. К. Б Ы В А Л Ь Ц Е В ,  
з а с л у ж е н н ы й  з о о т е х н и к  У С С Р ,

у п р а в л я ю щ и й  К р ы м с к о г о  м е ж к о л х о з н о г о  
о б л а с т н о г о  о б ъ е д и н е н и я  по  п т и ц е в о д с т в у  

и к р о л и к о в о д с т в у
В. Н. П И Н Ч У К ,  д .  Ю. Х А Л Л А ,

В. Л. В О Л К О Л У П О В А .  
н а у ч н ы е  с о т р у д н и к и  К р ы м с к о й  н а у ч н о - и с 

с л е д о в а т е л ь с к о й  в е т е р и н а р н о й  с т а н ц и и

БУДНИ ВЕТСЛУЖБЫ
в  С окальском  зверохозяйсгве 

(Л ьв о в ск ая  обл.) со д ер ж ат  сереб
ристо-черных лисиц (1000 сам ок) и 
н о р о к ' (13100). в  последние годы 
старан иям и всего коллектива зн ачи
тельно увеличился процент со х р ан 
ности поголовья: до  99 % на лисьей 
ф ерм е и 97 % — на норковой. А 
ведь бы ло врем я, когда мы с боль
шим трудом  вы полняли плановы е 
задания.

Р аб о та  по оздоровлению  стад а  ни
когда не даст  ж елаем ы х резу л ьта
тов, если лю ди, осущ ествляю щ ие ее, 
будут слепо следовать  предписа}1иям 
ветеринарного специалиста. П оэтом у 
н ар яд у  с проф илактическим и м еро
приятиям и мы первостепенное значе
ние придаем  просветительной р або
те среди звероводов, работников 
корм оцеха и холодильника, водите
лей маш ин, зан яты х  на транспорти
ровке корм ов и зверей. У становили 
контроль за  технологией хранения 
и переработки корм ов, который осу
щ ествляет ветеринарны й врач. Он 
ж е  проводит экспертизу всех посту
паю щ их в хозяйство  продуктов, у ч а 
ствует в их сортировке и закл адке  
в холодильники. П ри корм оцехе 
оборудовали  лабораторию  по опре
делению  качества кормов.

в  период беременности и л а к т а 
ции стараем ся  вводить в рацион све

ж ие продукты , обогащ аем  смесь ви
таминами и гидролизином. Известно, 
что в раннем возрасте молодняк 
серебристо-черных лисиц подверж ен 
ж елудочно-киш ечны м заболеваниям  
и краснолапости. Чтобы  предупре
дить эти неприятны е явления, всем 
новорож денны м вводим сыворотку 
против паратиф а с антибиотиками и 
витамин С, а на норковой ферме 
инъецируем только слабы х и отстаю 
щ их в росте щ енков.

Б ольш ая работа проведена по о з
доровлению  поголовья норок от 
плазм оцитоза. Мы диагностируем 
заболевание методом РИ Э О Ф  (р еак 
ция иммуноэлектроосм оф ореза).
В 1978 г. полож ительно реагировало
11,3%  зверей, в 1981 г. — 0 ,6 % . 
С оответственно увеличился средний 
деловой вы ход щенков на самку с 
4,0 до  5,5 %.

М еж ду  коллективам и звероводов 
и отдельны ми рабочими ферм про
водим конкурсы на лучш ие показате
ли санитарного состояния, сохранно
сти поголовья. П обедителям  вруча
ем ценные подарки. В 1980 г. вет- 
слу ж ба  хозяйства бы ла участником 
В Д Н Х  С С С Р, труд персонала отме
чен м едалям и.

с .  и.  И В А Т Ь ,  
г л а в н ы й  в е т в р а ч  С о к а л ь ск о го  

з в е р о х о з я й с т в а  Л ь в о в с к о й  о бл .

Обзор

БОРЬБА С АЛЕУТСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

А леутская болезнь (плазм оци- 
т о з ) — ш ироко распространенн ая ви 
русная инфекция норок. О на реги
стрируется во всех странах , р а зв и 
ваю щ их клеточное звероводство.

Д и агностика  плазм оцитоза осн о ва
на на эпизоотических, клинических, 
патом орф ологических и серологиче
ских исследованиях. В настоящ ее 
врем я в разны х странах  с этой целью  
применяю т многие виды электроф о
реза  (электросинерёз, им м уноэлектро
ф орез, электроим м унодиф ф узия, им- 
м уноэлектроосм оф орез, встречный 
им м уноф орез и т. д .) . В Д ании  м е
тодом  им м уноэлектроф ореза (Р И Э Ф ) 
поголовье норок исследуется с 
1975 г. Е го использую т в Ш веции, 
Н орвегии, Ф инляндии, СШ А, К анаде, 
Б олгарии , Г Д Р .

В стационарны х очагах  с большим 
количеством  бессимптомно больных 
плазм оцитозом  норок Р И Э Ф  в ы явл я
ет в 6,2 р а за  больш е вирусоносите- 
лей. П оскольку  проба вы сокоспеци
фична, ж ивотны е реагирую т спустя 
менее месяца после инфицирования.

В связи с этим РИ Э Ф  возможен для 
оздоровления стад при соблюдении 
требований дезинфекции. Вирус ус 
тойчив к тем пературе -ЬвО^С в те
чение часа в среде с pH  2,8 ... 10. 
Установлено, что при отсутствии з а 
грязнений органическими вещ ествами 
удовлетворительной является  дезин
фекция гидр'Ьхлоридом натрия и 
хлоргексидинолом. Д езинф екцию  кле
ток и оборудования на ферм ах, я в 
но загрязненны х органикой, прово
дят  формалином и едким натром. 
Д л я  о беззар аж и ван и я  инструментов 
необходимо применять дезинфициру
ющие средства минимум в течение
10 мин. В Б олгарии  клетки, кормуш 
ки, поилки обж игаю т огнем. Терри
торию обрабаты ваю т негаш еной из
вестью, 2 % N aO H , 1 % формалином 
или вирузаном .

З а  рубеж ом  распространены  две 
схемы борьбы с алеутской болезнью: 
д атск ая  и ам ериканская. Последнюю, 
кром е СШ А, использую т во Ф ран
ции и К анаде. А мериканский метод 
состоит в следую щ ем. П еред забоем
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Н а замет ку ветврачу

М одернизированны й ш приц. Ш приц 
английского производства я приспо
собил для  забо я  зверей (рис .). В м е
сто лю эровского прибора вы точил 
бронзовы й наконечник (1) по р а зм е 
рам  снятого и закрепил на нем о тр е
зок  резинового ш ланга от апп ар ата  
Ш илова с иглодерж ателем  на конце 
(2 ). Ш ланг фиксирую  при помощ и

проволоки (3 ), поверх нее н ак л ад ы 
ваю  овальную  м еталлическую  пла
стинку (4 ), которую  закреп ляю  изо
лентой.

Д лин у напорного ш ланга м ож но 
варьировать: д л я  заб о я  лисиц и пес
ц о в — 22 см, н о р о к — 15 см. Т акой 
ш приц н адеж н о  предохраняет руки 
забойщ ика от укуса зверя.

п

и
Стол для взятия крови. П ри м ас 

совом взятии крови у норок для  се
рологических исследований зам етил, 
что кровь из кончика хвоста идет 
интенсивнее, когда зверь находится 
в вертикальном  полож ении. П оэтом у 
предлагаю  специальны й стол, н ап о 
минающий обычную  м аленькую  кон

торку  (рис. ), четыре нож ки кото

рого как  бы прод олж аю тся  над  сто 
леш ницей (1 ) на вы соту до  1 м. Н а 
этих стойках (2) толщ иной 4 X 6  см 
закрепил  крю чки (3 ), на которы е 
подвеш иваю  в вертикальном  по л о ж е
нии ловуш ки (4 ) с запором  д и аф р а г 
м ального типа (конструкция И. А. 
К ап л и н а). З а  таким  столом берут 
кровь из кончика хвоста (5) ср азу

четыре оператора. В зависимости от 
высоты крепления ловуш ки они мо
гут работать сидя или стоя.

Т ак как  место среза прижигаем 
электропаяльником , поверхность сто
л а  в целях безопасности нуж но об
ш ить ж елезом .

в. п. Б О Р И С О В ,  
в е т е р и н а р н ы й  в р а ч  з в е р о х о з я й с т в а  

« В я т к а »  К ировской  обл .

все ремонтное поголовье проверяю т 
по РИ Э Ф . Если в стаде  реагирую 
щих менее 35 % — забиваю т всех 
зверей , если более 35 % — для  воспро
изводства оставляю т более стары х 
сам ок. Ч ерез 4 ...5 мес проводят  по
вторный контроль с вы браковкой 
всех серопозитивны х норок. О собое 
внимание обращ аю т на удаление 
сам цов и сам ок, у которы х были 
щ енки, полож ительно реагирую щ ие 
в первом контроле. П рограм м а лик
видации алеутской болезни норок в 
СШ А рассчитана на 2 ...  3 г. В пер
вый год  в июле проверяю т всех сам 
цов и сам ок ремонтного поголовья 
и р ассаж и ваю т в соответствии с 
результатом . В ноябре — декабре 
проводят  повторны й анали з с убоем 
всех полож ительно  реагирую щ их. 
В ф еврале  второго года  исследую т 
племенное поголовье с вы браковкой 
реагирую щ их. Д ал ее  програм м а про
водится в июле и октябре. Н а т р е 
тий год повторяю т схему м ероприя
тий второго года. Вновь вводимы х 
ж ивотных карантинирую т с о б я за 
тельными исследованиям и по РИ Э Ф  
через 30 и 60 дн. О собое внимание 
при ам ериканском  м етоде борьбы  с

алеутской болезнью  уделяется  дезин
фекции.

В С кандинавских странах  с плаз- 
м оцитозом  борю тся по т ак  н азы вае
мой датской  схеме. В зависим ости от 
процента вы явленны х инф ицирован
ных ж ивотны х х о зяй ства  классиф ици
рую т на определенны е группы с про
ведением в них соответствую щ их ме
роприятий. В к аж д о й  цветовой груп
пе обследую т 10 % племенного по
головья самок, чтобы иметь пред
ставление о степени распространения 
инфекции. Если пораж ено менее 
30 % зверей, проверяю т всех о сталь
ны х и реагирую щ их забиваю т. В том 
случае, когда инф ицировано до  80 % 
норок, исследую т только племенных. 
Ф ерм у д ел ят  на инфекционное и не
инфекционное отделения. П оследнее 
форм ирую т в достаточном  отдалении, 
используя соверш енно новое о б оруд о
вание, спецодеж ду, инвентарь и т. д. 
М етодика борьбы  с плазм оцитозом  в 
данном  случае следую щ ая. Если пого
ловье пораж ено  более чем на 40 %,  
его проверяю т в течение многих лет 
к аж д ы е  2 м есяца, заб и в ая  полож и
тельно реагирую щ их. Д л я  о три ц а
тельно реагирую щ их норок со здаю т

ся новые отделения (группа Н ). Ког
д а  больных зверей менее 40 %, все 
равно  проводят те ж е мероприятия. 
П ри этом мож но рассчитывать, что 
через 2 ... 3 года ферма очистится от 
плазм оцитоза (группа G ).

При отрицательны х результатах 
проверки группы Н и G переводят в 
группу Е, где племенное поголовье 
проверяю т 2 раза  в год с интерва
лом не менее 2 мес. П олож ительно 
реагирую щ их забиваю т. При наличии
1 % и менее серопозитивных норок 
отделение переводят в группу D. Все 
племенное поголовье норок группы 
D проверяю т однократно. Кроме т о 
го, обязательно  исследую т пропусто- 
вавш их и потерявш их приплод норок. 
При отрицательны х результатах  ф ер
мы переводят в группы С и В.

Через несколько лет при постоян
ных отрицательны х результатах про
верки племенных, пропустовавш их и 
потерявш их приплод зверей на плаз- 
моцитоз хозяйство  объявляю т сво
бодным от инфекции и переводят в 
группу А.

Ю. г. АН л кин л
В Н И И  и н ф о р м а ц и и  и т е х и и ко-э ко н о м и че-  
ск и х  и с с л е д о в а н и й  по с е л ь с к о м у  х о зя й ст ву
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МЕРЫ ПРИНЯТЫ

•  о н ед остатках в р аб о те  за го тк о н 
тор ы  В е сье го н ск о го  райпо Калинин
ской обл. по пр ием ке пр од укции 
крол иковод ства  со общ и л  редакции 
Н. К. Иванов.

В р езульта те  пр о вер ки  п р и в ед е н 
ные в письм е наш его  читателя ф а к 
ты в основном  под твер д ились. Как 
со о б щ а е т зам ести тель п р е д сед а те л я 
правления Р о сп о тр е б со ю за  Ю . А . 
П арам онов, раб ота заго тк о н то р ы  б ы 
ла р ассм о тр е н а на заседании пр ав
ления района. За  д о пущ енны е н а р у
ш ения заго то ви те л ю  т. О р е ш ки н у 
объявлен вы говор, д и р е к то р  и ста р 
ший б ухгал те р  стр о го  п р е д у п р е ж д е 
ны. На м естном  за го тп ун кте  о р га н и 
зован забой ж ивотны х, население 
р-на оп о ве щ е н о  о б е спереб ой но й  
пр ием ке ж ивы х крол иков. Расчеты  
со сдатчикам и п р о и зв о д ятся  б е з за 
д ер ж ки. На прием ном  пункте  о б о р у 
дованы  стенды  с о б р азц ам и  ш кур ок, 
со всеми заготовител ям и провед ен 
специальны й инструктаж .
#  Н. Б. Гудовщикова (К р а сн о в и ш е р - 
ский р-н  П е р м ской  обл.) написала о 
неправильной оплате м естной  за го т
конторой нутриевы х ш кур о к.

За наруш ение п о р яд ка  р асче то в  со 
сдатчикам и п у ш н о -м е хо во го  сы рья, 
о твечает редакци-ч зам еститель на
чальника Р о сгл а к о о п п уш л е кте хсы р ье
В. Ф . С пир ид онов, заним авш ийся 
р ассм о тр е н и ем  ж алобы , прием щ ик 
т. Кр ы лова о сво б о ж д ен а от зани
м аем ой д олж ности . Д и р е к то р у  К р а с- 
новиш ерской p a й зaro ткo н тo p ь i т. А н 
тонову объявлено зам ечание. Д ан о  
указание всем  заготовител ьны м  о р га 
низациям  области принять не о б хо 
дим ы е м еры  по стр о го м у  со б л ю д е 
нию устано вл енного  п о р яд ка  р а сч е 
тов с населением . У пр авле н и ю  за го 
товок о б л п о тр е б со ю за  п о р уче н о  
проверить со стояни е о р гм ассо во й  
работы  с кроликовод ам и и зв е р о в о - 
д ам и-лю бителям и в каж до м  р-не, 
о сущ естви ть  м е р о п р и яти я по о ф о р м 
лению  на всех прием ны х и убойны х 
пунктах специальны х уго лко в  сд а тчи 
ка продукции.
ф  О  ф о р м альн о м  отнош ении к за 
просам  крол иковод о в А л а р ск о го  р-на 
И р кутской  обл. го во р и ло сь в письм е
Н. В. Афонина. О н, в частности , не
д оум евал, п оче м у до сих пор не 
со зд ано  районное о б щ е ство , со о б 
щ ал о ф актах зани ж ения стоим ости 
ж ивы х кроликов в м естном  за го т
пункте, ставил р яд  д р уги х вопр осов.

По пр о сьб е  р ед акции это заявление 
р ассм отр ели  работники И р к утск о го  
о б л п о тр еб со ю за . За  непр авильн ую  
прием ку ж ивы х кроликов (заниж ение 
категор ии упитанности) заготови тел ь

т. Е го р о в  от заним аем ой д олж ности  
о сво б о ж д ен . В д е к а б р е  1982 г. со 
сто ял о сь о б щ е е  со бр ание к р о л и ко в о 
дов р-на, на к о то р о м  пр инято  р е ш е 
ние о созд ании районной о р га н и за 
ции Р о ск р о л и к о зв е р о во д а , п р е д сед а 
телем  со вета котор ой избран Н. В. 
А ф о н и н .

Р е ш аю тся  во пр о сы  б ол ее  полного  
сн абж ен ия сд атчиков прод укции 
ком бинированны м и корм ам и, сеткой, 
строй м атери ал ам и  и т. д., вы деления 
о б щ е ств у  се н окосн ы х и посевны х 
угодий. О б  этом  со о б щ и л  зам ести 
тель п р е д се д а те л я  правления об л 
п о тр е б со ю за  В. Ф . Копы лов.
9  О  н ед остатках в р аб оте  кро л и ко 
в од ческой  ф е р м ы  к-за  «Рассвет» Ш е - 
б е ки н ско го  р-на Б ел го р о д ско й  обл. 
написал рабочий хо зяй ства  И. Шим- 
раев.

П р о ве р и ть указанны е в письм е ф а к 
ты ред акция попр осила о б л се л ь хо зу - 
правление. Как со о б щ а ет е го  на
чальник В. В. Ко ндратьев, ф е р м а  не 
вы полн яет планы п р оизвод ства п р о 
д укции к рол и ковод ства  главны м об 
р а зо м  потом у, что не им еет н еоб хо
д им ы х условий для работы .

Резул ьтаты  пр овер ки  об суж д ен ы  на 
заседании правления колхоза. П р и н я
то  р еш ен и е постро ить в те кущ е м  го 
ду два крольчатника, изготовить 
клетки, установить на ф е р м а х  автопо
илки. Д л я  корм ления ж ивотны х о тп у
щ ены  ф он д ы  сена и корн еплод ов, 
вы делено пом ещ ени е для о б о р у д о ва 
ния в нем ветпункта.

В управлении се л ьск о го  хозяйства 
об л и спол ком а заслуш ан о тче т п р е д 
се д ател я колхоза т. С у х о р у к о в а  и за
вед ую щ ей  ф е р м о й  т. В асильченко о 
со стояни и кр ол и ковод ства  в хо зя й ст
ве, они стр о го  пр е д упр е ж д ен ы . За 
работой ф е р м ы  установлен контроль. 
9  Ко ллективное письм о поступило 
от членов Д о б р о п о л ь ск о го  р айонно
го  об щ е ства  (Д о н е ц к а я  обл.). В нем 
шла речь о тр уд н о стях , котор ы е пр и
ход ится испы ты вать кролиководам  и 
зве р о в о д а м -л ю б и тел ям .

О б л п о тр е б со ю зо м , со о б щ ает за
м еститель п р е д сед ате ля его  пр авле 
ния Н. В. П о н ом ар ен ко, о сущ е ств л е 
на ко м пл ексн ая  п р о в ер ка  этого  за 
явления. Все указанны е в нем ф акты  
под твер д и л и сь: ком бикор м а для чле
нов ор ганизации не вы делялись, м е 
талл и че ская  сетка и спользовалась не 
по назначению , на низком  уровне 
были 3aKyn04Hbje цены, плохо о р га 
низована прием ка ж ивотны х. В р е 
зул ьтате  приняты х м ер сейчас п о л о 
ж ени е дел изм енилось к л учш ем у.

В полном  объем е у д о в л е тв о р яю тся  
заявки о б щ е ства  на кон ц кор м а, се т

ку и стройм атериалы , повсем естно 
ор ганизована прием ка живых кроли
ков и нутрий, убойны е и заготови
тельны е пункты  уком плектованы  
квалиф ицированны м и кадрами. Рабо
та р а й за го тко н то р ы  взята под конт
роль правления об лпотр ебсою за. 
ф  О  ф актах отказа в приемке кро
ликов предприятиям и М инистерства 
мяc^^oй и м олочной пром ы ш леннос
ти Л итовской С С Р  говорилось в 
письм е Л. И. Виткене (Й ониш к- 
ский р-н).

П о пр осьб е редакции читателю 
ж ур нала отвечает зам еститель М и
нистра М ин м ясом олпром а Литвы 
В. И. Ю кн и с; «С 1 января 1983 г. 
во всех со ю зны х р еспуб ликах по
тр е би тел ьско й  кооперации поручено 
закупать кроликов у населения. О д 
нако, заготовительны е организации 
Л и тп о тр е б со ю за  за короткий срок 
не успели под готовиться к закуп
кам и поэтом у получились срывы в 
этой работе. Д л я  исправления со з
д авш его ся  ненорм ального  полож е
ния предприятия м ясом олочной про
м ы ш ленности р еспублики в настоя
щ е е  врем я п р о д о лж аю т закупку кр о 
ликов у населения на условиях, су 
щ ествовавш их до 1 января 1983 г.».

На письм о Л. И.  Виткене поступил 
такж е ответ от зам естителя пр ед се
дателя правления Л и тпотр еб сою за
В. Б. М ар кяви чю са, в котором  со о б 
щ ается, что заготовительны е о р га 
низации предприним аю т м еры  по на
лаж иванию  б еспереб ойно й приемки 
кроликов от населения в необходи
мых на сегод няш ний день объем ах. 
ф П риш ел ответ от зам естителя 
пр ед сед ателя правления Вор онеж ско
го о б л п о тр еб со ю за Б. К. Сарана. Он 
со общ ает, что ж алоба ж ителя П ав
л о вско го  р-на Д. А. Шарунова на от
каз в прием ке ж ивы х кроликов п р о
верена на м есте. Заготовителю  
т. К о р яки н у  за безответственность и 
ф о р м а л и зм  в работе объявлен стр о 
гий вы говор. П родукция заявителя 
закуплена в полном объеме. Все р а 
ботники заготорганизаций п р е д у 
преж д ены  о недопустим ости ф акто в  
отказа или зад ерж ки в пр ием ке от 
граж д ан сел ьхозпро д уктов. 
ф О  конкретны х м ерах, пр иняты х по 
заявлениям  наших читателей, со о б 
щили такж е; по письм у В. М. Уиги- 
на (П ронский р-н Рязанской обл.) —
и. о. начальника управления заго то 
вок о б л п о тр е б со ю за  М. Я. Коблов;
B. И. Горностаевой (Н иж н егорский 
р-н Кр ы м ской о б л .)— зам еститель 
п р ед сед ателя правления о б л потр еб 
со ю за Д . М. Разм олов и пр ед сед а
тель областной организации кроли
ковод ов и звер оводо в-лю б ителей
C . В. Ф р а н го н и ; С. И. Кирпичева 
(г. Кр и чев  М огилевской  обл.) —  за
м еститель пр е д сед ате ля о б л потр еб 
со ю за  А . В. Л есников; П. Д. Дикана 
(г. М озы рь Гом ельской обл.) — ди
р е к то р  М озы рско й р айзаготконтор ы
Н. Д . К р асю к.
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З
вание «М астер ж и в о тн о в о д ст
ва» (I и II класса) присваива
ется наиболее ква л и ф и ц и р о 
ванны м рабочим , достигш им  
в течение д вух последних лет 
в ы соких устойчивы х п о к а за 

телей по пр од уктивности  и к ачеству 
пр од укц и и , в о сп р о и зв о д ств у  стада и 
со хр ан е н и ю  об сл уж и в а е м о го  п о го 
ловья ж ивотны х (и птицы ).

Рабочие, котор ы е добились п ока
зателей, установленны х для п р и св о е 
ния звания «М астер ж и в о тн о в о д ст
ва» (I и II класса), п р о хо д ят а тте ста 
цию  в хозяйствах, гд е  они тр уд ятся , 
К аттестации д о п уск а ю тся  рабочие 
вед ущ и х п р о ф есси й , пр ош ед ш и е 
о б учение на специальны х к ур са х  или 
о б учаю щ и еся са м о сто я тел ьн о  в с о 
ответствии с пр о гр ам м о й  зо о в е ту че - 
бы, в том числе зве р о во д ы  и к р о л и 
ководы , не поср е д стве н н о  о б сл у ж и 
ваю щ ие звер ей  и кроликов. Д ля 
аттестации р аб очих на присвоение 
звания «М астер ж ивотн оводства»  (I 
и II класса) в хо зя й ств е  со зд ается  
со стоянн о  д ей ствую щ ая атте стац и о н 
ная ком иссия. О на о б р а зу е тся  пр ика
зом р уко во д и те ля пр ед пр и яти я и под 
его  п р е д сед ате льство м  в со ставе: 
главн ого  (ста р ш е го ) зо отехн ика, глав
ного  (ста р ш е го ) ветврача, главного  
(ста р ш е го ) инж енера, уп р авл яю щ и х 
отделениям и, ф ер м ам и  (или б р и гад и 
ров), п р ед стави теля п р о ф со ю зн о й  
организации. В го суд а р ств е н н ы х 
се л ьско хо зяй стве н н ы х п р е д п р и яти 
ях, в ш тате ко то р ы х о тсу тств ую т ука 
занны е специалисты , аттестация п р о 
изводится аттестационны м и ко м и с
сиями д р уги х хозяйств по усм о тр е 
нию вы ш естоящ ей ор ганизации по 
под чиненности. А тте стац и о н н ая ко
м иссия прои звод и т о ц енку знаний 
рабочих и р езультато в  их тр уд а в с о 
ответствии с условиям и , п р е д усм о т
ренны м и квалиф икационны м и ха р ак 
теристикам и.

Квалиф икация р аб очих для при
своения званий «М астер ж и вотн овод 
ства» (I или II класса) долж на о тв е 
чать сл ед ую щ и м  требовани ям . М ас
те р  ж и вотн оводства долж ен в со в е р 
ш енстве владеть своей п р о ф есси е й , 
показы вать о б р а зц ы  в ы со к о п р о и зв о 
д ительного  тр уд а, получать вы сокие, 
устойчивы е показатели  по п р о д у к 
тивности и качеству прод укции , в о с
п р ои звод ству стада и со хранн ости  
о б сл уж и вае м о го  по'головья ж ивотны х 
(птицы).

М астер  ж ивотн овод ства  II класса 
долж ен пр о р аб о тать  в отрасли  не 
м енее д вух лет, им еть п оказатели  по 
пр од уктивности  и пр о и зв о д ств у  о с
новной прод укции по гр уп п е  о б сл у
ж иваем ы х ж ивотны х (птицы ) за два 
года в сред нем  не ниж е 103...115 % 
ур овня, д ости гн уто го  бригадой, ф е р 
мой, отд елением  или хо зя й ств о м  за 
этот ж е период. П оказате ли  по д р у 
гим видам прод укти вности  (со хр а н 
ность поголовья, получение м о л о д 
няка от 100 сам ок и т. д .) у стан ав
ливаю тся не ниж е д о сти гн уто го  у р о в 
ня, но в указанны х пр е д е лах, р еш ен и 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЗВАНИЕ «Мастер животноводства»
ем адм инистрации хозяй ства  по с о 
гласован ию  с п р о ф со ю зн ы м  к о м и те 
том и вы ш естоящ ей  организацией  по 
под чиненности. В хозяй ствах, на ф е р 
мах, в б р игад ах, коллектив котор ы х 
пол учает в течение д вух последних 
лет м аксим альны й ур о вен ь п р о д у к 
тивности ж ивотны х (птицы ) в усл о в и 
ях д анного  района, требо вани я по 
пр о и зво д ствен н ы м  показателям , в 
п о р яд ке  исклю чения, м о гут бы ть сни
ж ены  и устано влены  на ур овн е, д о 
стигн утом  хо зяй ство м , ф ер м о й , о т
д елением , бригадой. П о казатели  п р о 
д уктивно сти  для п остоянны х п од м ен
ных р абочих ж ивотн овод ства  у ста 
навливаю тся на 5 % ниж е, чем для 
основны х рабочих.

М астер  ж ивотн овод ства II класса 
об язан  знать прим енительно к своей 
п р о ф е сси и  в объем е п р огр ам м ы  зо о- 
ветучебы ; основы  анатом ии и ф и зи о 
логии се л ьско хо зяй ств е н н ы х ж и в о т
ных; основны е корм а, их питатель
ную  ценность, сп особы  хранения, 
п о д го то в ку  и по р яд о к  скарм ливания, 
правила и норм ы  корм ления; о сн о в 
ные требо вани я зоотехнии и ветер и 
нарии по со д е р ж а н и ю  и ухо д у, о с
новам разведения, прием ам  по вы ш е 
ния пр од уктивности  се л ь ск о хо зя й ст
венны х ж ивотны х; наиболее р а сп р о 
страненны е болезни  и м еры  о к а за 
ния первой ветеринарной пом ощ и; 
правила первичной о бр аб отки  и с о 
хранения качества производ им ой п р о 
д укции; у стр о й ств о  и правила техни
ческой  эксплуатации ср ед ств м е ха
низации, прим еняем ы х в ж и во тн о 
вод стве; правила зо оги ги ены  и те х 
ники б е зо п асн о сти ; H o p M b i  о б сл уж и 
вания ж ивотны х и птицы, п р о гр е с
сивные м етод ы  работы  перед овиков 
се л ьск о хо зяй ств е н н о го  пр оизвод ства, 
д ей ствую щ и е  систем ы  оплаты  труд а 
и принципы  м атер и ального  п о о щ р е 
ния ж ивотн оводо в, пути повы ш ения 
пр оизвод ительности  тр уд а и сн иж е
ния себ естои м ости  ж и в о тн о в о д че 
ской прод укции , основы  хо зя й ств е н 
ного р асче та  в бр и гад ах и на ф е р 
мах.

М астер  ж ивотн овод ства I класса 
долж ен пр о р аб о тать  в ж и во тн о во д 
стве не м енее тр е х  лет и иметь по
казатели по пр од уктивности  и п р о и з
вод ству основной прод укции по гр у п 
пе об сл уж иваем ы х ж ивотны х (птицы ) 
на 5 и более  процентов вы ш е тр е б о 
ваний, установленны х для м астера 
ж ивотн овод ства II класса. Рабочим, 
добивш им ся в течение двух л ет о со 

бо вы даю щ ихся производственны х 
показателей, значительно превы ш а
ю щ их требования, установленны е для 
м астер а  ж ивотноводства I класса, м о 
ж е т бы ть присвоено, в порядке ис
клю чения, звание «М астер ж ивотно
водства I класса» д осрочно, при на
личии стаж а непреры вной работы по 
п р о ф есси и  не м енее 2 лет.

Конкретны й уровень повышения 
показателей в указанны х пределах 
устанавливается администрацией хо
зяйства по со гласованию  с п р о ф со 
ю зны м  ком итетом  и вь]ш естоящ ей 
организацией по подчиненности.

В хозяйствах, на ф ерм ах, отд еле
ниях, в б ригадах, коллективы  кото
ры х получаю т в течение последних 
2— 3 лет максим альны й уровень п р о
дуктивности ж ивотны х (птицы), п р е
д усм о тренн ы е показатели м о гут уста 
навливаться с м еньш им превы ш ени
ем требований, приняты х для зва
ния «М астер ж ивотноводства II клас
са».

М астер ж ивотноводства I класса 
обязан ; иметь прим енительно к сво
ей п р о ф есси и  объем знаний, пр ед у
см отр ен ны х квалиф икационной ха
рактеристикой  для м астера ж ивотно
водства II класса; устр анять неслож 
ные неисправности используем ы х ра
ботником  сред ств механизации; по
стоянно со верш енствовать свои зна
ния, изучать п р огр ессивны е методы 
работы  перед овиков сел ьско хо зяй ст
венного  производ ства и применять 
их в практической деятельности; 
приним ать участие в повышении ур о 
вня квалиф икации малоопы тны х р а
б очих; владеть см ежной п р о ф е сси 
ей по со ответствую щ ей отрасли ж и
вотноводства.

Д ля рабочих, заняты х на об служ и
вании ж ивотны х, от которы х пр од ук
ция не поступает, показатели для 
присвоения званий «М астер ж ивот
новодства I класса» и «М астер ж и
вотноводства II класса» устанавлива
ю тся администрацией хозяйства по 
со гласованию  с проф сою зны м  коми
тетом  и вы ш естоящ ей организацией 
по подчиненности.

П оказатели по продуктивности и 
пр оизвод ству основной продукции 
для рабочих, заняты х приготовлени
ем корм ов и ветеринарной обработ
кой скота и птицы, при присвоении 
им звания «М астер животноводства» 
(I и II класса) определяю тся в р а з
м е р е  сред них показателей по п р о
д уктивности скота и птицы обслуж и
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ваем ы х ими ф е р м , бр игад, о тд е л е 
ний.

А тте стац и о н н ая ком иссия п р о и зв о 
дит аттестац и ю  р абочих вед ущ их 
п р о ф е сси й  ж ивотн овод ства по п р е д 
ставлению  руковод ителей  ф е р м , о т
делений и д р уги х пр о и зво д ствен н ы х 
п од разд елений хозяй ств , а та кж е  по 
личном у заявл ен ию  р аб очи х. Р е ш е 
ние аттестационной ком иссии по р е 
зультатам  оценки знаний и д р уги х 
квалиф икацион ны х требований о ф о р 
м л яется  п р о то ко л о м  засед ания ко 
м иссии, которы й п р е д ста вл яе тся  на 
утвер ж д е н и е  вы ш естоящ ей  о р га н и 
зации по под чиненности.

Лицам , сдавш им  экзам ены  и им е
ю щ им  д р уги е  данные, у д о в л е тв о р я 
ю щ ие тр ебо вани ям  к вал и ф и кац и о н 
ной хар актер истики, после у тв е р ж д е 
ния итогов аттестации вы ш естоящ ей 
организацией, пр исваивается звание 
«М астер ж ивотн оводства»  со о тв е тст
в ую щ е го  класса и в тор ж е стве н н о й  
об стан овке  на собрании п р о и зв о д ст
венных коллективов в р уча ется  у д о 
стовер ение устан о вл е н н о го  обр азц а.

Н ачисление д оплат к заработной 
плате, п р е д усм о тр е н н ы х д ействую щ им  
законод ательством , за звание «М ас
те р  ж ивотн оводства»  (I или II кл а с
са) пр ои звод и тся  по п р и к азу  р у к о 
водителя пр ед пр и яти я на основании 
р еш ения аттестационной ком иссии о 
присвоении р а б о че м у это го  звания 
с м ом ента утвер ж д е н и я реш ен ия 
вы ш естоящ ей ор ганизацией по п о д 
чиненности.

Лица, не вы д е р ж авш и е  экзам ены  
на присвоение звания, д о п уск а ю тся  
к повторной сд аче  на об щ их о сн о ва
ниях по истечении не м енее 6 мес 
после пр ед ы д ущ ей оценки знаний.

За си сте м ати че ско е  наруш ение 
те хн ол оги чески х пр о ц е ссо в , правил 
/ход а за о бслуж иваем ы м  п о го л о в ь
ем, неправильн ую  эксп луатац и ю  
ср ед ств м еханизации, н е д о б р о со 
вестное отнош ен ие к вы полнению  
своих об язан ностей , п овл екш ее за 
собой пад еж  ж ивотны х (птицы ), а 
такж е сниж ение год овы х показателей  
производ ства  п р од укц и и  по гр уппе 
об сл уж иваем ы х ж ивотны х (птицы ) в 
сравнении с ур овнем , д остигнуты м  
бригадой, ф ер м о й , отд елением  или 
хозяйством , аттестацион ная ком и с
сия м о ж ет сниж ать классн ость или 
лиш ать м астер ов ж ивотн овод ства 
этого звания. Реш ение атте стац и о н 
ной ком иссии вступает в силу после 
его утвер ж д ения вы ш естоящ ей  о р га 
низацией по подчиненности.

Восстановление звания «М астер 
ж ивотноводства» (I и II класса) п р о 
изводится аттестационны м и ком и с
сиями на общ их основаниях.

В. с. Ш К А В Р О В ,  
ю р и ст

Хозяйке на заметку

Кроличья шубка
«Как подбить рукавицы кроличьим мехом!», «Опишите, пожалуйста, тех

нологию изготовления шапки-ушанки», «Давно мечтаю сшить ребенку шуб
ку из кролика, но совершенно не представляю скорняцкой работы, помо
гите советом», —  такие письма нередки в редакционной почте. Да оно и 
понятно. Часто на местах этот вид услуг населению организован предприя
тиями службы быта еще недостаточно хорошо. Поэтому многие кролико
воды и нутриеводы пытаются в домашних условиях пошить для себя то или 
иное изделие. Но пустить шкурки, как говорится, в депо не всегда могут. 
Технология пошива меховой одежды требует, прежде всего, выполнения 
значительного объема скорняцких работ, с которыми большинство наших 
корреспондентов незнакомо. Вот почему, публикуя этот материал, редак
ция надеется, что советы его автора, опытного скорняка, будут полезны 
для читателей.

С р а з у  хо те ло сь бы п о д че р кн уть  
одно важ ное о б сто яте л ьств о : пр еж д е 
чем  приступать к раб оте, хор ош о 
взв е сь те  свои в озм ож но сти . В п е р 
вую  о че р е д ь  —  п си хо л о ги ч е ско го  
плана, потом у что от вас п о тр е б у е т
ся и бо л ьш о е  тер пени е, и ум ение 
ф ан тази р о вать, и пр ед ельная тщ а 
тельность при вы полнении операций. 
Ш к у р ки  ж ивотны х —  удивительны й 
м атериал, сп особ ны й в готовом  из- 
деляи заи гр ать всем и тонам и р а с
цветки, невесом ы й и элегантны й, а 
м о ж е т он и поблекнуть, сделать 
вещ ь невы разительной, «вялой». Вот 
п оче м у ск о р н яц к о е  дело не лю бит 
ско р о пали тел ьн о сти  и суеты , вот по
чем у во м н огом  оно сродни н асто я
щ е м у и скусству. А  это  значит, что вы 
не гаран тирован ы  и от неудачи, к о 
то р а я  бы вает все гд а  обидна. И м ен
но поэтом у, пр и ступая  к описанию  
технол оги и  пош ива, я хо чу  напом нить 
ста р у ю  истину о том , что  «ничем у 
нельзя научить, но всем у м ож но на
учиться...»  П усть  она пр о зв учи т моим

Блюда из кроликов

у  наш ей семьи довольно больш ой 
опыт р азв ед ен и я ' кроликов. М уж ская 
ее часть вы полняет физическую  р аб о 
ту  ну, а  на долю  ж енской приходится, 
считаю , не менее ответственная о б я 
занность; вкусно и разнообразно  при
готовить крольчатину. Хочу поделить
ся с читательницам и ж у р н ал а  рецеп
там и некоторых блю д из кроличьего 
мяса, которы е, хотя я много лет «кол
лекционирую » различны е кухонны е со
веты , мне не встречались.

1. Ц елую  туш ку кролика слегка опа
лить после съемки ш курки и разделки  
(для  уничтож ения прилипш его пуха, 
ш ерсти), промы ть холодной водой, 
затем  распластать на доске (столе).

извинением  в том случае, если у 
вас, даж е при аб солю тно точном 
следовании реком ендациям , что-то 
о каж е тся  все-таки не так...

С о р ти р о в ка . Л учш им и считаю тся 
кроличьи ш курки, полученны е при 
уб о е  взр ослы х ж ивотны х или м олод 
няка в возр асте  6...8 мес. Кож евая 
ткань в это врем я наиболее тонкая, 
нет признаков начала линьки, значи
тельна площ адь ш курки (7..16 дц^). 
И з и м ею щ его ся  пол уф аб р и ката  ото 
брать ш курки, од нород ны е по цве
ту, тону, густоте , вы соте волосяного 
покрова в количестве, необходим ом  
на одно изделие (наборка).

Раскладка. О сущ е ств л яется  для 
установления м есторасполож ения 
каж дой из ш кур о к  в изделии в зави
сим ости от качества, оттенка и ри
сунка воло сян о го  покрова. Раскладку 
ц е ле со о б р азн о  производ ить по вы
крой ке  на больш ом  столе. Начинается 
она с центральной линии спинки из
делия, причем  правая пола, спинка.

для чего надрубить кости в области 
грудной клетки и таза. С м азать проти
вень растительным маслом, туш ку н а 
тереть солью и улож ить, как  м ож но бо
лее плотно, на противень. Сверху мясо 
см азать любым ж иром  (чтобы зар у м я 
н и л о с ь— сметаной), посы пать кусоч
ками засты вш его м асла (м аргарина, 
свиного ж ира и т. п .), луком , нарезан
ным круж очкам и, черным перцем, по
лож и ть лавровы й лист, мож но обло
ж ить круж очкам и  картоф еля. П роти
вень ставится  в печь или духовку. 
Б лю до готово, когда легко проты ка
ется спичкой и она остается сухой.

К оличество продуктов: туш ка кро
лика (1...1,5 к г), растительное масло 
(1...2 л о ж к и ), ж ир (м аргарин кулина
рный, свиной и т. п. ) — 150...200 г,
2...3 средних луковицы, неполная сто
л о вая  л о ж к а  соли, 5.. 6 лавровы х ли
стов, перец (по вкусу).

36 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



96

верхний вор отн и к и вер хни е части 
р укавов  д олж ны  бы ть сл ож ены  из 
л уч ш е го  по к ач е ств у  (в пр е д е лах о д 
ного  со р та ) п о л у ф а б р и ка та , а ниж 
ние части  р укавов и левая пола —  из 
о стал ьн о го . К о гд а  р а склад ка  за к о н 
чена, на ш кур ка х д ел аю т м етки (1, 2,
3...), ука зы в аю щ и е  м е сто р а сп о л о ж е 
ние каж до й из них в изделии.

Увлаж нение кож евой  ткани п р о и з
вод ят водой (t + 3 0 ...3 5  °) при по м о 
щи п ул ьв е р и за то р а  или щ етки. Ко ли
че ство  вводим ой влаги не д олж но 
превы ш ать 50 % веса п о л уф аб р и ката . 
П о сл е  увлаж н ен и я ш кур ки  склад ы 
ваю т м е зд р а  к м е зд р е , и таким  о б 
р а зо м  они л еж ат в тече н и е  40 мин.

Кройка. П е р е д  этой операцией на 
р а б о че м  сто ле  м елом  наносят к о н ту
ры вы кр ойки  изделия. О д н о в р е м е н 
но с кр ой кой  п р о и зв о д ят устранение 
и м ею щ и хся  на ш кур ка х д е ф е кто в . 
Д е ф е к тн ы е  м еста не ш ире 1 см уд а 
л яю т д олевой п р о р езко й . В д р уги х 
сл у ч а я х  д ел аю т сп уск  клина или

2. К роличье м ясо  (кусочки по 75... 
100 г, промытые холодной водой), сви
ной ж ир (м аргарин , кулинарны й ж и р ) , 
соль по вкусу. У клады вается  в чугун
ную посуду с кры ш кой, ставится  в д у 
ховку. М ясо готово, когда  станет м я г
ким и белым. П ри ж елании  д о б а в л я 
ется лук, лавровы й лист, перец, суш е
ная зелень, но без специй блю до им е
ет особенный вкус и аром ат.

3. Н ебольш ие кусочки м яса (их 
м ож но слегка отбить) уклады ваю тся 
одним слоем в стеклянную , ф ар ф о р о 
вую  пли эм алированную  глубокую  по
суду, затем  — слой лука, нарезанного  
круж очкам и , 1...2 л авровы х  листа, все 
посы пается солью. И так , чередуясь, 
слои подним аю тся до верхнего к р ая  
посуды. Д ал ее  делается  м ари над  (хо 
ло дн ая  вода, уксус, м ож но добавить 
том ат-пасту  или соус), которы м за л и 
ваю т приготовленное м ясо ,свер х у  кла-

вставку. П р о р е зи  заш иваю т. Затем  
ш кур ки  р а сп р а в л яю т по ф о р м е  п р я 
м о уго л ьн и ка. На м е з д р у  каж дой на
клад ы ваю т ш аблон со о тв е тств у ю щ е го  
р а зм ер а  с таким  р а сче то м , чтобы  
центр  ш аблона совпад ал  с центром  
хр еб то во й  части. Д ал е е  о стр о  нато
ченны м  нож ом , начиная с пе р во го  
ряда, п р о и зв о д ят о б р е з к у  краев 
ш к ур о к  (чер е в).

С о е д и н ен и е  ш к ур о к  в п о п е р ечн о м  
направлении (спайка) п р о и зв о д и тся  с 
вы р езкой  овала, к о то р у ю  вы полн я
ю т по ш аблону. В ш к у р ка х  вер хн е го  
ряд а овал не вы р езаю т, не д ел ается  
он и в ш кур ка х н иж него  ряд а.

Ш и тье  о сущ е ств л я ю т на р уках с 
уче то м  сд еланны х р ан ее  м еток.

П р авка  —  сл е д ую щ а я  опер ац ия. 
П р о и зв о д и тся  на специальной б о л ь
ш ой д о ске  (правиле), на ко то р о й  
о че р чи в а ю т ко н тур  вы кройки. П о л у 
ф аб р и ка т, уж е  зар ан ее  увлаж ненны й, 
клад ут на ко н тур  и д ел аю т по нему 
то чн ую  расстан овку, к о то р ую  ф и к с и 
р у ю т при пом ощ и гвозд и ков, д о ста 
точн о  часто  вбиты х на р асстоянии
1 см от краев. При пр авке  надо о б я 
зательно  следить за тем , чтобы  все 
ш вы проход или по прям ы м  си м м ет
ричны м  линиям.

С у ш к а  п р ои схо д и т при обы чной 
ком натной те м п е р а тур е .

О тд е л ка  —  заклю чи тельная с к о р 
няж ная работа при пош и ве ш убки. 
Ее вы полняю т, сняв изделие с п р а 
вила. П о вьJкpoйкe п р о и зв о д ят о ко н 
чательную  о б р е зку , затем  за гл а ж и 
ваю т волосяной покр ов.

Что  о стае тся  сд елать д альш е, зн а
ет каж дая ж енщ ина: под ш ивается 
под клад ка, р а зм е щ ае тся  ф у р н и ту р а —  
и го то в у ю  ш уб ку м о ж н о  надевать.

П. В. С П И Р И Д О Н О В А

дут  груз и на 2...3 ч с та в я т  в холо
дильник.

Затем  м аринад сливаю т (если вы 
отбивали  мясо, это надо сд ел ать  р ан ь 
ше, через 30...60 м ин), продукт о б ж а 
риваю т в кипящ ем ж ире (неплохо с 
кусочками свиного с а л а ) , постоянно 
перем еш ивая. П ри ж елании  мясо м о ж 
но залить м аринадом  и, закр ы в  кры ш 
кой, под ерж ать на огне до закипания. 
П осуду  ж елательно  использовать то л 
стостенную  и глубокую .

П родукты : мясо (1 кг), свиное сало  
или другой ж ир (250...300 г ), лук  
(500...600 г ), соль, перец, лавровы й  
лист (по вкусу), 1,5...2 стак ан а  воды 
(р азбавляю тся  уксусом до  слабого 
кислого вк у са), 1...2 столовы е лож ки  
том атного  соуса.

л. п.  К Р Я Ж Е В А

Спрашивай — 
отвечаем
Почему после выщипы

вания пуха у пуховых 
кроликов они плохо об
растают, а зачастую вооб
ще бока остаются голыми! 
(И. Д. Гусев, Тамбовская 
обл.).

На ско р о сть  и качество 
об растания ж ивотн ого  пу
хом после щ ипки (о соб ен
но стар о го  кролика) о казы 
вает влияние хлористы й ко
бальт. П ол учаю т его  кр о 
лики в д остаточном  коли
честве  0 6 bJ4H0 с корм ом . 
При нед остатке  этого  мик
роэлем ента как р аз и наб
л ю д ается описанная вами 
картина. Д л я  р авном ер но
го обрастания ж ивотного 
пухом  ем у даю т раство
ренны й в воде хлористы й 
кобальт из р асчета 0,7 мг 
на гол. р а з в неделю .

Можно ли зимой содер
жать нутрий в сараях без 
обогрева! (С. В. Григорьев, 
Усть-Каменогорск).

Н утрии плохо переносят 
холод. При содерж ании их 
в клетках с хор ош о утеп
ленным дом иком  и без 
б ассейна они уд овлетвори
тельно чувствую т себя при 
те м п е р а тур е  не ниже 10 "С. 
Более сильны е м о ро зы  м о
гут вы звать у них об м о р о 
ж ение хвоста и лап. Зи 
мой п ер ед  щ енением  са
м ок сл е д уе т хор ош о утеп
лить д ом ик и полож ить в 
него  подстилку. Тем пера
тур а в дом ике долж на 
быть не ниж е - f 5 ° C .  При 
щ енении сам ок в сетчаты х 
вы гулах б ез подстилки до
пустим ая те м пе р атура  в 
пом ещ ении + 1 5  °С .

В специальной литерату
ре читал, что ячмень или 
другое зерно нужно да
вать кроликам только в 
дробленом виде. Можно 
ли его не дробить, а толь
ко запаривать! (С. Г. Ш е
велев, Московская обл.).

Кр ол и кам  м ож но давать 
ячм ень в целом  виде. Д р о 
бят или запариваю т для 
лучш ей усвояем о сти  его 
ор гани зм ом  ж ивотного. В 
дом аш них условиях прощ е 
зе р н о  запаривать. Д ля это
го е го  заливаю т кипятком, 
закр ы ваю т вед ро кpьJШKoй 
и вы д ер ж иваю т 4 ... 5 ч. Д ля 
улучш ения вкусовы х ка
честв воду м ож но слегка 
подсолить.
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К ролиководство  в этой стране — 
тради цион ная, н ар яд у  с птицеводст
вом, отрасль приусадебного  хозяйст- 
йа. В стране м ало крупны х ферм. Это 
в основном племенные хозяй ства, 
опы т которы х описан в наш ем ж у р 
нале (№  1, 1979). С редний ж е  р а з 
мер фермы — 5 крольчих (1 млн. 
влад ел ьц ев ). К роликов со д ер ж ат  в 
наруж н ы х 1 ... 3-ярусны х клетках, 
корм ят  отходам и кухни и огорода, ■ 
а  так ж е  ком бикорм ам и, которы е п р о 
даю т в упаковке  во многих сельских 
м агазинах  (так  ж е  к ак  для  птицы, 
консервы  для  собак  и кош ек). С р ед 
н яя  ж и в ая  м асса  кролика при убое
2,2 кг, вы ход на сам ку  значителен — 
30 ... 35 к рольч ат  гол.

В убойной массе производится  
175 тыс. т  крольчатины  (1980 г .), 
которую  ф ерм еры  использую т внутри 
семьи или продаю т через торговую  
сеть по ценам , равны м  стоимости 
говядины  (в 2,5 ...3 р а за  до р о ж е  
цы плят-бройлеров). Ш курки  использу
ю тся д л я  изготовления пальто  и т. д. 
П рои зводство  кроличьего пуха — о к о 
л о  100 т  в год.

Д олгие годы  в стране  сырьем для  
м еховой пром ы ш ленности служ или  
ш курки кроликов, а пуш нина им пор
ти ровалась . В последнее врем я все 
больш ее значение при обретает п р о 
дукция местного звероводства. П р о 
изводство  ш курок  норки возросло с 
50 тыс. ш тук в 1964 г. до  400 тыс. в 
1982 г. В стране насчиты вается 70 
ферм по разведению  норок, 40 — нут
рий, несколько хозяй ств  с п оголовь
ем песца, енотовидны х собак  («фин- 
рекун»), гибридны х хорьков.

Разведению  плотоядны х пуш ных 
зверей способствует деш евая к орм о
вая  б аза  — р азви тое  бройлерное пти
цеводство, наличие ресурсов мелкой 
океанической ры бы  и незначительное 
производство  ры бной муки из о тх о 
дов. С ы ры е м ясо-ры бны е отходы  о б 
х о д ятся  ф ерм ерам  в 3 ... 5 р аз  деш ев
ле, чем зерно, а цена на н естан д ар т
ные туш ки бройлеров несколько ниж е 
стоимости зернового ком бикорм а. 
Н орководство  р азв и в ается  в м естно
стях с благоприятны м  морским 
клим атом , наприм ер  в Б ретани , где 
ж ар к о е  лето  и практически нет м о
розов осенью. П о всей стране в о з 
м ож но разведени е нутрий в н а р у ж 
ных клетках.

Г осударство  содействует развитию  
отрасли, пр едо ставл яя  льготны е кр е
диты  и т. д. О трасль исторически не 
связан а  с сельским хозяй ством  и 
звероводством  заним аю тся очень м а 
ло крестьянских семей. А ссоциация 
норководов рассчиты вает путем со з
дания базовы х корм оцехов привлечь 
к этом у делу  больш е сельских ж и те 
лей, которы м  в этом случае потреб у
ется меньш е кап влож ений  д л я  соз
дания ферм.

П очти две трети  норковы х ш курок 
производится на крупны х ф ерм ах  
,трех владельцев в Б ретани  (в т. ч. 
ф ерм а с поголовьем  24 тыс. сам ок  на 
Одной пл о щ ад ке). С труктура  п род ук

ЗА РУБЕЖОМ

На фермах Франции
ции своеобразна  — 60 % составляю т 
ш курки «диких» норок, 25 — черных, 
1 4 — ̂пастелевы х, производство  сап 
ф ировы х и других незначительное. 
Э то связан о  с тем, что норководство 
в стране начало  бурно р азви ваться  
в 70-е годы , когда  наивы сш им спро
сом пол ьзо вал ась  коричневая пуш ни
на, получаем ая  от «диких» и при 
скрещ ивании цветны х зверей  (цвет 
«дем и-буф ф »). Б л а го д а р я  работе о д 
ного из пионеров ф ранцузского  зв е 
р оводства  А ндре Сим она (владелец  
ф ерм ы  в Б ретани) страна  р а сп о л а 
гал а  к этом у времени племенным 
поголовьем  коричневы х «диких» но
рок клеточного разведени я, которы е 
происходили от ж ивотны х, отловлен
ных на воле в середине 50-х годов в 
К ан ад е  (долина реки М аккензи) и 
северны х ш татах  СШ А, т. е. в р ай о 
нах распространения лучш их п од ви
д о в  ам ериканской  норки. (В н асто я 
щ ее врем я звери  х арактери зую тся  
крупны м  разм ером  — сам ки 1,3...
1,5 кг, сам цы  2,5...2,8 кг — и хо р о 
ш им восп роизводством ).

В те  годы  на ф ерм ах  СШ А «ди
ких» норок скрещ ивали в основном 
с цветны м и с целью  повы ш ения ж и з 
нестойкости и укрупнения последних. 
В резу л ьтате  бы ли получены, в част
ности, крупны е пастелевы е и сапф и
ровы е норки. Ш курки  вольны х зверей 
ещ е стоили деш ево, поэтом у племпо- 
головье «диких» норок (W ild) ам ери
канские ф ерм еры  охотно прод авали  
во  Ф ранцию  и Д анию , где себестои
м ость вы ращ иван ия бы ла зн ачитель
но ниж е, чем в СШ А. К  70-м годам  
на ф ерм ах  западны х  стран  стан д ар т 
ные норки всех оттенков были п р а к 
тически вытеснены черным типом 
(д ж ет ) и, таким  образом , основная 
часть продукции стала  однообразно 
черной и перестала  пользоваться  у с 
тойчивы м спросом. П оявился интерес 
к изделиям  из светлы х ш курок с 
окраской  вольны х норок, что со зд а 
ло благоприятны е условия для  ф ер
меров, разводивш их «диких» ж и в о т 
ных. Н априм ер, ф ерм а «А. Симон» 
еж егодно  р еализует  на плем я в р а з 
ные страны  по 2,5 ... 3 тыс. таких  но- 
)ок, причем в основном беременных. 
1 а  этой  ф ерм е в резу л ьтате  селек

ции, оздоровления стада , соверш енст
вован ия  корм ления были сущ ествен
но улучш ены  п оказатели  воспроиз
водства  — на 1 ию ля 1980 г. вы ход 
щ енков составил  в среднем 5,3 щ ен
ка на сам ку  (5,7 тыс. сам ок  на н а 
чал о  го н а), в прош лом году  — 5,2

щ енка (7,3 тыс. сам ок). П оказатели 
воспроизводства еж егодно обрабаты 
ваю тся на ЭВ М  и в зависимости от 
плодовитости м атерей  их тр аф ар ет 
ки м аркирую тся цветными метками и 
дел ятся  на группы: вы ход 5 ,2 ... 5,4 
щ енка — коричневый цвет, 5,5 ... 5,6 — 
черный, 5,7 ... 5,9 — зеленый, 6,0...6,9— 
синий, 7,0 и более — красный. При 
достигнуты х высоких показателях  
воспроизводства трудно судить о 
перспективности этой работы , но в
1982 г. на племя оставляли  щ енков 
только  из «синей» и «красной» групп. 
В то  ж е  врем я в этих условиях о гр а
ничиваю тся возм ож ности отбора ж и 
вотных по другим  показателям . В ча
стности, стадо  крайне разнообразно 
по тонам , окраске пуха, вы раж енно
сти разницы  в окраске брю ш ка и 
спины, несколько засорено зверями, 
имеющими седую  ость и пучки бело
го пуха (отголоски былых скрещ ива
ний с цветными норкам и).

Ф ранцузские звероводы  считают, 
что при больш ом объем е производ
ства эти недостатки не меш аю т р а 
боте, т. к. пуш нина в зависимости от 
спроса и интересов зак азчи к а  мож ет 
бы ть подобрана в однообразны е п ар 
тии. Ш курки «диких» норок при зна
ны сам остоятельны м  цветом, на 
скандинавских аукционах их п род а
ют под названием  S can b rau n  w ild ty 
pe (скандинавская коричневая норка 
дикого ти п а). П осле сортировки 
продукцию  подбираю т по пяти то 
нам; темный, средний, светлый, очень 
светлы й и очень, очень светлый.

У читы вая возрастаю щ ие объемы 
разведени я «диких» норок и в нашей 
стране, целесообразно установить 
торговое название на их продукцию, 
а так ж е  признать, что в породе 
стандартны х норок имеется, помимо 
темно-коричневого и черного, еще 
один внутрипородны й тип коричне
вых норок.

К ром е «диких», на ф е ^ а х  Ф ран
ции р азв о д ят  норок пастель темного 
и среднего тона и черных (дж ет) 
коротковолосы х, происходящ их из 
США.

К орм овая база  звер о во д ства  свое
о бразна  и о тр аж ае т  тенденцию  мно
гих стран — вы ращ ивать  зверей на 
рационах со всевозрастаю щ им  содер
ж анием  деш евы х отходов птицевод
ства.

Специалисты  Н ационального ин
ститута сельскохозяйственны х иссле
дований (И Н Р А ) рекомендую т ф ер
мерам типовы е рационы (в нашем
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пересчете, г на 100 ккал  обменной 
энергии): на ян вар ь  — м ай ры ба и 
рыбные отходы  —  2 1 ... 24, отходы  
бройлеров — 14 ...10 (меньш е в ап ре
л е — м ае ), рубец говяж и й  — 7, яйц а 
варены е — 7 ... 10, печень — 3,5 ... 7, 
сухое м олоко (с ф евр ал я) — 1,5, ком 
бикорм -концентрат — 14 ... 10. С о д ер 
ж ание переварим ого протеина
8.5 ... 9 г, ж ира  3,4 ... 3,7 г, углеводов
6.5 ... 7 г на 00 ккал . В м ае — июне 
в смеси вво д ят  поваренную  соль 
(0 ,5 % ) ,  а к июлю из рационов р е 
ком ендую т исклю чать печень, сухое 
молоко, глю козу  и увеличиваю т дачу  
ком бикорм а, отходов птицы. Д л я  по
вы ш ения энергетической ценности 
кормосмеси вво дят  соевое м асло (2 % 
веса смеси). У ровень протеина в 
летне-осенних рационах  — 7,5 ... 8 г 
на 100 кк ал  обменной энергии смеси.

К онцентраты  витам инов даю т в 
ком бикорм ах или прем иксах. Н ап р и 
мер, летом  —  осенью  использую т ком 
бикорм П ельсивит II I  (рецепт го л 
ландской  фирмы  «T rouw »), в ко то 
ром содерж ится, помимо зерна, л ю 
церновая  м ука, ж ом  свеклы  и т о м а 
тов, д р о ж ж и  и концентраты  ви там и 
нов, а т ак ж е  антиоксидант ионол 
(24 мг на 1 кг). Ф ирм а гарантирует 
сохранность витам инов в ком бикор
ме 4 мес, а т ак ж е  содерж ание (% 
не б о л е е ): клетчатки  — 3, золы  — 6,
с о л и — 1, в л а г и — 13. Если в смесях 
м ало  или нет ком бикорм а, то  вводят  
премиксы (1 ... 2 % ) ,  содерж аш ие ч а 
щ е всего витам ины  Ai, D3, Е. Д л я  
приготовления ком бикорм ов исполь
зую т кукурузу , овес, пш еницу, пред
варительно  подвергнув их терм иче
ской о бработке  и измельчению  на 
мелкие ф ракции. И з-за  относительно 
высоких цен м ало использую т м о
лочные продукты , ры бную  и соевую  
муку.

Ф ермеры часто не соблю даю т р е 
ком ендации науки. И з-за  вы сокой
стоимости зерновы х ком бикорм ов
сниж аю т их уровень до  5 ...  7 г на 
100 ккал . А это влечет за  собой по
явление в осеннее врем я подм окания 
норок, стриж ки ости, хвостов и т. д. 
Н екоторы е звероводы , реализую щ ие
вы сококачественную  пуш нину, и збе
гаю т скарм ливать норкам  отходы
из-за опасности забо л еван и я  и
круглы й год  корм ят зверей  нестан 
дартны м и бройлерам и (с м еханиче
скими повреж дениям и лапок, кож и
и т. д.) — 50 % от м ассы  смеси, 
цельной ры бой, печенью. Во и зб еж а 
ние появления мочевых кам ней при 
таком  типе корм ления весной и л е 
том в смеси вводят  ортоф осф орную  
кислоту.

(О кончание следует)

л. в. м и л о в л н о в
Г л а в н о е  у п р а в л е н и е  ж и в о т н о в о д с т в а  

м ех  СССР

По страницам 
журналов

* Hodowca drobfiego inwentarza 
(П Н Р ) ,  1982, XXX, 8, 17— 18. Строн- 
гилоидбз нутрий вы зы ваю т мелкие, 
практически невидимы е невооруж ен
ным глазом , нем атоды , п ар ази ти р у ю 
щ ие в тонком  киш ечнике нутрии 
(S tro n g y lo id e s  m y o p o tam i). Гельминт 
имеет длину 5 ,5 ... 6 мм, ш ирину 
0,005 мм, он розового цвета. Н ек о 
торы е авторы  считаю т, что у  нутрий 
м ож но встретить и другие виды этих 
нем атод, паразитирую щ их у  иных 
ж ивотны х. У взрослы х нутрий строн- 
гилоидоз наблю дали  в 52 % случаев. 
Н аиболее он опасен д л я  м олодняка 
(до 2 ...  3 мес ж и зн и ). Ж ивотны е 
старш его  в о зр аста  заболеваю т бес
симптомно. П о р аж аться  стронгилои- 
дозом  м огут и эм брионы , н ах о д я 
щ иеся в лоне сам ки, если в ее о р га 
низм инвазия попала в последние
3 педели беременности.

Ч ащ е м олодняк  за р а ж а е т с я  яй ц а
ми, вы деляем ы м и с калом  больных 
ж ивотны х. Л ичинка м ож ет быть п р о 
глочена с кормом, загрязненной  во 
дой или проникнуть сам остоятельно 
через кож у. Яйца нем атод легко 
распознать. Они имеют тонкую  о бо 
лочку, тупы е концы и со дер ж ат  скру
ченную  подвиж ную  личинку. Э та ли 
чинка претерпевает многие м етам о р 
фозы. Л ичинок при сильной инвазии 
м ож но встретить в слизистой оболоч
ке бронхов, в ж елчном  пузы ре, ж ел ч
ных протоках  и в эпителии мочевой 
системы. П ри миграции личинки м о
гут механически переносить и р азл и ч
ные болезнетворны е инфекции, такие, 
как  сибирская язва , р о ж а, что д о 
полнительно м ож ет со зд ав ать  серь
езную  опасность для  ж ивотны х.

П роявления болезни у  нутрий д о 
статочно трудны  д л я  распознавания.
У м олоды х ж ивотны х до возраста  до
2 мес обычно наблю даю тся сниж ение 
кондиции, истощ ение, поносы, анемия 
и падеж . В олос становится взъ ер о 
ш енным, м атовы м . В начале инвазии 
личинки, проникаю щ ие через кож у, 
м огут вы зы вать различны е алл ер ги 
ческие реакции, кровоизлияния и д а 
ж е  облы сения. Л ичинки в момент 
прокалы вания легочных пузы рьков 
по пути к бронхам , особенно при 
сильной инвазии, м огут механически 
заку п о р и вать  отверстия, что приводит 
к приступам  удуш ья и д а ж е  к см ер
ти. У ж ивотны х старш его возраста 
болезнь протекает легче, обычно бес
симптомно.

И нвазию  м ож но точно распознать 
с помощ ью  исследования кала ж и 
вотных, в котором  обнаруж иваю тся 
в больш ом числе яйца нематод, а 
т ак ж е  при вскры тии павш их. У них 
в соскобах  слизистой оболочки тон 
кого о тдела  киш ечника мож но найти 
взрослы х червей-партеногенетических

самок, в м атке которы х слож ены х а 
рактерны е яйца.

Современные химические препараты  
даю т почти 100 % -ный эф фект ле
чения. К ним относится тиабендазол 
(гельм интазол), применяемый через
3 дня в дозе 100 м г/к г  массы тела.

Н аилучш ий способ ликвидации бо
лезни, как  и для  других эндопарази 
тов, — предупреж дение. П роф илак
тические м ероприятия основываю тся 
на периодическом исследовании кала 
нутрий всего стада , обработке вновь 
завезенны х ж ивотных с вы держ ива
нием их в 3-недельном карантине. 
В случае содерж ания нутрий в бас
сейнах в них надлеж и т чащ е менять 
воду  (не реж е чем через 3 дня) и уст
ран ять  из них кал. Н адо  избегать 
контактов с другим и видами ж ивот
ных, особенно диким и грызунами, 
кроликам и и травоядны м и , которые 
м огут за р аж а ть  нутрий.

Н ельзя  так ж е  забы вать  об о б яза 
тельной дезинвазии клеток и терри
тории, рассчитанной на механическую 
чистку помещений и дезинфекцию  хи
мическими средствам и. Д езинф ици
р овать лучш е всего огнем паяльной 
лампы. Н изкие тем пературы  такж е 
пагубно действую т на яйца и личи
нок п арази та. Реком ендуется исполь
зовать  д л я  обеззар аж и ван и я  3 %-ный 
раствор  йодного хлорида, 5 %-ный 
горячий раствор  креолина и 1 %-ный 
р аствор  ортохлорф енола.

*Fur Farmers Gazette of the United 
Kingdom, 1982, 32 (3 ) .  В опублико
ванны х данны х о звероводстве Вели
кобритании производство ш курок но
рок за  1981 г. достигло 245 тыс. 
ш тук (1980 г. — 230 ты с.). Члены 
ассоциации звероводов страны  (75 
ф ерм еров) имеют 71 норковую  ферму 
(75 тыс. сам ок), 7 — по разведению  
гибридных хорьков (2 ты с.), 3 — пес
цов (962) и лисиц (122).

По типам основное стадо  норок со
стоит ( % ): стандартны е тем но-ко
ричневые и дж ет  42, коричневые (па
стель и другие) — 29, «дикие» — 14, 
белые — 4 ^ м п а л о -с е р е б р и с ты е  — 3, 
серебристо-?1 &1убые — 1, мойлсап-
фир — 2, сапф ир — 2, другие типы —
3. По сравнению  с 1980 г. почти у д 
воилось поголовье «диких» зверей, воз
росло количество белых и коричневых.

Среди норковы х хозяйств преобла
даю т фермы с поголовьем от 0,5 до
2 тыс. сам ок, свыш е 5 тыс. — только 
две.

А ссоциация звероводов  В еликобри
тании издает  ж у р н ал  (4 номера в 
год ), еж егодно проводит в Л ондоне 
вы ставку пуш нины, в которой прини
маю т участие некоторы е хозяйства 
других стран, практикует о ргани за
цию конференций по научно-практи
ческим вопросам , а т ак ж е  устраивает 
выезды ф ерм еров в лучш ие хозяй ства 
(откры тые дни, ш колы  и т. д .).

* Deutsche Pelztierziichter, 1982, 
56, 5: 3 —7. В Ф инляндии проведено 
сравнительное исследование систем
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водоснабж ени я пуш ных зверей . Они 
представлены  трубопроводом , за к р еп 
ленным к н аруж н ой  стороне клеток 
зверей , с различны м и типам и поилок. 
В первой группе были см онтированы  
чаш ечные клапанны е поилки. Во в то 
рой, третьей  и четвертой — ниппель
ные поилки трех различны х форм, а 
в пятой — ниппельные с электроп о
догревом .

С и с т е м ы

П о к а з а т е л и  к а ч е с т в а  
в о ды

Ф е к а л ь н ы е  к о л и ф о р м ы  
( 4 4  “О ,  м и к р о 
б о в / 1 0 0  м л  О 1 3 0 0

К о л и ф о р м ы  (35 “С),  м и к 
р о б о в  I 0 0  м л  О 7 9 0 0 0

Ф е к а л ь н ы й  с т р е п т о к о к к ,  
м и к р о б о в / 1 0 0  м л  11 3 1 2 0

Н и т р а т ы  N O a ,  м г / л  I 1
Н и т р и т ы  N O j  » 0 , 0 0 4  0 , 0 3
А м м о н и й  N H i  > 0 , 0 5  1 2 , 9
Ж е л е з о  F e  » 0 , 0 1  О 43
p H  7 , 2  7 , 6

П ри м онтаж е поилок учиты ваю т 
следую щ ее: в первом случае особое 
внимание о бращ аю т на отверстия в 
водопроводе. Они долж ны  бы ть над  
сам ой чаш кой и строго круглы е, что 
предупреж дает  утечку воды. Д л я  
других систем (2 и 3) требуется  т а к 
ж е абсолю тно круглое отверстие в 
водопроводе, разм ещ енное по центру 
ячейки сетки, чтобы напр авляю щ ая 
ниппеля свободно проходила в о 
внутрь клетки. П ри м о н таж е  системы
3 не требуется  больш ая точность о т 
верстия. Н иппель р асп о л агается  по 
длине ш ланга н не имеет н а п р а в л я ю 
щей. П ри эксплуатации  чаш ечных 
поилок необходим о постоянно регу
лировать клапаны , чтобы п о д д ер ж и 
вать необходим ую  подачу  воды, з а 
труднена чистка поилок.

Разруш ен ие пластм ассовы х п р о 
кладок, утечка воды  являю тся  н едо
статком  других систем. У становлено, 
что первая  система водоснабж ени я 
тр ебо вал а  в 4 р аза  больш е воды, она 
имела и худш ее ее качество  (таб л .).

НОВЫЕ ЦЕНЫ
Введены  в действие с 1 января 1983 г. новые за

куп очны е цены  на ш кур ки  кроликов (в р уб . и коп. за 
ш туку):

П о к а з а т е л и
С о р т

> 1 11 { I I I  1 IV

К р о л и к  м е х о в о й  ( Г О С Т  3136—73) 

О с о б о  к р у п н ы й :
н о р м а л ь н ы й 7 - 1 0 6 - 0 0 _ _
1 - я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и 5 - 6 0 4 — 80 --- __
2 - я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и 4 — 30 3 — 6 0 --- —

К р у п н ы й :
н о р м а л ь н ы й 6 - 7 0 5 - 7 0 --- __
1 - я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и 5 — 4 0 4 — 50 -- __
2 - я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и 4 - 0 0 3 — 40 -- —

М е л к и й ;
н о р м а л ь н ы й 4 — 7 0 3 - 9 0 --- __
1 - я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и 3 - 7 0 3 — 10 --- —
2 - я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и 2 - 8 0 2 — 4 0 --- —

В с е  р а з м е р ы ; — — -- 2 - 1 0
н о р м а л ь н ы е — — 3 — 20 —
1 - я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и — — 2 — 6 0 —

К р о л и к  п у х о в о й  

О с о б о  к р у п н ы й :
н о р м а л ь н ы й 4 — 3 0 3 — 20 — __
1 - я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и 3 - 5 0 2 — 60 — __
2 - я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и 2 — 60 2 — 00 — —

К р у п н ы й ;
н о р м а л ь н ы й 4 - 0 0 3 - 0 0 — —
1 - я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и
2 - я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и

3 — 20 2 - 4 0 — —
2 — 40 1 — 80 _ __

М е л к и й :
н о р м а л  ь н ы й 2 — 8 0 2 — 10 _ _
1 - я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и 2 - 2 0 1 - 7 0 __ _
2 - я  г р у п п а  д е ф е к т н о с т и 1 — 7 0 1 - 3 0 _ —

В с е  р а з м е р ы ■ — 0 — 40

З а  ш кур ки  кроликов, поступаю щ и е  на предприятия 
пр ом ы ш ленности  и заготовительны е организации от 
членов общ еств  (то вар и щ еств) крол и ковод о в-л ю б и те - 
лей, вы плачивается этим об щ ествам  (товарищ ествам ) 
наценка в р а зм е р е  5 % к закупочны м  ценам.

Ш к у р к и  кроликов м еховы х по р о д  с пухлявы м  воло
сяны м  п о кр овом  (п ухл як ) оплачиваю тся по цене на 
кролика м е хо в о го  III со р та  с учетом  д еф ектно сти .

За ш кур ки  со слипш им ся от гр язи  или крови воло ся
ным п о кр овом  (кр о м е  головы  и шеи), с прирезям и м я
са или ж ира, с м олочны м и ж елезам и, плесневелы е и 
н ед осуш енны е и за ш кур ки  с н ед остаю щ ей частью  ч е 
рева д ел ается  скид ка в р а зм ер е  5 % с цены ш курок.

Х у д о ж е с т в е н н ы й  и т е х н и ч е с к и й  р е д а к т о р  Т. Л .  Б о в б е л ь  
К о р р е к т о р  И . Н .  М о л  о  д  к  и 11 а

А д р е с  р е д а к ц и и :  107807, Г С П .  М о с к в а ,  Б-53, 
ул .  С а д о в а я - С п а с с к а я .  18. 
Т е л е ф о н  207 21-10

С д а н о  в н а б о р  16.02.83. П о д п и с а н о  в п е ч а т ь  16.03.83 
1-00269 Ф о р м а т  84Х108'/,б. П е ч а т ь  в ы с о к а я  
Уел . неч .  л .  4,2 Уел . к р . -о т т .  5,46 У ч . -и з д .  л . 6.5 
Т и р а ж  168 160 э к з .  З а к а з  237

О р д е н а  Т р у д о в о г о  К р а с н о г о  З н а м е н и  
Ч е х о в с к и й  п о л и г р а ф и ч е с к и й  к о м б и н а т  
ВО  « С о ю з п о л и г р а ф п р о м »  Г о с у д а р с т в е н н о г о  ко м и т е т а  
С С С Р  по  д е л а м  и з д а т е л ь с т в ,  п о л и г р а ф и и  
и к н и ж н о й  т о р г о в л и  
г. Ч е х о в  М о с к о в с к о й  о б л а с т и
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1 января 1983 г. строения, принадлеж ащ ие граж данам  на праве личной собственности, 

д ополнительно к о б язател ьном у страхованию  м о гут быть застрахованы  в добровольном  
пор яд ке  на та кую  ж е сум м у, что и при обязательном  страховании, т. е. в пределах 40%  
их стоим ости  (с  учетом  износа) по действую щ им  государственны м  розничны м  ценам.

При наличии д оговора о добровольном  страховании Го сстр ах обеспечивает гражданам 
более полное возм ещ ение ущ ерба в случае уничтож ения или повреж дения строений в 
р езульта те  пож ара, взрыва, удара молнии, наводнения, зем летрясения, бури, урагана, 
цунами, ливня, града, обвала, оползня, паводка, селя, выхода подпочвенны х вод, необычных 
для данной м естности продолж ительны х дождей и обильного снегопада, аварии отопительной 
систем ы , водопроводной и канализационной сетей, а такж е когда для прекращ ения р асп р о ст
ранения пож ара или в связи с внезапной угр озой  какого-либо стихийного бедствия, указанного 
выше, было необ ход им о р азобр ать строения или перенестк^^х на д р угое  м есто.

Д о го в о р  заклю чается  ср о ко м  на 1 год. С тр аховы е платеж и невелики и в зависимости 
о т м естонахож д ения строений с о ста в л я е т  30, 35 и 40 коп. со 100 рублей страховой сум мы  
в год.

С тр а хо в ы е  платеж и м ож но внести путем  безналичны х расчетов че р ез б ухгал те р и ю  по 
м е сту  работы  или наличными деньгам и страхо во м у агенту.

П од робнее ознаком иться с условиям и страхования и заклю чить д оговор м ож но в 
инспекции Госстраха. С тр а х о в о го  агента м ож но пригласить на дом.

Главное управление 
государственного страхования С С С Р

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Кролиководство и звероводство, 1983, № 2, 1— 40 Цена 35 коп. 

Индекс 70449

ЗВЕРО ВО Д ЧЕСКА Я ФЕРМ А К О Л Х О ЗА  ИМ. ЭД. ВИЛЬДЕ 

Э С ТО Н С К О Й  С С Р

vP.

m s

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru




