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«сПУШКИНСКИЙ» ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ
в дни работы X X V I I  съезд а КП С С  подмосковный зве 

роводческий совхоз «Пушкинский» посетила делегация 
М онгольской народно-революционной партии во главе 
с Генеральным  секретарем  Ц К М Н РП , Председателем  
Президиума Великого Народного хурала М Н Р Ж. Бат- 
мунхом.

И з этого хозяйства, которое является пионером раз
ведения в нашей стране многих видов ценных пушных 
пород, монгольские друзья в свое врем я получили пар
тию племенных животных, положивших начало промыш 
ленному звероводству в братской стране.

Гости с интересом выслушали рассказ директора «Пуш 

кинского» Е. Н. Казакова о технологии выращивания зве
рей, о научно-исследовательских работах, проводимых 
в совхозе, задавали вопросы о социально-бытовых ус
ловиях жизни рабочих и специалистов, побывали на собо
линой, норковой и песцовой фермах.

Монгольских товарищ ей сопровождали первый за
меститель Председателя Совета Министров СССР, пред
седатель Госагропрома С С С Р  В. С. Мураховский, посол 
С С С Р  в М Н Р К. Е. Фомиченко, первый секретарь М осков
ского обком а КП С С  В. К. Месяц.

На снимках: во время встречи.
Фото П> А* Л е в ш и н а
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КУРСОМ УСКОРЕНИЯ
Линия на социально-экономическое развитие страны, которую определил 

X X V II съезд КПСС, является отныне законом жизни для партии, для каж
дой ее организации, руководством к действию для коммунистов, для всех 
трудящихся Страны Советов. Самое важное теперь —  превратить энергию  
замыслов в энергию  конкретных действий. Именно с этой мыслью возвратились в 
свои трудовые коллективы делегаты состоявшегося в Москве форума ком
мунистов страны. В их числе были и представители наших отраслей, руко
водители звероводческих бригад: соболиной из совхоза «Пушкинский» Мо
сковской обл. Зинаида Тимофеевна Д авы дова и лисьей из совхоза «Бирю- 
линский» Татарской АССР Лю дмила Я ковлевна Ананьина. Признанные нова
торы производства, они добились высоких трудовых результатов. Достаточ
но сказать, что прибыль, полученная их коллективами за годы одиннадца
той пятилетки, превысила в каждом случае 100 тыс. руб. Что лежит в ос
нове мастерства, за счет каких резервов предстоит повышать эффективность 
и качество труда —  об этом беседа с замечательными труженицами.

— Нашу беседу хотелось бы начать с того главного, 
что Вы как делегаты съезда вынесли с партийного форума.

Л. Я. АНАНЬЕВА. Я обратила внимание на одну, как мне 
кажется, очень существенную, важную  деталь: все высту
павшие на съезде старались как можно меньш е слов тра
тить на вступительную и заклю чительную  часть своей речи, 
на так называемые «преамбулу» и «концовку»,—  а ведь 
еще недавно на них уходила чуть ли не половина отпу
щенного по регламенту времени. Говорилось по делу, по 
главной сути, говорилось с откровенностью о том, что 
более всего волнует, тревожит или радует,—  в основном, 
конечно, о том, что тревожит, огорчает и против чего 
надобно «восстать» в первую очередь. По важности, глу
бине и остроте поднимаемых проблем трудно было отли
чить министра, крупного партийного работника от рабоче
го или колхозника. В заключительной речи на съезде Ге
неральный секретарь нашей партии М. С. Горбачев привел 
слова из выступления председателя белгородского кол
хоза В. Я. Горина; «По всей стране, в каждом трудовом 
коллективе идет нелегкий, но, мы уверены, необратимый 
процесс перестройки. Он проходит через ум ы  и сердца 
советских людей и от каждого потребует полной самоот
дачи. Прежде всего —  в труде».

3. Т. ДАВЫДОВА. Мне хочется поддержать Лю дмилу 
Яковлевну. Действительно, X X V II  съезд  стал тем  уроком  
исторической правды, без которого были бы невозможны 
радикальные изменения ни в хозяйственном механизме 
страны, ни в сфере духовной жизни. Что значит выполнять 
партийные решения? Для этого не надо совершать нечто 
сверхъестественное или героическое. Просто каждый 
должен добросовестно исполнять свои обязанности. А ес
ли к этой добросовестности прибавкой будет твой талант, 
твое умение делать дело лучше, чем  делают другие, если 
в созидании ценностей, нужных лю дям, будет участвовать 
твое сердце, если, помимо ОТК, неусыпным контролером 
всех твоих действий станет твоя совесть, то это и будет 
означать, что ты правильно понял задачи ускорения, стра
тегию КПСС на многие годы вперед.

— Решение новых жономических проблем требует 
глубокой перестройки хозяйственного механизма, созда- 
ниа целостной, зффективной и гибкой системы управле
ния. «...Сейчас ситуация такова,— отмечалось в Политиче

ском докладе ЦК КПСС съезду,— что ограничиться час
тичными улучшениями нельзя — необходима радикальная 
реформа. Смысл ее в том, чтобы на деле подчинить все 
наше производство общественным потребностям, удов
летворению нужд людей, нацелить управление на повы
шение эффективности и качества, ускорение научно- 
технического прогресса, развитие заинтересованности 
работников в результатах труда, инициативы и социа
листической предприимчивости в каждом звене народно
го хозяйства, и прежде всего в трудовых коллективах».

Л. Я. АНАНЬЕВА. А  трудовой коллектив хозяйства 
начинается с бригады. Именно в бригаде наиболее эф
фективно могут использоваться индивидуальные формы 
воспитания трудящихся, средства активного влияния на 
весь ход производства. В формировании у рабочих яс
ного понимания того, что судьба совхоза находится в их 
руках, огромна роль бригадира. Он должен донести до 
каждого члена коллектива содержание нынешних задач, 
усилить внимание к реализации намеченных планов, повы
шению интенсификации производства. Я не случайно фо
кусирую  поднятую тему на личности бригадира. В совре
менных условиях его фигура становится ключевой на ф ер
мах. Взять, к примеру, наш зверосовхоз «Бирюлинский». 
В том, что он долгие годы занимает ведущие позиции 
в отрасли, считаю, большая заслуга именно низового 
звена управления, от которого в решающей степени за
висят такие факторы интенсификации экономики, как 
повышение производительности труда, сбережение мате
риальных ресурсов, повышение качества продукции.

— На последнее обстоятельство хотелось бы обратить 
особое внимание в связи с тем, что вы, Людмила Яков
левна, являетесь одним из авторов нового заводского типа 
серебристо-черных лисиц, созданного в «Бирюлинском».

Л. Я. АНАНЬЕВА. Не только я, но и А. И. Гаврилова, 
другие руководители лисоводческих бригад. Содействие 
селекционному процессу должно быть обязательным пра
вилом в работе бригадира. Только в таком случае можно 
рассчитывать на действительно ощ утимые результаты в со
вершенствовании существующих и создании новых пород 
(типов) животных. В моем  понимании современный бри
гадир —  это прежде всего организатор производства, 
проводник технологической политики. О т него требуется

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



глубокое знание дела, умение четко наладить производ
ственный процесс.

3. Т. ДАВЫДОВА. Умение руководить —  это и умение 
распространить, внедрить прогрессивные приемы труда, 
повысить эффективность и качество работы каждого чле
на бригады. Положительный опыт высокой продуктивно
сти пушных зверей и кроликов практически есть в каж 
дом совхозе нашей системы. Но зачастую  он находится 
как бы в изоляции от общего направления развития хо
зяйства, ориентированного на далеко не самые выдающие
ся показатели. Во сто бы крат выиграло дело, стань до
стижения новаторов предметом  всестороннего, обяза
тельного изучения в отстающих и так называемых «сред
них» коллективах. Это огромный наш резерв, не требую 
щий для приведения в действие каких-то особых затрат —  
нужны лишь инициатива, настоящая заинтересованность. 
Ведь4<ак часто бывает: на одной и той ж е  ф ерме, в одних 
и тех же производственных условиях показатели делового 
выхода молодняка от самки основного стада у отдель
ных работников разнятся чуть ли не на порядок, такая 
ж е картина при анализе фактических затрат кормов. Вы 
полнение любого плана определяется в конечном счете 
тем, как понимают свой долг люди, непосредственно за
нятые в производстве. Сегодня каждый должен спросить 
себя: а все ли лично я сделал и делаю  для успешной рабо
ты коллектива в целом? Именно такая постановка вопроса: 
если не я, то кто же?,—  соответствует духу требований 
сегодняшнего дня.

— XXVII съезд КПСС lUABMHyn задачу — решительно 
раздвинуть границы самостоятельности трудовых кол
лективов, поднять их ответственность за достижение наи
высших конечных результатов. А для этого необходимо 
последовательно внедрять подлинный хозрасчет, само
окупаемость, уровень доходов ставить в прямую зависи
мость от эффективности и качества работы.

3. Т. ДАВЫДОВА. В большинстве наших хозяйств идея 
коллективного подряда в силу специфики производства 
возникла и материализовалась в бригадную ф орм у орга
низации труда давно. Напомню ее основные принципы. 
За бригадой, на которой сконцентрированы животные од
ного типа, закреплены необходимые производственные 
сооружения, оборудование, инвентарь. С ее коллективом 
администрация ежегодно заключает договор, в котором 
доводятся задания по выращиванию молодняка и реализа
ции продукции в количественном, качественном и сум- 
марно.м выражении, фонд заработной платы, лимит пря
мых затрат, себестоимость продукции, а также единая 
расценка за обслуживание молодняка и основного стада 
и аккордная за 100 руб. продукции для расчетов в конце 
года. На определенном этапе все это, безусловно, положи
тельно сказывалось на обеспечении высоких темпов —  
прироста производства продукции при меньших затратах 
труда, средств и материальных ресурсов. Но в какой-то 
момент за общими данными работы бригады «скрылись» 
показатели деятельности каждого конкретного члена 
хозрасчетного подразделения, произошло как бы нивели
рование, усреднение трудового вклада звероводов или 
кролиководов в результаты совместного труда. М еж д у 
тем сегодня каждому ясно, что уравнительный принцип 
распределения общего заработка порождает негативные 
явления, потребительское отношение к порученному де
лу. Вот почему очень важным моментом  в организации 
работы по-новому является внедрение во всех хозрасчет
ных коллективах коэффициента трудового участия работ
ников в выполнении плановых заданий и социалистиче
ских обязательств.

Л. Я. АНАНЬЕВА. Думается, большие возможности на 
пути совершенствования организации производства кро
ются в дальнейшей, отвечающ ей требованиям дня, пере
стройке управления, планирования и материально-техни
ческого снабжения не только низовых трудовых коллек
тивов, но и структурных подразделений, хозяйств в целом. 
В самом деле, о каком подлинном хозрасчете м ож ет идти

Планы партии —  дело каждого
речь, если звероводческие и кролиководческие бригады 
не связаны цепью единых интересов с рабочими, поло
жим, кормокухни, для которых определяющими являются 
количественные, а не качественные показатели труда. 
Или наши строительные бригады, осуществляющие ре
монт и реконструкцию шедового хозяйства. Все мы зна
ем , как много от них зависит, однако повлиять на 
TQ4 Hoe соблюдение графиков работы, отличное выпол
нение ее не м ож ем . Убеждена: мерой отсчета успехов 
или неудач для каждого труженика наших хозяйств долж
но быть состояние производства на звероводческой или 
кролиководческой ферме...

3. Т. ДАВЫДОВА. Партия призывает решительно, бес
компромиссно бороться с инертностью, благодушием. 
Изучая материалы съезда, мы сверяем  по ним свои дела, 
свои поступки. Конечно, порой кажется; строгие оценки, 
критика, содержащ аяся в Политическом докладе ЦК КПСС, 
других документах, не лично к тебе относятся. Дескать, 
я-то работаю хорошо. А  всегда ли так, не слишком ли каж
дый из нас к себе снисходителен? Творчество там, где 
ищут не оправданий промахам, а решения. Где отвечают 
за результаты своего труда конкретно, перед лицом то
варищей, коллектива. Создавать повсеместно обстановку 
высокой требовательности, взыскательности призывает 
нас съезд. Пока ж е  иным руководителям специалистам 
удается работать не сильно утруждаясь. Приятно, конечно, 
что в целом наши отрасли из года в год успешно выполня
ют планы производства продукции, улучшают ее качество. 
Но ведь нельзя закрывать глаза на тот факт, что одновре
менно целая группа хозяйств (совхозы «Авангард» Там
бовской обл., «Ульдючины» Калмыцкой АССР, «Олене
вод» Сахалинской обл., «Гвоздевский» Приморского края 
и другие) живет как бы в долг у государства, т. е. резуль
таты их деятельности в денежном исчислении не покры
вают производственных расходов. М ежду тем чуть ли не 
традицией стало создавать отстающим «климат наиболь
шего благоприятствования». Им —  новую технику, допол
нительные вложения. А  людей там не хватает, дисциплина, 
организация труда на низком уровне, да и четкой про
граммы действий, как правило, нет. Вот вложения и не сра
батывают. Здесь бы задуматься: кому помогаем, «в коня 
ли корм»? Увы, чаще идут на следующий шаг. Отстающим 
снижают планы, устанавливают пдвышенную плату за сдан
ную продукцию. Но это зачастую не дает нужного эффек
та, расхолаживает коллектив. Справедливо ли: норковод, 
получивший от самки основного стада 6 и более щенков 
в передовом хозяйстве, и едва «дотянувший» этот пока
затель до 5 гол. в отстающ ем зарабатывают порой одина
ково? Съезд  дал ответ и на этот вопрос. Надо, говорится 
в его материалах, поставить надежный барьер бесхозяйст
венности и иждивенчеству, покончить со ссылкой на так 
называемые «объективные обстоятельства», которые для 
части колхозов и совхозов стали прикрытием неумения, 
а подчас и нежелания работать лучше.

— В этой связи, наверное, будет уместно вспомнить 
о том, что такой важный производственный цех в системе 
зверохозяйств, как кролиководческий, несмотря на выпол
нение установленных планом показателей (выход молод
няка на основную самку, реализация племмолодняка, 
продажа мяса в живой массе|, все еще во многих местах 
приносит убытки.

Л. Я. АНАНЬЕВА. Наши «Бирюли», как, впрочем, и дру
гие родственные хозяйства в Татарской АССР, занимают
ся разведением кроликов очень давно, где-то с середины 
30-х годов. Конечно, я не «дока» в этой области, но тем 
не менее сказать об общих тенденциях в развитии см еж 
ной отрасли я в состоянии (тем  самым подчеркну и такой 
немаловажный факт, как постоянную заинтересованность 
в кролиководческих делах всех без исключения работни
ков совхоза). Было пройдено несколько этапов примене
ния различных технологий разведения и содержания жи
вотных, но, пожалуй, лишь с переводом поголовья в шеды 
и использованием полнорационного гранулированного ти
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па кормления удалось добиться устойчиво хороших, 
имеющих тенденцию к непрерывному росту экономичес
ких показателей. Сейчас наши кролиководы ежегодно 
выращивают на основную самку не менее 25...30 гол. м о
лодняка при затратах труда на производство центнера 
мяса не более 45 чел.-ч и его себестоимости менее 
200 руб. Это позволило поднять уровень рентабельности 
отрасли до 40 % ,  иными словами она приносит хозяйству 
ощутимый доход. Специалисты, рабочие ф ермы постоян
но совершенствуют хозяйственно-полезные признаки ж и 
вотных, ведут селекцию в направлении повышения живой 
массы, кроликов, скороспелости, мясной продуктивности, 
улучшения качества волосяного покрова. И не случайно 
племенной молодняк из нашего хозяйства пользуется 
повышенным спросом. Безусловно, это потребовало и тре
бует постоянного внимания, заботы, энергии, инициативы. 
Ведь, например, ясно: добиться положительных резуль
татов в кролиководстве без прочной собственной кормо
вой базы очень сложно, практически невозможно. По
этому структура посевных площадей у нас спланирована 
с таким расчетом, чтобы полностью обеспечить пого
ловье нужными кормами. Построен специальный цех по 
приготовлению полнорационных гранул, в результате во 
все биологические периоды животные обеспеченьг качест
венным питанием. Но ведь такая постановка дела не 
явилась следствием спущенной откуда-то сверху директи
вы. Просто все мы, живущ ие и работающ ие в «Бирюлин- 
ском», отчетливо понимаем: выполнение Продовольствен
ной программы —  задача номер один для каждого 
сельского труженика.

3. Т. Д А ВЫ Д О ВА . Вообще, мне кажется, настало время 
уточнить такое понятие, как специализация, концентрация 
производства. Некоторые наши хозяйства до того «неспе- 
циализировались», что освободились от всего, от чего 
только возможно. Кое-где уж е  и для собственных нужд 
ленятся зелень выращивать. Испокон веков крестьянин

обеспечивал себя всем необходимым. Теперь получается: 
если «замкнуты» на производство пушнины, то не могут 
хотя бы маленький крольчатник или птичник держать, 
грядки разбить под картошку, свеклу, капусту, лук. Для 
себя же, для своего коллектива почему не постараться? 
В целом это и государству выгодно. Новые стимулы, ры
чаги, которые даны сейчас агропрому, позволяют сделать 
так, чтобы зем ля работала с максимальной отдачей.

—  Двенадцатая пятилетка отличается тем, что глубо
кие преобразования в народном хозяйстве, перевоору
ж ение его отраслей на современной научно-технической 
основе будет происходить при одновременном наращи
вании темпов движения вперед.

Л. Я. А Н АН ЬИ Н А . В этих условиях особенно важны 
творческий подход, дисциплина и организованность, хо
зяйская заинтересованность руководителей наших коллек
тивов, специалистов, рабочих в высоких конечных ре
зультатах.

3. Т. Д А ВЫ Д О ВА . Вопросом вопросов в пушном зве
роводстве и кролиководстве является качество продук
ции. Этот резерв предстоит полнее приводить в действие 
всем нашим хозяйствам. Касается это и «Пушкинского», 
«Бирюлинского», других флагманов отрасли. Мы иногда 
забываем, что производить низкосортную продукцию —  
это, применительно к нашим условиям, выбрасывать на 
ветер и корма, и подстилку, и другие материальные 
ресурсы. Позволить себе такую «роскошь» в новых усло
виях хозяйствования мы просто не имеем права.

Материалы и решения партийного съезда —  конкрет
ная программа действий для всех трудовых коллективов. 
И чем  организованнее, дружнее и слаженнее будет наша 
повседневная работа, тем успешнее мы осуществим на 
деле величественную программу преобразований, наме
ченную X X V II  съездом  КПСС.

Б. А. БОДРОВ

Передовики социалистического соревнования

Надежда

Федосовна

ИВАНТЕИ

Имя этой женщины в зверосовхозе 
«Прозоровский» Калининградской 
обл. хорошо известно. Признанный 
лидер социалистического соревнова
ния работников хозяйства за макси
мальные производственные результа
ты, Н. Ф . Ивантей постоянно нахо
дится в гуще и социальной жизни 
коллектива. Вообщ е следует сказать, 
что те большие изменения, которые 
произошли в «Прозоровском» за годы 
одиннадцатой пятилетки и в сфере 
материального производства, и в ду
ховной жизни людей были бы невоз
можны без самого непосредственно
го и активного участия в них каж 
дого члена коллектива, без возрос
шей инициативы рабочих, специалис
тов, руководителей совхоза. А  это —  
повышение роли человеческого фак
тора абсолютно во всех делах —  и яв
ляется в конечном итоге определяю 
щим условием ускорения социально- 
экономического развития каждого 
трудового коллектива. На чрезвычай
ную важность использования этого 
огромного нашего резерва было ука
зано на X X V II  съезде КПСС.

Вступая в первый год двенадцатой 
пятилетки, Н. Ф . Ивантей и ее подруги 
по бригаде, тщательно проанализи

ровав итоги сделанного, оценив свой 
возможности, приняли очень ответст
венное решение: увеличить зону об
служивания каждой работницы на по
головье норки соклотпастель до 
600 самок основного стада, что зна
чительно превышает отраслевые нор
мативы. При этом деловой выход м о
лодняка, как записано в социалисти
ческих обязательствах, составит не 
менее 5 щенков..

Добиться столь высокого производ
ственного рубежа звероводам помо
жет коллективный подряд, на кото
рый бригада перешла в 1983 г. Новая 
форма организации труда значитель
но улучшила соблюдение технологи
ческой дисциплины, привела в пря
м ую  зависимость оплату работы с 
ее конечными результатами.

Пример Надежды Федосовны  Иван
тей, всех членов передовой бригады 
получил живой отклик и в других под
разделениях совхоза, коллектив кото
рого решил ознаменовать год 
X X V II съезда КПСС перевыполнени
ем установленного задания по всем 
показателям.

Фото в. И. ЯКОВЛЕВА
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В племенном совхозе «Солнцев
ский» наряду с другими ви
дами пушных зверей и кроли
ков занимаются разведением 
серебристо-черных лисиц. К на
чалу 1986 г. на ф ерм е насчи
тывалось 188 самцов и 940 са

мок основного стада, сосредоточен
ных в двух бригадах. Ж ивая масса 
самцов в среднем 5,2 кг, самок —  
4,95 кг. Звери довольно плодовиты —  
в последние годы получаем в расчете 
на самку 5,7...5,8 щенков. Племенная 
работа направлена на создание стада 
лисиц желательного типа, определен
ного ceлeкциoнньiм планом.

Основное стадо лисиц содержим 
в открытых клетках, молодняк, за 
исключением ремонтного,—  в шедах. 
Племенных щенков отсаживаем одно
полыми парами вместо выбракован
ных основных самок и самцов. В ше
дах раздача корма осущ ествляется 
с помощ ью подвесной дороги, поение 
зверей шланговое.

Рациональное кормление живот
ных, серьезное отношение к племен
ному делу и воспитание кадров —  
вот тот фундамент, на котором стро
ится наша работа.

Учитывая, что излишне упитанные, 
а также истощенные самки дают по
ниженный выход щенков, уровень 
кормления зверей в конце года осо
бенно контролируем. В ноябре, пред
назначенные для забоя лисицы полу
чают 460 ккал в день, племенные —  
780; в декабре —  640 ккал. С декаб
ря бригадиры периодически опреде
ляют визуально упитанность всех ж и 
вотных и устанавливают в соответ
ствии с пометками на клетках инди
видуальную порцию для каждой осо
би. Самцов, независимо от их упитан
ности, кормим по поедаемости.

Гон начинаем с 5 января и закан
чиваем его 8...15 марта. Полигамия —  
1:5.

Готовность к спариванию опреде
ляем  у всех самок, так как в охоте 
могут находиться как молодые, так 
и старые лисицы. Спустя неделю ос
мотр стадий течки повторяем и далее 
через каждые два дня на третий. 
В этот период корм раздаем один 
раз —  по окончании работ, связанных 
с гоном. После того, как на ф ерме 
покроется 20...30 % ,  переходим на 
частичное двухразовое кормление, 
т. е. утром получают свою  порцию 
те лисицы, для которых брачный пе
риод окончен, и самцы, а вечером  —  
все поголовье. Таким образом, по
степенно переводим на двукратное 
питание всех животных. Поим зверей 
3 раза в день.

Утром после поения (и кормления) 
подсаживаем к самцам тех самок, 
которые накануне отворачивали хвост 
или покрылись по первому разу (для 
перекрытия), и в последнюю очередь 
особей с оценкой петли 3 балла. Если 
в первую половину гона самка не пе
рекрывается закрепленным самцом, 
то ее оставляем с одним койтусом;

ЗВЕРОВОДСТВО
НАУКА И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ТЕХНИКА
РАЗВЕДЕНИЯ ЛИСИЦ
во вторую половину перекрываем 
дублером и щенков из таких пометов 
на племя не оставляем. Всю  эту рабо
ту стараемся провести до обеденного 
перерыва, так как во второй половине 
дня активность зверей понижается.

Бригадир ведет строгий учет хода 
течки, оценивая изменения петли по 
трехбалльной шкале (1 —  начало теч
ки, 3 —  самка готова принять самца). 
Даже если на отделении много лисиц 
получат оценку 3, работница обяза
тельно должна их проверить и не од
ним, а несколькими самцами, пока 
не убедится, что самка не желает от
ворачивать хвост. От того, насколько 
добросовестно зверовод отнесется к 
порученному делу, зависит результат 
целого года. Судить о готовности 
самки только по состоянию петли 
ошибочно, так как встречаются особи, 
которые принимают самцов и с так на
зываемой «тихой течкой» (оценка пет
ли 2). В результате двойного контроля 
количество самок, не давших при
плода, сравнительно низкое —  2,2 % .

О тсаживаем щенков в возрасте 38... 
40 дн. по 3...4 гол. в клетку, а спустя 
две недели разделяем на пары. Еж е 
месячно проводим контрольные взве
шивания и, если есть отклонения в сто
рону уменьш ения живой массы, ищем 
причину и устраняем ее. На трафа
ретке основной самки записываем: 
номер самца, даты покрытия и пере
крытия, ожидаемого и фактического 
щенения, количество щенков (живых, 
мертвых), дату отсадки молодняка 
и количество самочек и самцов в 
помете.

Для племенных целей отбираем 
щенков с первых дней жизни, при
чем сразу гнездами. Потомство в по
мете должно быть уравненным, хоро
шо развитым. Отстающих в росте и 
развитии, переболевших или с плохим 
аппетитом выбраковываем. При отбо
ре учитываем происхождение щен
ков, плодовитость матерей, качество 
потомства отца. Окончательно реша
ем вопрос об использовании молод
няка при бонитировке в конце октяб
ря. В начале сентября осматриваем 
все основное поголовье и плохо вы
линявших зверей в ноябре забиваем.

Выбраковка самок и самцов состав
ляет 20...24 % .

В хозяйстве сложился мясо-рыбный 
тип кормления лисицы. В первую по
ловину беременности (до середины 
февраля) самки получают в день по 
480 ккал, а с середины февраля 
( I I  половина беременности) калорий
ность корма увеличиваем до 540. 
В летне-осенний период племенное 
стадо кормим из расчета 560... 
780 ккал на голову в день, забой
ное —  650,..460 ккал. В расчете на 
100 ккал обменной энергии в рацио
не должно содержаться переваримых 
протеина, жира и БЭВ следующее ко
личество (г): декабрь —  10,9; 3,8;
5,4 соответственно; январь —  10,4 
3,7; 5,6; февраль —  10,8; 3,8; 4,6 
март —  10,9; 3,4; 5,6; апрель —  9,8 
3,6; 5,4; май —  10,3; 3,8; 5,1. На про
тяжении всего года в кормосмесь вво
дим витамины (А, В|, Вз, Bî >, фолие
вая кислота, ундевит, ревит) по приня
тым нормам. Свиные и птичьи суб
продукты хорошо провариваем, В пе
риод интенсивного роста молодняка 
добавляем ежедневно в кормосмесь 
свободный жир (г на 100 ккал): 
июль —  0,9; август —  0,3; сентябрь —  
0,41; октябрь —  0,56. Зерно перед 
скармливанием тщательно измельча
ем и провариваем. Поступающие 
в хозяйство продукты (рыбная мука, 
БВК, зерно) исследуем в районной 
лаборатории и только после заключе
ния ветеринарного врача завозим их 
на кормокухню или складируем.

В бригады кормосмесь доставляет
ся в одно и то ж е  время, нормаль
ной консистенции, исключающей по
тери ее через сетку, равномерно рас
пределяется между зверями.

Пошел пятый год как коллектив 
ф ермы работает по единому наряду. 
М ы убедились, что это высокоэффек
тивная организация труда.

Е. Е. ТРУБАРОВА, 
зоотехник совхоза «Солнцевский» 

Курской обл.
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КОРМОВАЯ МУКА 
ИЗ КОЖЕВЕННЫХ ОТХОДОВ

На предприятиях кожевенной про
мышленности ежегодно образуется 
до 200 тыс. т недубленных отхо
дов, большая часть которых утили
зируется. М еж ду тем из них можно 
получать около 50 тыс. т сухих кор
мов животного происхождения. Так, 
Украинским НИИ кожевенной про
мышленности разработана техноло
гия приготовления кормовой муки 
(ТУ-17 —  Р С Ф С Р  от 12.11.84) из так 
называемых краевых участков шкур 
крупного рогатого скота после кон- 
турирования (лапы, лобаши и пр.). 
Стоимость 1 кг продукта 0,3 руб.

Для изучения возможности исполь
зования этого вида корма в зверовод
стве в 1984 г. на базе Салтыков- 
ского совхоза (М осковская обл.) про
вели научно-хозяйственный опыт на 
норках окраски паломино. Хими
ческий состав используемой муки был 
следующий ( % ) :  влага —  10,4, бе 
лок —  62,5, жир —  7,9, зола —  19,2. 
Белок муки имел хороший аминокис
лотный состав, практически не усту
пающий белку мясо-костной и рыбной

муки, правда лизина в нем было в
2...3 раза меньш е (табл. 1). Прове
денные исследования по изучению пе
реваримости питательных веществ 
м уки у норок показали, что в 100 г 
продукта содержится: переваримого 
протеина —  44 % ,  переваримого жи
р а —  6 % ,  обменной энергии —
256,6 ккал.

Для проведения опыта сф орм иро
вали по принципу аналогов три группы 
щенков по 95 гол. в каждой (50 сам
цов и 45 самок). Зверей содержа
ли разнополыми парами в однотипных 
клетках. Опытное кормление продол
жалось 123 дн. с 1 июля по 31 октяб
ря. В июле молодняк кормили два 
раза, а с 1 августа —  однократно 
во второй половине дня. Условия со
держания и ухода в группах были оди
наковыми.

Контрольный рацион (I группа) со
стоял из следующих продуктов (г/100 
ккал): рыба кормовая 14...23, субпро
дукты говяжьи (сыры е) —  10, головы 
говяжьи —  4, кровь —  2...4, ры б
ная мука —  3...2,7, экструдирован
ное зерно —  8,8...10, обрат —  5,

Т а б л и ц а  1

А минокислоты
Количество 

аминокислот, 
г/100 г 

протеина

А ргинин 7,5
Г ист ИДИН 1,3
Л изин 2.9
Ф е н и л алан и н 3,0
М е ти о н и н -{- цистин 6,5
Валин 6,3
Треонин 3,0
Л в й ц и н -f изолейц ин 12,2
Т риптоф ан 0,9
И того 43,6

БВК —  2, жир сборный —  3,5...4, 
пушновит (г/гол)—  1. Опытные рацио
ны отличались от контрольного тем, 
что в них вместо рыбной включали 
кормовую  м уку (из кожевенных отхо
дов) в количестве 2 0 %  ( I I  группа), 
30 %  ( I I I )  протеина мясо-рыбных кор
мов.

Как контрольные так и подопытные 
норки получали переваримых пита-

АВТОПОЕНИЕ НОРОК

Одним из самых трудоемких про
цессов в технологии разведения кле
точных зверей является поение. При 
сущ ествующ ем шланговом методе 
затраты времени в нашем хозяйстве 
при 4-разовом поении плотоядных 
животных всех видов занимают в ба
лансе рабочего времени звероводов 
от 40 до 50 % .  В Кощ аковском сов
хозе с 1981 г проводились испыта
ния собственной системы поения зве-

П П 1

рей в летне-осенний период, которая 
зарекомендовала себя очень надеж
ной и высокопроизводительной. Так, 
при эксплуатации в сезон 1985 г. си
стема (авторы назвали ее ПСПЗК- 
400: полуавтоматическая система пое
ния зверей Кощ аковская на 400 кле
ток) позволила одному рабочем у при 
обслуживании 1200 зверомест с пого
ловьем 2100 норок затрачивать на 
4-разовое поение всего 12 мин, в 
то время, как при шланговом на него 
требовалось 3,5 ч, т. е. затраты врем е
ни на этой операции сократились в 
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Схем а л олуаатом аги ческого  пеенмя эверей. а  —  •  п о ко е; Б —  •  рабо чем  состеянмн; } кл етки ; }  труба  
О 25 м м ; 3 —  трубки  О Ю  м м ; 4 —  ры чаг поворота; 5 —  м уф та соединительная; 6 —  ураанмтсгльный б ак; 
7 —  поилки; 8 трубе во допроводная

17,5 раза. Кром е этого, при шланго
вом поении часть воды проливается 
на почву под каркасами клеток, что 
ведет к заболачиванию фермы, по
вышает расход воды. При использова
нии ПСПЗК-400 он строго лимитиро
ван объем ом  поилок и диаметром 
труб. Одновременно все поголовье 
практически постоянно снабжено во
дой. Главное достоинство системы —  
повышение производительности (на 
47 % )  и улучшение условий труда 
звероводов.

Полуавтоматическая система пое
ния зверей ПСПЗК-400 (рис.) пред
ставляет собой металлическую или 
полиэтиленовую трубу диаметром 
25...30 м м  длиной 100...150 м (по дли
не шеда) с приваренными к ней труб
ками диаметром 100 мм и длиной 
10 см. Основная труба расположена 
над клетками и соединена с водопро
водом через уравнительный бачок с 
поплавковым клапаном. Трубки 
(10 см ) приварены к трубе на равном 
расстоянии друг от друга согласно 
расположению клеток зверей в шеде 
и направлены своими концами против 
поилок. Рычаг поворота твердо за
креплен по центру трубы. При пово
роте рычага на 180° трубки из верх
него положения переходят в нижнее 
против поилок и последние заполня
ются водой.

Устройство может эксплуатиро-
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тельных веществ в расчете на 100 ккал 
обменной энергии (г): протеин —  7,5, 
жир в июле— августе —  5,0 и в сен
тябре— октябре —  4,7, углеводы —
4,8 и 5,4 соответственно.

В среднем за исследуемый период 
животные потребляли на голову в сут
ки 368 ккал. Корм во всех группах 
звери поедали полностью, что указы 
вает на его хорошие вкусовые ка
чества.

Во время эксперимента молодняк 
еж ем есячно  взвешивали. На начало 
наблюдений средняя живая масса 
самцов была 760, самок 560...590 г, 
на конец опыта (1 ноября) она соста
вила соответственно по группам (г); 
самцы —  2290, 2360, 2270; самки —  
1250, 1260, 1210. Как видно из приве
денных данных контрольные и подо
пытные норки росли одинаково интен
сивно. На конец опыта масса зверей
II группы несколько превосходила 
своих аналогов в контроле, а в I I I  не
сколько уступала им, однако разница 
и в том и другом случае оказалась 
недостоверной.

О  состоянии здоровья молодняка 
судили по гематологическим и био
химическим показателям крови, кото
рые находились в пределах нормы. 
В результате анализа не выявлена ка
кая-либо достоверная разница м еж ду

группами в активности сывороточных 
ферментов (ЛДГ, К Ф К , Щ Ф  и ЛАП), 
а также в среднем содержании гемог
лобина, эритроцитов, азота мочевины, 
глюкозы, мочевой кислоты, альбуми
нов, глобулинов и их соотношений в 
сыворотке.

После забоя зверей вся пушнина 
комиссионно оценена по
ГОСТу 7908-69 (табл. 2). При сдаче

Т а б л и ц а  2

Пок
Самцы Самки

З а ч е т ,  % :
р а з м е р  125,2 127,0 123,0 95,5 95.7 95,2 
д е ф е к т ы  94,4 92,3 93,1 93,0 96,1 93,8
к а че с тв о  117,6 117,0 114,6 88,7 91,8 88,6

сырья на пушно-меховой холодильник 
средняя реализационная цена шкурки 
по группам составила (руб .): I— 58,89, 
11— 59,6, 111— 58,0.

За период опьиа стоимость израс
ходованных кормов в расчете на 1 гол. 
по II и I I I  группах по сравнению с 
контролем была меньш е на 0,74 и
1,07 руб. С учетом  разницы в цене 
реализованной продукции дополни
тельный доход составил: во II груп
пе —  1,47 руб., в 111 —  0,22 руб.

В 1985 г. опыт повторили. Для его 
проведения создали контрольный и 
два опытных вида комбикорма. В со
став последних вместо рыбной муки 
вводили муку из кожотходов 8 рав
ноценном по переваримому протеину 
количестве (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Комбикорм

№  1 №  2 N5 3

К о м п о н е н ты , г: 
м у к а  р ы бн ая 16,7 4.9
м у к а  из ко ж о тх о д ов — 14,8 21,7
экстр уд и р о ван н о е  зер н о  57,7 55,6 54,2
Б В К 25,6 24,7 24,1

По принципу аналогов сформирова
ли три группы животных (по 75 самцов 
и 75 самок в каждой). Опыт длился 
123 дн. с 1 июля по 31 октября. Вве
дение комбикормов в количестве 
50 %  переваримого протеина рацио
нов не меняло условий кормления 
предыдущего эксперимента: коли
чество кормовой муки из кожотхо
дов 20 %  переваримого протеина во
II и 30 %  в I I I  группе.

Контрольный рацион имел сле
дующий состав (г/100 ккал): рыба 
кормовая —  12,1, субпродукты го
вяжьи (сырые) —  8, кровь —  4,3,

Ручной труд —  на плечи машин

ваться как в механическом, так и ав
томатическом режиме. При работе в 
автоматическом реж им е необходимо 
вместо рычага поворота установить 
автоматическое реле времени, ко
торое может, например, через каж 
дые 2 или 3 ч вклю чаться и вы
ключаться, т. е. поворачивать трубу 
с водой на 180°. В этом случае ручной 
труд при снабжении зверей водой бу
дет полностью исключен.

Н. Б. ВАЛЕЕВ, 
директор, 

Ю . С. ГУРЬЕВ, 
гласный зоотехник

ЭКОНОМЯ ВРЕМЯ
в совхозе «Соловьевский» силами 

рационализаторов разработан и изго
товлен станок для выворачивания 
шкурок норок, который с 1975 г. 
успешно используется. ,

Приспособление (рис.) состоит из 
трубчатой стойки (1), штока (2), Двух 
оправок —  подвижной (3) и непод
вижной (4), пружины (7), рычага педа
ли (5), опорной плиты (6).

Стойка (труба диаметром 50 м м ) 
фиксируется на плите (разм ер 400Х 
Х 4 0 0 Х 6  м м ). К стойке приварены 
нижняя оправка и две направляющие 
чтулки (9).

Стальной шток (диаметр 20 м м ), 
соединенный нижним концом с рыча

гом-педалью (шарнирно), а верх
ним —  с подвижной оправкой (жест
ко), удерживается в верхнем поло
жении пружиной, закрепленной на 
кронштейнах (8), приваренных к рыча
гу-педали й к стойке.

Процесс выворачивания шкурок 
осущ ествляется следующим образом. 
Ш курку, обкатанную по мездре, на
деваю т верхом вниз на подвижную 
оправку и нажимают на рычаг-педаль. 
Ш ток, преодолевая силу упругости 
пружины и перемещ аясь внутри стой
ки до упора, опускает подвижную 
оправку на неподвижную. При этом 
«головка» шкурки зажимается м еж 
ду двумя окончаниями оправок А и 
Б. Рабочий, обхватив шкурку ладоня
ми, стягивает ее с верхней оправки 
на нижнюю и, отпустив педаль, возв
ращает шток в исходное положение. 
Образовавшийся при этом зазор поз
воляет свободно снять вывернутую 
шкурку.

Внедрение станка позволило сокра
тить время на выворачивание одной 
шкурки норки с 10...15 до 4...5 с, 
что в период массового забоя зверей 
дает значительный экономический 
эффект.

Е. и. ЖДАНОВ, 
глаеный инженер соко за  «Солоаьеасиий» 

Сахалинской обл.
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комбикорм  №  1— 15,6 (экструдиро
ванное зерно —  9, БВК —  4, рыбная му
ка —  2,6), жир сборный —  4,2, пушно- 
вит (г/гол) —  1. В опытных группах все 
компоненты суточной порции остава
лись без изменений, кроме комби
корма. Его давали (г): II —  16,2,
I I I  —  16,6. В среднем на 100 ккал 
обменной энергии рационы всех 
групп содержали переваримых пита
тельных (г): протеин —  7,5, жир —  
4,9, БЭВ  —  5,0. В среднем за период 
исследований норки потребляли в 
сутки 393 ккал на гол. (ию ль—  
275, август —  400, сентябрь —  430, 
октябрь —  420).

Представленные условия экспери
мента обеспечивали нормальный рост 
молодняка. Средняя живая масса на 
конец опыта по самцам и самкам 
в группах соответственно равнялась 
(г): I —  2370 и 1340, II —  2370 
и 1300, I I I  —  2330 и 1250. Досто
верной разницы в живой массе сам 
цов не наблюдалось, однако у самок 
I I I  группы она оказалась достовер
но меньш е контрольной.

По окончании опыта часть пого
ловья оставили для воспроизводства, 
а остальную забили (качество шкурок 
представлено в табл. 4).

Т а б л и ц а  4

Самцы Самки

КРОЛИКОВОДСТВО 
НАУКА И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ПО ПУТИ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ

П лощ адь
ш кур о к , с м ' 1078 1124 1079 706 704 701 
З а ч е т , % :

р а з м е р  130,9 131,0 130,4 99,5 98,4 99,5
д еф екты  83,2 84,7 85,0 88,1 89,7 86,4
каче ство  108,9 110,9 110,9 87,7 88,3 86,0

Основные дефекты пушнины харак
терны для всех групп (поредение 
волосяного покрова на боках, подмо- 
кание), но достоверной разницы в 
распределении пороков не выявлено. 
Зачет по качеству шкурок самцов во
II и I I I  группах был практически 
одинаков и на 2 %  выше, чем в конт
роле. В денежном выражении это со
ставило 1,14 руб. Реализационная це
на 1 шкурки равнялась (руб .): I груп
па —  56,12, II —  56,87, I I I  —  56,21.

Результаты исследований показы
вают, что рационы, в которых до 
30 %  протеина мясо-рыбных кормов 
представлены мукой из кожотходов, 
обеспечивают нормальное развитие 
молодняка норок и получение про
дукции хорошего качества.

А. Д. СОБОЛЕВ, 
О. А. КОМ ОВ 

Московская ветеринарная 
академия им. К. И. Скрябина

Кролиководческая ф ерма ОПХ 
«Родники» (М осковская обл.) являет
ся прежде всего базой НИИ пушного 
звероводства и кролиководства для 
проведения опытов и апробации на
учных разработок. Кром е того, как са
мостоятельная хозрасчетная единица 
она имеет плановые задания по выхо
ду крольчат, производству мяса и пле
менного молодняка, себестоимости 
продукции.

Ф е р м а  насчитывает 1800 крольчих 
породы советская шиншилла, причем 
60 %  основного поголовья находится 
в крольчатниках, 40 %  —  в шедах.

Селекционную группу самок 
(800 гол.), предназначенную в основ
ном для производства племенного 
молодняка, содержим в 10 шедах. О т
сюда крольчата поступают в каран
тин, куда их отсаживаем перед про
дажей в другие хозяйства.

Животных доращиваем до 90... 
100 дн., проводим в это время необ
ходимые санитарно-профилактиче- 
ские обработки. М аксимальное коли
чество крольчат получаем с марта по 
октябрь. Практика показала, что в 
неутепленных шедах в условиях на
шей зоны можно проводить и зимние 
окролы. На протяжении ряда лет вы
ращиваем в это врем я года дополни
тельно 6...8 тыс. гол. молодняка с та
ким расчетом, чтобы в марте— апре
ле продавать его на племя. В зимне
весенний период отъем  потомства 
производим в 50...55 дн., в летний —
40...45 дн. Для ремонта стада остав
ляем  крольчат равномерно из каждо
го окрола.

С целью улучшения производствен
но-экономических показателей в 
11-ой пятилетке перед кроликовода
ми была поставлена задача расширить 
возможности племпродажи кроликов 
не за счет увеличения основного по
головья, а в основном за счет повы
шения продуктивности самок.

Стадо постоянно совершенствуется 
путем отбора лучших животных и чис
топородного разведения, включая 
разведение по линиям. Отбирали м о 
лодняк в три этапа: 1-й —  после
клеймения и взвешивания потомства 
в 45 дн. (отмечали крольчат массой 
не менее 1,0 кг из пометов 5 и более 
гол. на момент отсадки); 2-й —  в трех
месячном  возрасте (живая масса

крольчих не менее 2,3 кг, самцов —
2,5 кг); 3-й —  после бонитировки жи
вотных в возрасте 120 дн.

При линейном разведении учитыва
ли несколько показателей: живая
масса взрослых кроликов выше тре
бований I класса; жизнеспособность 
молодняка в 45 и 90 дн. (сохранность 
не менее 80 и 75 %  соответственно); 
густота и уравненность волосяного по
крова (не ниже 80 %  уровня I клас
са); скороспелость крольчат (живая 
масса в 3 мес —  2,5 кг).

В результате направленной селек
ционно-племенной работы создано 
наследственно-устойчивое стадо кро
ликов породы советская шиншилла. 
Животные отличаются высокой ин
тенсивностью роста, воспроизводи
тельной способностью (плодовитость
8,9...9,о гол., средний выход отъемных 
крольчат 7,2 гол.), эффективной опла
той корма и качественной шкуркой. 
За последние 5 лет поголовье таких 
самок увеличилось со 150 до 800 гол. 
Получаемый молодняк имеет хоро
шие интенсивность роста, сохран
ность и качество шкурки. Средняя 
масса 3-мес крольчат составляет 
2,4 кг, е 4 мес —  3,1 кг (ремонтного со
ответственно 2,6 и 3,3 кг). За послед
ние три года практически весь м о
лодняк при бонитировке был отнесен 
к элите и I классу. Сохранность его 
с рождения до 45 дн. составила
85 % ,  с 45 до 90 дн —  93,8 % , а с рож 
дения до 90 дн —  80,5 % .  При убое 
животных в возрасте 120 дн. количест
во шкурок I и II сортов составило 
в среднем 65 %  (по данным Т. К. Ва
луевой зимой —  97, летом —  30 % ) .

Напряженный и целенаправленный 
труд коллектива фермы позволил 
значительно увеличить производство 
племенных кроликов. В прошлом го
ду продано 46 %  полученного мо
лодняка, а всего за 11-ю пятилетку 
реализовано на племенные цели
1 18,5 тыс. гол., что на 40 %  больше, 
чем  в 10-й.

Кром е шедов на ферме расположе
но четыре крольчатника, где живот
ные основного стада и молодняк раз
мещ ены в металлических одноярус
ных клетках с площадью пола 0,4... 
0,54 м"̂ . Полы клеток сделаны из оцин
кованной стали, размер ячейки 16Х
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Х 4 8  мм. Крольчихи и самцы содер
жатся по одному, молодняк, предназ
наченный для убоя —  по 5...6 гол., ре
монтный —  по 3...4 гол. Каждая клетка 
оборудована бункерной кормуш кой и 
автопоилкой. Специалистами хозяйст
ва сконструирован новый вид кор
мушки, потери корма из которой 
сведены до минимума.

Микроклимат в крольчатниках под
держивается автоматически при по
мощ и системы приточно-вытяжной 
вентиляции. Уборка навоза также ав
томатизирована. Навоз убирают раз в 
неделю, в сильные м орозы  —  реже.

С 1983 г. на ф ерм е внедрена раз
работанная отделом кролиководства 
НИИПЗК поточная технология круг
логодового производства мяса, 
предусматривающая использование 
всех четырех крольчатников. Техноло
гический процесс делится на три 
фазы;

—  воспроизводство (случка, су- 
крольность, лактация) —  всего 80 дн., 
в т. ч. случка —  10, сукрольность —  
30 и лактация —  40 дн. Самок отса
живаем в другой зал крольчатника, 
когда потомство достигает возраста
40.,.45 дн.;

—  откорм убойного молодняка; 
санитарный разрыв (продолжитель
ность равна фазе воспроизводства). 
Санитарный разрыв, включающий 
чистку, мойку помещений и техноло
гического оборудования, ремонт и 
дезинфекцию, длится 20 дн. Однако 
его можно сократить до 10...15 дн. за 
счет увеличения на такой ж е  срок пе
риода откорма;

—  вьipaщивaниe ремонтного м о 
лодняка.

Переход на такую технологию по
требовал большой подготовительной 
работы. Была проведена генеральная 
дезинфекция всех крольчатников с 
полной высадкой животных, осмотр 
и выбраковка молодняка, самок ос
новного стада, ремонт клеток и обо
рудования. Основная трудность со 
стояла в перестройке психологии пер
сонала ф ермы. Практически половина 
1983 г. ушла на подготовку и освое- 
ние,,технологии. Зато в последующие 
два года получили хорошие показа

тели, позволяющ ие судить о целесо
образности этой работы. В минувшем 
году сдали государству 67 т мяса в 
живой массе (41 т —  1982 г.), снизили 
затраты кормов, улучшили экономи
ческие показатели. Преимущества 
технологии очевидны; она строго 
регламентирует все процессы произ
водства согласно технологической 
схеме; дисциплинирует рабочих, за
ставляя строже планировать и полу
чать продукцию равномерно по м еся 
цам в течение всего года.

Ф е р м а  перешла на бригадный под
ряд. Но пока из-за краткости времени 
трудно судить о результатах пере
стройки. Предстоит ещ е совершенст
вовать эту ф орму организации труда 
применительно к нашим специфиче
ским условиям. Однако преимущ ест
ва ее прежде всего в том, что теперь 
в отличие от старой системы она 
позволяет строже учитывать труд 
каждого члена бригады и произво
дить его оплату согласно (соизмери
м о) его личного вклада в общ ую  ко
пилку. Улучшилась дисциплина, под
тянулись отстающие.

В результате освоения поточной 
технологии, создания высокопродук
тивного стада, внедрения коллектив
ной организации труда за истекший 
год коллектив ф ерм ы  О П Х улучшил 
свои производственно-экономиче
ские показатели (табл.)

Ветеринарная работа в хозяйстве 
направлена на своевременное прове
дение профилактических мероприя
тий. Ф е р м а  ряд лет благополучна 
по инфекционным заболеваниям. 
Ежедневно проводим огневую дезин
фекцию, раз в неделю —  влажную 
аэрозольную, хлорскипидарную. При
казом по хозяйству создана санитар
ная комиссия, которая еж ем есячно  
подводит итоги своих рейдов. Ее 
оценка учитывается при подсчете КТУ. 
Ежедневно каждая работница осмат
ривает свое поголовье и обнаружен
ные больные выбраковываются. О без
зараживание спецодежды, ковриков, 
инвентаря и гнездовых ящиков прово
дим в пароформалиновой камере, 
трупы утилизируем в печах-кремато- 
риях. Установлен также ежемесячный 
ветсанитарный контроль за кормами.

Показатели 1984 г. 1985 г.

В ы р а щ е н о  в ср ед н ем  на
кр о льчи х у  м о л о д н яка , гол. 33,4 3 5 ,t
П р о д ан о  п л ем м о ло д н яка ,
гол. 20 838 30 866
З а т р а ты  ко р м о в  на 1 ц при
веса , ц ко р м . ед. 7,7 6,7
Рен та б е л ьн о сть , % 4,6 17,3

Пробы вновь завезенных продуктов 
подвергаем бактериологическим и 
микотоксилогическим исследовани
ям.

Действенным рычагом повышения 
эффективности производства являет
ся социалистическое соревнование. 
Дважды в год подводим его итоги; 
передовикам производства на общем 
собрании вручаем дипломы, памят
ные подарки, денежные премии. 
На ф ерм е разработаны также усло
вия соревнования за экономию грану
лированных кормов. Работница, за
тратившая наименьшее количество 
гранул на 1 ц прироста, премируется 
по итогам года.

На ф ерм е трудится сплоченный 
коллектив. Текучки кадров практиче
ски нет, 80 %  кролиководов имеют 
производственный стаж около 15 лет. 
Со дня основания ф ермы здесь ра
ботают А. И. Колкунова, А. И. Пуч
кова, Е. Н. Назарова, А. А. Ковылина, 
Л. А. Копылова, Л. Н. Прусакова. Все 
они опытные мастера своего дела, 
внимательные наставники, в совер
шенстве владеющие зоотехническими 
приемами. Постоянный контакт с на
учными сотрудниками cnoco6cteyeT 
повышению их профессионального 
уровня.

Коллектив досрочно выполнил все 
установленные на одиннадцатую пяти
летку задания. В будущ ем мы наме
рены интенсифицировать отрасль, 
улучшить экономические показатели 
и повысить рентабельность произ
водства.

С. л. РАСТИМЕШИН, 
управляющий фермой «Родинки» 

НИИ пушного звероводства и 
кролиководства им. В. А. Афанасьева

УЧЕБНИК ПО 
КРОЛИКОВОДСТВУ

Выпущен в свет учебник «Кролико
водство» для студентов сельскохозяй
ственных вузов (В. С. Сысоев, 
В. Н. Александров ВО  «Агропром- 
издат», 1985), в котором освещ аются 
вопросы биологии, анатомии и ф изио
логии кроликов, их мясной, шкурко-

вои и пуховой продуктивности, а так
ж е изложены основы племенной ра
боты, подробно описаны породы.

Для практического использования 
рекомендованы нормы кормления 
кроликов, дифференцированные в за
висимости от возраста, живой массы 
и физиологического состояния ж и 
вотных.

Учебник не лишен недостатков. 
В нем совершенно отсутствуют све
дения по организации разведения

кроликов в личных подсобных хо
зяйствах населения и хозяйствах при 
промышленных предприятиях, о дея
тельности добровольных обществ 
кролиководов-любителей. Слабо ос
вещено состояние отрасли за рубе
жом, особенно в странах социализма.

В целом ж е пособие будет полезно 
не только студентам, но и практи
ческим работникам.

Н. м. АЗАРКИН
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РАНЫ ФЕРМЫ
в последние годы повсеместно внедряется охрана звероводческих 

и кролиководческих ферм с помощью караульных собак. По многочис
ленным просьбам руководителей и специалистов хозяйств в предлагаемом 
материале рассказывается о породах таких собак, их содержании, кормле
нии и дрессировке.

Наряду с различными породами 
овчарок для охраны ф ерм  м ож но ис
пользовать черных терьеров, москов
ских сторожевых, ротвейлеров, эр
дельтерьеров, ризеншнауцеров и др. 
Наиболее пригодны к сторожевой 
службе кавказские и восточноевро
пейские (немецкие) овчарки.

Кавказские овчарки характеризу
ются большим ростом, массивным 
костяком. Это  злобные и недовер
чивые собаки. В гбрных районах они 
грубого и сырого телосложения, 
большей частью длинношерстные, в 
степных же, наоборот, легкие, сухие, 
быстрые, большей частью с короткой 
шерстью . Восточноевропейские по
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внешнему виду несколько напоми
нают волка и обладают большой си
лой и выносливостью. На юге Украи
ны и в Крымской обл. с успехом 
используют южно-русских овчарок, 
в Узбекистане, Туркмении, на юге Ка
захстана и Киргизии —  среднеазиат
ских.

Отечественная порода собак чер 
ный терьер выведена путем воспро
изводительного скрещивания испы
танных в работе, хорошо сочетаю 
щихся и взаимно дополняющих друг 
друга заводских пород —  ризеншнау
цера, эрдельтерьера и ротвейлера. 

Собаки этой породы выше среднего 
роста, широкотелые, сильные, с мас

сивным костяком и мускулатурой. О т
личаются злобностью  и недоверчи
востью к посторонним лю дям . Чер
ные терьеры хорошо поддаются 
дрессировке и применяю тся в несе
нии различных служб.

М осковская сторожевая —  порода 
собак, выведенная в нашей стране 
путем воспроизводительного скрещ и
вания сенбернаров с кавказскими ов
чарками и русско-пегими гончими.

Будка для еобакм (ри с. 1): t —  лаз; 2 —  пел; 
3 —  двойны е ст«ны; 4 —  пространство для утепли
теля

Животные крупные, массивные, напо
минают сенбернаров, но более креп
кой конституции, выносливые, недо
верчивые к посторонним.

Ризеншнауцеры отличаются ярко 
выраженной активно-оборонительной 
реакцией. Они неприхотливы к усло
виям содержания, к корму, легко пе
реносят жару, несколько хуже —  хо
лод.

Собаки породы ротвейлер выше 
среднего роста, широкотелые, мас
сивные, сильные, с крепким костяком 
и 'мускулатурой. Применяются в ка
честве караульных и розыскных со
бак.

Современные эрдельтерьеры —  
собаки среднего и выше среднего 
роста, квадратного формата, крепкие, 
подвижные, энергичные, умеренно 
злобные, с острым чутьем и слухом. 
Неприхотливые к условиям содер
жания и хорошо дрессируются.

Для содержания 1...2 собак обору
дуют разборные деревянные домики 
(будки). Изготавливают их из досок 
и при дезинфекции или транспорти
ровке разбирают на части: стены, 
пол, каркас, крыша (рис. 1). Стены 
и пол делают двойными, чтобы в пе
риод холодов заполнить пространство 
м еж ду досок утеплителем (соломой), 
а зимой будку заваливают снегом и 
вход в нее завешивают плотной 
тканью. В южных районах такой не
обходимости нет.

Для содержания больших групп со
бак строят специальные помещения, 
разделенные на индивидуальные 
вольеры (рис. 2) с будками, перед 
которыми устраивают деревянный по
мост. В соседних вольерах желатель
но размещ ать разнополых собак. Пус
тующих сук и больных животных 
изолируют от общих групп.

Длина вольера 4, ширина 2...3 м, 
высота передней стенки 2...2,5, зад
ней —  1,5...2, высота двери —  1,7, 
ширина —  0,7 м. Внутренние пере
городки и наружные стены с дверями 
делают глухими, а переднюю стенку 
на высоте 1,5 м затягивают метал
лической сеткой. Кром е того, необхо
димо огородить примыкающ ую к 
вольерам территорию для выгула со
бак. Участок для построек должен 
быть сухой и находиться не ближе 
200 м от других животноводческих 
помещений, мусорных ям и свалок. 
Полы в вольере можно заасфальти
ровать или сделать из бетона, но 
лучше всего деревянные (тогда по
мост не нужен).

Помещ ения должны постоянно со
держаться в порядке и чистоте. Это 
сохраняет здоровье собак, благотвор
но влияет на их работоспособность. 
Для уборки территории, помещений 
необходимы; совковая лопата, метал
лический скребок, метла, веник, со
вок, швабра, ведра, носилки, а также 
ящик с крышкой для мусора.

Уборку проводят ежедневно; м у 
сор складывают на носилки и выносят,
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Рис. 2. ■ольеры

подстилку перетряхивают или заме- 
няют, чистят инвентарь. Удобнее все
го это делать утром. Предварительно 
собак выгуливают, осматривают, чи
стят. Один раз в 3...4 мес помещ е
ние подвергают дезинфекции. Для 
этого используют растворы ( % ) :  ед
кого натрия (2), креолина (3), ф орм а
лина (3), хлорной извести. Вынужден
ная дезинфекция (в случав заболева
ния или падежа собак) производится 
по указанию ветеринарного врача 
(ветфельдшера).

Для каждой служебной собаки дер
жат специальное снаряжение; ош ей
ник для прикрепления к нему повод
ка и цепи, поводок для вождения 
собаки и управления ею  на близком 
расстоянии, цепь для привязывания, 
намордник для предохранения от 
покусов, щетку, скребницу, суконку, 
кормуш ку и поилку. Инвентарь содер
жат в строгом порядке и после ис
пользования обязательно чистят.

Для дрессировки нужно иметь до
полнительно: ошейник двойной, на
мордник глухой, шлейку и цепь кара
ульную  (блочную ) длиной 2,0...2,5 м, 
дрессировочный халат, учебный пост 
(блокпост), будку постовую, поводки 
удлиненные.

Чистят собак ежедневно с помощ ью 
щетки, скребницы, гребня и сукон
ки, удаляя с кожного покрова пыль, 
грязь, перхоть. Такая процедура пре
дохраняет животных от различных на-

расчетами определены примерные 
нормы кормления, которых придер
живаются при составлении рационов. 
Например, для животного массой
25...35 кг принят следующий рацион 
(г в сутки): мясо и рыба —  400, кру
па —  425, картофель —  200, овощи —  
100, животный жир —  20, соль пова
ренная —  20. Дают смесь в виде супа- 
кашицы из расчета 4...5 л в день на 
взрослую  особь. Суточная потреб
ность собак в воде —  около 1 л/гол.

Составляя рацион, необходимо учи
тывать индивидуальные особенности 
животных, а также их рабочую на
грузку, время года и т. п.

В открытом вольере зимой, при 
отсутствии снега собаки получают пи-

кожных заболеваний. Однако с этим 
нельзя и переусердствовать, так как 
можно вызвать раздражение кожного 
покрова и как следствие различного 
рода экзем ы  и дерматиты.

Вначале расчесывают шерсть соба
ки. Затем  приступают к чистке влаж
ной суконкой или пылесосом. Глаза 
и уши протирают чистой тряпкой. 
Все эти манипуляции проводят начи
ная с головы к хвосту, с дальней
шим переходом на конечности. После 
чистки животных территорию очища
ют от шерсти, инвентарь мою т и кла
дут на свое место.

Кормление собак должно соответ
ствовать физиологическим потреб-

Кавказская овчарка

Московская сторожевая

ностям ЖИВОТНЫХ как по количеству, 
так и по содержанию  питательных 
веществ в рационе. Отклонения от 
этих требований в лю бую  сторону 
приводят к нежелательным, а порою и 
вредным последствиям, как для ж и з
ненных, так и рабочих качеств собаки.

Корм ят животных 3...2 раза в день 
в одно и то ж е  время. М енять 
режим нужно очень осторожно, плав
но, но лучше этого избегать вообще. 
Пища должна быть комнатной темпе
ратуры.

Раздают ее в специальных кор
мушках (бачках), закрепленных за 
собаками. После кормления бачки 
убирают и мою т горячей водой.

Специальными исследованиями и

Ю ж н о 'р у с с к а я  овчарка

тье после работы, а летом постоян
но имеют чистую, свежую  воду в по
илке, находящейся в выгуле.

Собаки должны находиться только 
в закрепленных за ними помещениях, 
исключающих контакт с посторонни
ми людьми и животными. Выгуливают 
их не менее трех раз в день, про
должительность каждой прогулки
15...20 мин.

Нормальное состояние и хорошая 
работоспособность собак обеспечи
ваются соблюдением правильного ре
жима их содержания, своевременным 
проведением профилактических ме
роприятий, ранней диагностикой и ле
чением заболеваний.

Обязательны и своевременные про
филактические мероприятия, уста
новленные ветеринарными органами 
(ежегодные прививки против бешен
ства, обработки против гельминтов 
и ДР ) ■

(Продолжение следует)

А. м . СТЕПАНЦОВ
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Новгородская областная органи
зация общества Роскроликозве- 
ровод создана м енее 10 лет 
назад. Тогда в ее составе на
считывалось 37 человек, кото
рые реализовали государству 
продукции на сум м у свыше 

3 тыс. руб. И вот подведены итоги 
нашей работы в одиннадцатой пяти
летке. При плане продажи загото
вительным организациям шкурок в 
размере 1,98 млн. руб., члены об
щества дали стране на 500 тыс. руб. 
больше. Надо ли говорить, что такие 
результаты труда не могут не радо
вать.

Сейчас членские билеты общества 
есть у 2320 кролиководов и зве- 
роводов-любителей. Они объединены 
в 21 районных и 75 первичных ор
ганизациях. Основным направлением 
в массовом развитии отрасли ста
ло областное соревнование среди лю 
бителей, обеспечение его гласности, 
широкое распространение передово
го опыта. В борьбе за достижение 
наивысших показателей участвует 
большинство кролиководов и зверо- 
водов-любителей, все наши районные 
советы. В соответствии с постанов
лением правления облпотребсою за 
и президиума общества для преми
рования наиболее активных сдатчиков 
продукции ежегодно выделяю тся зна

У КРОЛИКОВОДОВ и ЗВЕРОВОДОВ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ

Активней
использовать резервы
чительные средства. Благодаря целе
направленной пропагандистской, об
щественно-массовой работе в послед
нее время значительно возросло чис
ло любителей, продающих за год 
государству более 300...400 животных. 
В их числе можно назвать А. В. Пав
лова, П. П. Титенко, И. П. Кисе
лева, А. В. Безденежного, Н. И. Ло
бачевского, М. Д. Ерофеева, Ф . И. Ни
колаева, А. Ф .  Гордеева и многих 
других. Подчеркну, что таким людям 
особое внимание и поддержка.

Одним из эффективных способов 
активизации работы является заклю 
чение с членами общества договоров 
на продажу продукции. Акцент при 
этом делается на качественные пока

затели. М ы понимаем, что племен
ное дело, удовлетворение запросов 
населения в хорошем молодняке —  
залог повышения продуктивности все
го поголовья. До недавнего времени 
эту злободневную проблему решали 
в основном за счет завоза классных 
животных из других областей. Сейчас 
поняли; основной упор необходимо 
делать на выращивание племенного 
молодняка в хозяйствах-репродукто
рах непосредственно на местах. Под
тверждением правильности такого 
вывода служит то обстоя-^льство, что 
организации (Боровичская и Новго
родская районные, Опеченская пер
вичная и ряд других), активно развер
нувшие работу по созданию репро-

О том, насколько велики возм ож 
ности любительского кролиководст
ва, можно судить на примере Раз- 
дольненской районной организации 
Украинского общества кролиководов 
и звероводов-любителей. За десять 
лет своего существования она поста
вила государству продукции на сум м у 
более 1 млн. руб. И это при том, 
что население района немногим пре
вышает 30 тыс. человек. Конечно, 
успехи в нашей деятельности пришли 
не сразу, им сопутствовала большая 
предварительная работа. Прежде все
го, делая первые самостоятельные 
шаги, районный совет определил глав
ное направление, выработал основ
ные методы привлечения в ряды об
щества новых членов. Буквально на 
следующий год после своего орга
низационного оф ормления нам уда
лось в местном отделении Госбанка 
открыть собственный лицевой счет и 
с тех пор вся хозяйственная дея
тельность осущ ествляется на принци
пах самоокупаемости. Это  обстоя
тельство я выдвигаю на первый план 
не случайно. Нередко еще приходится 
и слышать, и читать, как некоторые 
руководители подразделений об
щества, сетуя на финансовую сла
бость своих организаций, просят ма
териальной поддержки «сверху». Уве
рен почти на 100 % ,  что дарованное, 
не заработанное трудом своим, как 
вода сквозь песок, разлетится во все 
стороны очень скоро, не оставив пос
ле себя даже тени следа. Здоровая

Поле для инициативы
предприимчивость, инициатива, ум е 
ние ориентироваться в вопросах 
конъюнктуры, способность поставить 
дело на крепкую  материально-техни
ческую  основу —  все это приходит 
к организаторам нашей отрасли толь
ко в том случае, когда они постав
лены перед необходимостью думать, 
принимать серьезные решения, нести 
за них весь груз ответственности.

Наши первые «собственные» деньги 
ушли на создание аппарата освобож 
денных работников райсовета об
щества (очень небольшого, всего 
председатель президиума и бухгал
тер). Но отдачу от них члены ор
ганизации потребовали полную. И, 
надо сказать, в своих ожиданиях не 
обманулись. С помощ ью большой 
группы активистов был налажен стро
гий порядок прежде всего в делопро
изводстве, развернута широкая про
паганда любительского кроликовод
ства среди жителей района. Особое 
внимание уделялось организации ра
боты президиума райсовета. Еж ем е 
сячно составляли план его деятель
ности, в котором ударение делалось 
не на количестве мероприятий, а на 
их качестве. Ведь только тогда, когда 
в какой-либо кролиководческой акции 
примет участие максимальное число 
любителей, когда выработанные ре 
шения будут доведены до каждого

члена общества, когда отработана 
четкая система контроля за их выпол
нением, можно всерьез рассчитывать 
на eecoMbte результаты.

В нашем случае они выразились 
в том, что каждая восьмая семья в 
районе завела в своих личных хозяй
ствах кроликов. Активизация сдачи 
продукции, рост поступлений член
ских взносов существенно увеличил 
денежные доходы общества, что поз
волило райсовету приобрести грузо
вой автомобиль (с выделением ставки 
шофера), соорудить гараж, капиталь
ный склад на хранение 25 т сыпучих 
грузов, причем сделано все это было 
хозяйственным способом. Но особен
но, считаем, важным было решение
о строительстве районного Дома кро
ликовода. Затраты сторицей окупи
лись сплочением нашей организации, 
во зм ож ностью  целенаправленной 
пропаганды достижений лучших сдат
чиков продукции.

Создавая объективные условия 
нормальной работы райсовета, мы са
мым внимательным образом изучали 
процесс выращивания животных в 
личных хозяйствах, отбирали и обоб
щали прогрессивные приемы в разви
тии отрасли. Главным направлением 
здесь стало укрупнение ферм, внед
рение круглогодичных окролов. Кро
лиководы, почувствовав, что им будет
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продовольственная программа  —  всенародное дело

дуктивных ферм, задают тон и по дру
гим направлениям любительского 
кролиководства, продают государст
ву наибольшее количество качествен
ной продукции.

Другим большим нашим резервом  
по-прежнему остается рост членов 
общества. В области есть довольно 
большая группа районов: Холмский, 
Парфинский и другие, в которых 
районные советы хотя и созданы, од
нако численный состав их невелик. 
На этих территориях уж е  в ближай
шее время можно создать низовые 
ячейки кролиководов и звероводов- 
любителей. Это позволит резко уве 
личить производство мяса и шкурок.

За последнее время в области ут
вердилась прочная тенденция увели
чения поголовья нутрий на домаш 
них фермах. Сущ ественную  роль 
здесь сыграли заготовительные орга
низации потребительской коопера
ции, сумевш ие наладить широкую  и 
действенную пропаганду нового дела, 
обеспечить беспрепятственную  при
емку продукции в течение кругло
го года. Если в 1984 г. мы про
дали государству всего 100 шкурок 
этого вида, то в 1985 г. уж е  3 тыс. 
В целом пятилетнее задание в части

нутриеводства оказалось- перевыпол
ненным почти в полтора раза. Одна
ко считать, что возможности наращи
вания производства продукции исчер
паны, по меньшей мере недально
видно.

В комплексе проблем, ждущих ре
шения в двенадцатой пятилетке, важ 
ное место занимает дальнейшее ук
репление материально-технической 
базы отрасли: обеспечение лю 
бителей необходимым оборудовани
ем, улучш ение снабжения кормами, 
металлической сеткой, готовыми 
клетками, совершенствование органи
зации закупок продукции.

Выполнение намеченных м еро 
приятий позволит повысить эфф ектив
ность нашего труда и уж е в ближай
шее время увеличить продажу госу
дарству продукции кролиководства и 
нутриеводства не менее, чем  на 20 % .  
Такой рубеж  поставлен в обязатель
ствах новгородской областной орга
низации общества Роскроликозверо- 
вод на 1986 г. И мы приложим все 
усилия, чтобы слово это не разошлось 
с делом.

И. в. ЧИСТЯКОВ, 
п р е д с е д а те л ь  п р е зи д и ум а  

Н о вго р о д ско го  о б л астн о го  со ве та  
Р о с к р о л и к о зве р о в о д

Коротко

оказана всесторонняя помощь, нача
ли расширять свое клеточное хозяй
ство. Это  довольно быстро принесло 
положительные итоги. Сейчас многие 
любители имеют 10...15 самок основ
ного стада, в течение года полу
чают 4...5 окролов. Целый отряд кро
лиководов: М. Н. Коргунов, А. А. Ш ев 
ченко, Г. И. Богдан, А. И. Оста
пенко, Г. М. Ш ульга и многие дру
гие,—  продает ежегодно государ
ству по 300...700 кг диетического 
мяса. А такой передовик нашего 
дела, как М. У. Ганченко на про
тяжении многих лет держит этот по
казатель на уровне 1000...1200 кг. 
Приемам, с помощ ью которых уда
ется получать столь высокие резуль
таты, был посвящен специальный 
плакат, выпущенный республикан
ским советом нашего общества.

Стремление к самостоятельности, 
определенной независимости от 
«внешних обстоятельств» положи
тельно, как мы считаем, повлияло 
на состояние племенной работы. Мы 
практически полностью отказались от 
завоза животных со стороны, покры
вая потребности в племмолодняке 
за счет репродукторов.

Конечно, то, что сделано в нашем 
районе,—  лишь начало большого 
пути, ведь резервы  дальнейшего уве
личения объемов производства еще 
очень велики. М ы стараемся привести 
их в действие, использовать с мак
симальной отдачей. Но кролиководам

нужна более действенная поддержка. 
И прежде всего со стороны заго
товительных организаций —  хотя бы 
в вопросе бесперебойной приемки 
продукции, особенно кроликов в ж и 
вой массе. Внимательней могли бы от
носиться кооператоры и к запросам 
членов общества, связанным с обес
печением хозяйств необходимым 
инвентарем, оборудованием, техни
кой. Я уж е  говорил, что в районе 
взят курс на укрупнение индиви
дуальных ф ерм , а это влечет за со
бой увеличение трудоемкости выпол
няемых на них работ. Вот почему 
снабжение любителей транспортны
ми средствами (грузовой моторол
лер, мотоцикл с коляской) представ
ляется весьма важным (на первых по
рах хотя бы тех, кто сдает государ
ству более 400 кг мяса). Среди воп
росов, ждущих своего решения в 
первую очередь,—  дальнейший рост 
первичных организаций. М ы  пред
принимаем в этом направлении до
вольно энергичные усилия. Думается, 
при поддержке местных советских, 
хозяйственных органов наше общее 
дело ещ е более окрепнет, даст на 
стол народный максимальное коли
чество ценного диетического продук
та.

В. и. БИБИКОВ, 
председатель президиума 

Раздольненского райсовета 
Крымской областной организации 

кролиководов и звероводов-любителей

Сущ ественно в последнее врем я улуч
шилась у нас организация лю бительско
го кролиководства и нутриеводства. Соз
дано районное общ ество Роскролико- 
зверовод, налажено бесперебойное снаб
жение сдатчиков продукции концентри
рованными кормами хорошего качества, 
на должный уровень поставлено ветери
нарное обслуживание индивидуальных 
ферм.

8 то ж е  врем я целый ряд труд
ностей все ещ е меш ает поступательному 
развитию  отрасли. До сих пор заго
товители района почему-то отказываются 
принимать живых нутрий и тушки, хотя 
разъяснения Центросою за по данному 
вопросу даны давно. Хорошо, если у 
лю бителя есть возможность отвезти «не
ходовое» м ясо на рынок (он находится 
в 60 км от нашего села), а если 
нет? Так потихоньку и сокращается 
число нутриеводов, что, впрочем, мало 
кого беспокоит.

И ещ е об одной проблеме хочется 
сказать. Боевой штаб районной органи
зации —  совет разместился в загот
конторе, точнее, в одной из ее комнат 
для нашего председателя выделили угол, 
в который с трудом втиснулся письмен
ный стол. О  какой агитационно-массовой 
работе, ж ивом  общении кролиководов и 
звероводов-любителей в этом случае  
м ожно говорить?

Хочется надеяться, что райпо станет 
внимательнее относиться к нуждам на
шего общ ества, тем более, что при всем 
желании их трудно считать труднораз
реш имыми.

И. М. СПАСИБУШКИН 
346812, Ростовская обл., 

Матвеево-Курганский р-н, с. Алексбевка

Наша районная организация общ ества 
Роскроликозверовод очень молодая, соз
дана всего несколько месяцев назад, но 
уж е завоевала авторитет среди любите
лей. Конечно, трудностей, нерешенных 
проблем пока больше, чем достижений, 
но, как говорится, не сразу М осква строи
лась. Главное, у членов общ ества появи
лось стремление работать лучше, произ
водительней, а ведь это очень важно. 
М еж д у сдатчиками продукции организо
вано соревнование, правление райсовета 
нашло общий язык с руководством загот
конторы, что, согласитесь, играет в нашем  
деле не последнюю роль. Одним словом, 
организационное объединение кролико
водов и звероводов-любителей самым  
положительным образом  отразилось на 
результатах производственной деятель
ности. Достаточно привести такой факт; 
объем  продукции, реализованной госу
дарству в I квартале, по сравнению с 
соответствую щ им периодом прошлого 
года вырос в 2 раза.

А. П. ЧЕТВЕРТНОВ 
607940, Горьковская обл., 

Бопыиеболдинский р-н, с. Б. Болдино, 
ул. Мало-Пушкинская, д. J7
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с  заботой 
о завтрашнем дне

в последние годы не было недо
статка 8 хороших решениях, имеющих 
непосредственное отношение к раз
витию школьного кролиководства. 
Безусловно, главным из них следует 
назвать совместное постановление 
ЦК ВЛ КСМ , Минсельхоза СССР, Мин- 
проса С С С Р и Центросою за «О  массо
вом привлечении комсомольских ор
ганизаций, пионерских дружин, рабо
тающей молодежи, пионеров и 
школьников к развитию кроликовод
ства» (1980), которое повсеместно 
восприняли с большим энтузиазмом. 
Оно полностью отвечало духу врем е
ни, определяло конкретные м еры  к 
тому, чтобь( кролиководство стало 
важным звеном в системе трудового 
воспитания подрастающего поколе
ния.

Сегодня, наверное, уж е  можно 
объективно судить о достигнутых ре 
зультатах, допущенных ошибках. Во 
многих сельских, да и городских шко
лах при материальной и финансовой 
поддержке потребительской коопе
рации и обществ кролиководов и 
звероводов-любителей созданы не
большие крольчатники, полноправ
ными хозяевами которых выступает 
ученическая молодежь.

Показателем внимания к этому де
лу, его важности м ожно считать раз
работку типовых проектов школьных 
кроликоферм. Появились норматив
ные документы, регламентирующ ие 
оплату труда работников школ, дет
ских домов, внешкольных учреж де
ний, пионерских лагерей —  органи
заторов выращивания животных. За 
траты на строительство ученических

ф ерм обязаны брать на себя потре
бительская кооперация, краевые и об
ластные советы обществ кроликово
дов и звероводов-любителей. Все это 
весьма положительные явления. О д
нако нельзя не признать, что забо
та о развитии школьного кроли
ководства исходит, как бы «подо
гревается» извне, сами ж е  школы и 
органы народного образования в 
большинстве своем относятся к этому 
чрезвычайно полезному делу (кото
рое, впрочем, на словах они приз
нают и важным и необходимым), 
мягко говоря, пассивно.

Одна из причин безынициативности 
в том, что кролик —  это все-таки 
хлопотно. О борудовать класс диап
роектором, магнитофоном, даже ин
дивидуальным компью тером  намно
го проще, нежели изо дня в день, 
из месяца в месяц «ломать» голову 
над вопросами организации содержа
ния животных, их кормления, реа
лизации продукции и т. п. Вот почему 
на различных совещаниях по раз
витию любительского кролиководства 
встретить представителя облоно ма
ловероятно, хотя их всегда приглаша
ют.

Серьезным  тормозом  на пути раз
вития отрасли стало ее плохое ма
териально-техническое оснащение. 
Давайте непредвзято, сняв, как гово
рится, розовые очки, посмотрим, что 
же все-таки сегодня представляют из 
себя ученические ф ермы? В большин
стве случаев это примитивные сараи, 
построенные «по проекту нашего зав
хоза». Понятно, что в таких «кроль
чатниках» все усилия, направленные 
на оптимизацию труда ребят, соз

дание необходимого микроклимата, 
поддержание санитарных норм изна
чально сводятся на нет. Строительст
во школьных ф ерм на авось ведет 
к растранжириванию государствен
ных средств, имеет глубокое анти- 
воспитательное значение. Когда в по
мещении крольчатника избыток ам
миака и навоз убирается вручную, лю 
бовь к сельскому труду прививается 
слабо.

А как ж е с типовыми проектами 
школьных ф ерм? Внедрение их идет 
медленно. Впрочем, это и не удиви
тельно, поскольку от организаторов 
ученического кролиководства не скро
ешь архаичность технологических ре
шений, заложенных в этих конструк
торских разработках. Возьмем  одну 
из последних —  крольчатник для шко
лы (шифр Л-85-12), предложенный 
Рижским филиалом института Цент- 
росоюзпроект. Основные его недо
статки: стоимость кроликоместа
слишком высокая (369 руб. на 1 основ
ную крольчиху); трехъярусное содер
жание основного стада неудобно для 
обслуживания животных и наблюде
ний; деревянная конструкция стелла
жей недолговечна и негигиенична; 
все процессы, в т. ч. удаление наво
за, осущ ествляются вручную; зало
жена неперспективная система корм
ления (кормокухня с наплиточными 
котлами на твердом топливе), что 
потребует больших трудозатрат, не
обходимость централизации водо
снабжения и канализации; не пре
дусмотрено помещение для группо
вых учебных занятий юннатов.

Ф е р м а  с такими недостатками вы
зывает законные сомнения у заказчи
ков, в нашем случае у руководства 
школ, несмотря на то, что затраты 
по строительству берут на себя, как

Купание нутрий перед забоем
Как показывает мой многолетний 

опыт разведения нутрий, так назы
ваемое сухое их содержание (без 
воды) хуже, чем  с водой.

Однако далеко не каждый лю би
тель имеет возможность устроить для 
своих подопечных бассейн. Если же 
поголовье не превышает 10... 15 шт., 
то оборудование на ф ерм е столь 
трудоемкого сооружения становится 
неоправданным и экономически. 
М ежду тем известно, что при содер
жании животных с водой они ведут 
себя спокойнее, несколько улучш ает
ся качество волосяного покрова 
(за счет смывания грязи, расчесы
вания волоса и т. д.).

Где ж е выход? Он есть, причем

довольно простой и эффективный. 
В помещении, где содержатся нут
рии, или около него устанавливается 
емкость (лучш е всего 100-литровая 
бочка), которая на Va заполняется 
водой. Для того, чтобы она не пор
тилась, ее подкрашивают до слегка 
розоватого цвета несколькими крис
таллами марганцовки.

Подлежащих забою  зверьков в те
чение последних 15 дн. купают 
ежедневно перед раздачей корма 
утром и вечером , остальных —  раз 
в неделю. Воду лучше менять еж е 
дневно. Если ж е  такой возможности 
нет или работа слишком трудоемка, 
можно ограничиться еженедельной 
сменой.

Процесс купания прост. Взяв зверь
ка осторожно за хвост, его 3...4 раза 
окунают в воду, удерживая каж
дый раз секунд 10. Опускать нутрию 
в емкость следует не спеша, очень 
аккуратно, в противном случае зверь
ки сильно пугаются, вследствие чегс 
у них может наблюдаться потеря 
аппетита. Если емкость достаточно 
широка и животные вполне привыкли 
к своему хозяину (не кусаются), 
их можно оставлять в воде на 
несколько минут для самостоятель
ного купания (следить при этом 
чтобы не убежали!).

Преимущ ество предлагаемого спо
соба заключается в том, что во вре
мя коротких водных моционов нут
рии, как правило, не выделяют 
экскрементов, что обязательно про
исходит при вольном купании и
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-На школьных фермах

правило, шефы. В Латвии с 1980 г, 
планировалось строить по 16 школь
ных крольчатников в год, но не по
строено ни одного. Такая вот «контр- 
пропаганда» проекта, созданного в 
этой республике.

Недавно я побывал в командировке 
в Гродненской обл. Общ ество кроли
ководов и звероводов-любителей ве
дет здесь постоянный поиск новых 
форм работы, пошло на реализа
цию клеток и оборудования населе
нию, и прежде всего коллективным 
членам общества (а значит, и школам) 
на льготных условиях. В прошлом году 
за счет фонда стимулирования личных 
подсобных хозяйств распространено 
3000 племенных кроликов, в т. ч. 
1000 гол.—  школьникам. Всего ж е  в 
1985 г. реализовано более 10 тыс. жи
вотных. В области организуются смот
ры кролиководства, различные кон
курсы, выставки-продажи, отличаются 
они большой изобретательностью, 
неформальным подходом к делу. И 
в каждое кролиководческое м еро 
приятие обязательно вовлекается м о 
лодежь, при этом ей уделяется прио
ритетное внимание. И совсем не слу
чайно из 515 гродненских школ 345 
имеют свои ф ермы. Пусть зачастую 
совсем небольшие, на 2...3 основные 
крольчихи, но, как поется в детской 
песне, с небольшого ручейка начи
нается река... Сейчас юннаты области 
ежегодно выращивают до 70 тыс. ж и 
вотных.

Однако и на Гроднинщине школь
ное кролиководство испытывает оп
ределенные трудности. Характерное 
наблюдение сделал председатель 
правления областного общества кро
лиководов и звероводов-любителей 
И. И. Барановский: «Вы не задум ы 

вались, почему на всех фотографиях, 
иллюстрирующих занятия ребят на
шим делом, всегда одни только маль
чики и девочки, трогательно прижи
мающ ие к груди своих ушастых пи
томцев? П очему нет фотографий, по
казывающих ученическую  ф ерм у из
нутри, ее оборудование? Причина 
несложная: техническое «лицо»
школьных крольчатников вряд ли 
м ож но отнести к разряду фотоге
ничных: сплошь и рядом допотоп
ные клетки, кормушки и поилки —  
самодельные, из которых до 50 %  
содержимого теряется, единственные 
орудия труда —  тяпка, скребок, 
метла, ведро...» Аналогичные выска
зывания приходилось слышать и от 
руководителей краевых и областных 
организаций общества других респуб
лик, от многих непосредственных 
организаторов ученического кроли
ководства. Сегодня такое состояние 
материально-технической базы юн
натских крольчатников становится не
терпимым.

Упорядочить строительство и осна
щение школьных ф ерм  чрезвычайно 
важно. Надо создать все условия 
для производительного труда на са
мой передовой технологической ос
нове, наладить производство облег
ченных конструкций, малогабарит
ного оборудования, самых экономных 
(ресурсосберегающ их) корм уш ек и 
поилок, других средств механизации. 
Тогда труд учащихся станет действи
тельно разумным, увлекательным и 
эффективным.

Некоторые любители броских ло
зунгов предлагают: «Ш кольный
крольчатник —  своими руками». И 
предлог благовидный —  развитие 
творчества учащихся. Однако такой 
принцип звучит фальшиво. Его внед

рение в жизнь привело к тому, что 
на строительство школьных ферм за
трачены большие средства, но в ос
новной массе эти сооружения не от
вечают элементарным требованиям 
биологии, гигиены, технической эсте
тики, современному уровню знаний в 
этой отрасли животноводства.

Думается, заинтересованным ве
домствам совместно с республикан
скими правлениями обществ кроли
ководов и звероводов-любителей 
давно пора объявить всесоюзный кон
курс на лучший проект, серию моде
лей кроликоферм и оборудования 
для школьных и личных подсобных 
хозяйств. А затем организовать про
мышленное производство лучших об
разцов на каком-либо предприятии. 
Кстати, не странно ли, что на отрасле
вых выставках, которые мы прово
дим часто и довольно успешно, 
никогда не организуется экспозиций 
специального оборудования для лю 
бительских ф ерм? Даже на 
ВДНХ СССР в павильоне «Кролико
водство и пушное звероводство» 
подобного раздела нет.

Назрела острая необходимость 
промышленного изготовления эле
ментов конструкций —  своего рода 
«полуфабрикатов» ферм, которые 
можно было бы, сообразуясь с усло
виями, легко и быстро собирать на 
месте. От этого творчество школь
ников только выиграет, ведь инициа
тивное мышление надо развивать на 
хороших примерах. Потребность в та
ких конструкциях велика и для личных 
подсобных хозяйств. И здесь надо 
экономить человеческий труд, вно
сить в него инженерное содержание.

В. г. ПЛОТНИКОВ,

Сообщения С мест

имеет весьма нежелательные послед
ствия.

После окончания водной процеду
ры ванну каждый раз очищают от 
плавающей на поверхности воды 
грязи, удаляя ее, например, ш ум ов
кой или каким-либо другим приспо
соблением.

М. в. КОГУТ
2SS200, г. Коломыя Иаано-Франковсквй обл., 

ул. Калинина, д. 18, к1 . 20

Коротко

М ногие годы я заним ался развед е
нием нутрий, а сейчас решил, как иногда 
говорят, «завязать». И не потому, что 
стало тяж ело  заним аться этим делом или 
нашел более  подходящ ее занятие. Просто  
пришел к выводу, что в наших краях 
кролиководство и нутриеводство нико
му, кром е лю бителей, не нужно. Первая  
проблем а —  обеспечение кормами. Если 
кролиководы ещ е как-то ум удряю тся «вы 
бить» их у заготконторы, то энтузиасты  
нутриеводства, даж е сам ые настойчивые, 
такой В0 .1М0ЖН0СТИ не имею т, поскольку  
отоваривать продукцию  этого вида заго
товители, ссылаясь на инструкции, от
казываю тся. Парадоксальная сложилась 
ситуация: в печати, на различных со
вещаниях нутриеводов всеми средства

ми агитируют увеличивать производство 
ш курок и мяса, а когда дело касается 
каких-либо шагов, связанных с реальной 
поддержкой любителей, то здесь обра
зуется как бы м ертвая зона.

Другой вопрос —  реализация продук
ции. В течение минувшего года я не 
менее 10 раз обращ ался в райзагот- 
контору с просьбой принять у меня 
мясо нутрий и регулярно получал приб
лизительно такой ответ: «Приходите не
дельки через три, возм ожно, чем-нибудь 
тогда и пом ожем ...»  А если учесть, 
что и шкурки принимаются по очень 
низким ценам, станет понятно, почему 
число нутриеводов в нашем районе 
резко сокращ ается.

Н. В. ЛАВРИК 
24S986, Сумская обл., 

Недригайловский р-н, с. Муховатое
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Обрабатываю шкурки кроликов
Наш журнал неоднократно рас

сказывал о таком важном, считаю, 
просто необходимом в любительском 
кролиководстве деле, как хорошая 
выделка шкурок. Появлялись на эту 
тему публикации и в других изданиях. 
Я внимательно, как говорится, с при
страстием прочитав большинство 
таких материалов, постарался в сво
ем  домашнем хозяйстве применить 
те советы и рекомендации, которые 
были наиболее подходящими именно 
для кроликовода-любителя. Так ро
дилась как бы моя собственная тех
нология выделки, позволившая за го
ды ее использования добиться очень 
высоких качественных показателей. 
Не претендуя ни на какие «открытия» 
и «изобретения» в этом в общем-то 
хорошо изученном вопросе, мне хо
чется поделиться накопленным опы
том чисто практической работы, ко
торый может оказаться, надеюсь, по
лезным для многих, особенно начи
нающих, кролиководов-любителей.

Технологический процесс состоит 
из следующих операций: промывка, 
отмока-предпикелевание, отжим, 
мездрение, пикелевание, дубление, 
жирование, сушка, разбивка.

Перед тем, как приступить к вы
делке высушенных шкурок, следует 
произвести их сортировку по разме
ру и толщине мездры. Сначала за
готовки делят на две группы по раз
меру (до и более 16 дм^), потом по 
толщине мездры на тонко- и толсто
мездровые (до и свыше 0,7 см ). В ре

зультате у нас получится четыре 
группы сырья. Наиболее сложны в ра
боте толстомездровые шкурки (как 
правило от самцов старше 6...8 мес), 
иногда даже приходится шлифовать 
мездру, чтобы довести их до нужной 
кондиции. Сортировка шкурок позво
ляет в процессе выделки точно до
зировать количество необходимых 
химреактивов, что приводит к улуч
шению качественных показателей.

Выполнение всех технологических 
операций лучше всего осуществлять 
в полиэтиленовой или пластмассовой 
емкости с крышкой. При обращении 
с кислотой следует соблюдать мерь! 
предосторожности: вливать в раствор 
тонкой струйкой, предварительно 
обязательно надев на руки резиновые 
перчатки, при попадании реактива на 
кожу или одежду сразу смыть его 
большим количеством воды и присы
пать содой.

Промывка. Подготовленные шкур
ки на 3...4 ч опускаю в раствор (тем 
пература 35...40 °С ), содержащий
2...3 г/л одного из моющих средств 
(стиральные порошки «Нептун», «Ло
тос», шампунь «Селена»). Периоди
чески через каждые 30 мин содержи
мое емкости перемешиваю. Если во
да сильно загрязняется, раствор за
меняю  из расчета 3 л на одну шкурку.

Отмока-предпикелевание. Промы
тые шкурки выворачиваю мездрой 
наружу и отжимаю. Далее необходи
мо приготовить раствор следующего

состава (г/л): соль поваренная — 
40, сульфит натрия —  0,5...1, крем
нефтористый натрий —  1, моющее 
средство —  2. В нем при температуре
35...40 °С  и жидкостном коэффициен
те (ж . к.) 9 сырье при периодическом 
перемешивании выдерживаю
12...15 ч. Ж . к,—  это объем обраба
тывающей жидкости (в л), приходя
щейся на единицу веса шкурок 
(в кг). Например, если вес сырья
10 кг, то при ж. к. 5 объем необ
ходимой для обработки этого коли
чества жидкости будет равняться 
50 л.

Добавка в раствор сульфита нат
рия усиливает обводнение мездры и 
облегчает последую щ ую  работу. 
Кремнефтористый натрий является 
сильным антисептиком и способен в 
течение длительного времени проти
востоять развитию гнилостных бакте
рий. В отсутствие этого реагента 
пользуюсь 40-процентным раство
ром формальдегида (формалина) в 
количестве 1 мл/л, но при этом отмо- 
ку провожу в слабокислой среде 
(pH  4,5...5,5). Определяю  pH с по
мощ ью универсальной индикаторной 
бумаги. Для тех, кто не имеет воз
можности приобрести ее, можно по
рекомендовать по возможности точ
нее соблюдать приведенные коли
чественные соотношения. Чтобы сре
да приготовленного раствора была 
слабокислой, в него ввожу одну из 
концентрированных кислот (мл/л): 
уксусная —  1...1,5, молочная —
0,5...1, муравьиная —  0,5...1, сер
ная —  0,25.

По завершению отмоки шкурки

Для уборки травы
Наступило время заготовки травы. 

Но всегда ли удобны сущ ествую щ ие 
для этого орудия?

Вот, скажем , коса. Если предстоит 
работать ею  далеко от дома, то тран
спортировать традиционное приспо
собление нелегко. Потому-то Г. Са- 
фиканов из Башкирии и принялся 
мастерить складную косу. Для чего 
взял металлическую  трубку длиной 
150 и диаметром 33 мм  со стенками 
толщиной 1,5...2 мм. Один конец ее 
(длиной 60 м м ) он расплющил, после 
чего просверлил в нем два сквозных 
отверстия диаметром по 6...8 мм. 
Вставив болт чуть меньшего диаметра 
в первое из них, он получил ось, во
круг которой легко поворачивается 
коса (в сложенном виде ее цевье 
находится в расточенном в трубке 
гнезде). А  если два таких болта вста
вить сразу в оба отверстия, то коса 
будет закреплена в рабочем  положе
нии. Кстати, в походном положении 
на косу можно одевать чехол.

Другой умелец —  Л. Дубовенко 
из Херсонской обл.—  смастерил 
складные грабли. С этой целью из

березы  он вырезал две колодки раз
мером  350Х 50 Х  50 мм  каждая. Затем  
с шагом в 50 м м  в колодки вставил 
деревянные зубья. Потом принялся за 
изготовление приспособления ^ля 
скрепления колодок и черенка. Тут 
в дело пошла жесть толщиной 1,5...
2 мм. Из нее он вырезал лист, который 
согнул в виде П-образной коробки 
внутреннего размера 1 20Х  50Х  50 мм. 
По краям получившегося держателя 
и обеих колодок просверлил отвер
стия диаметром 6 мм. Доставив граб
ли в разобранном виде на место ра
боты, Л. Дубовенко плотно вставляет 
колодки в держатель и получивш ую 
ся конструкцию стягивает болтами, 
пропущенными в упомянутые отвер
стия. Разумеется, предварительно для 
крепления деревянной ручки он из 
уж е  пошедшей в ход жести вырезал 
и согнул державку, присоединив по
следнюю к П-образной металличе
ской коробке с помощ ью заклепок.

И еще два варианта совершенст
вования обычных металлических гра
бель с целью облегчения их веса и 
предотвращения заглубления в 
землю .

Интересную самоделку изготовил 
краснодарец Н. Кочин. В деревянной

планке размером  4 0 X 3 X 1 ,5  см он 
просверлил 9 отверстий диаметром
8...10 мм  каждое. Из листовой резины 
толщиной 1 см нарезал нужное коли
чество зубьев длиной по 8...9 см и 
шириной 8...10 мм. Один конец их 
заострил, а тупым всадил в отверстия 
планки. Потом из железа вырезал 
лист, по длине несколько превышаю
щий деревянную  планку. Посредине 
этого листа приварил державку для 
ручки, а края его согнул так, чтобы 
в получившийся желоб туго вошла 
планка с зубьями.

Лучш е обычных грабель и орудие 
москвича Н. Нечаева. По средней 
линии деревянного бруска размером 
16X2 ,5X2 ,5  см он просверлил 15 от
верстий и в них вставил прутики из 
подпружиненной стальной проволоки 
(каждый длиной 19 см и диаметром
1 мм ). Выведенные над бруском их 
концы длиной 0,5 см рационализатор 
согнул и плотно прижал дощечкой 
(толщина 1,5 см ) по размеру бруска, 
соединив их м еж ду собой четырьмя 
шурупами. После этого прикрепил 
длинную рукоять.
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отжимаю и снова помещаю в старый 
раствор, в который добавляю 80-про- 
центную уксусную  кислоту (4 мл/л). 
Следует также помнить о необходи
мости разогреть жидкость до перво
начальной температуры (35...40°). 
Предпикелевание, периодически пе
ремешивая шкурки, осущ ествляю 
в течение 8...10 ч (pH  раствора
4...5). Далее слегка отжатые шкурки 
стопкой складываю на пролежку 
(10...t2 ч).

О тжим. В качестве отжимного 
устройства в домашнем хозяйстве 
очень удобно пользоваться вальцами 
от стиральной машины. Чтобы они не 
проскальзывали, ш курку заворачива
ют в марлевую  ткань.

Мездрение. Заготовку одеваю на 
узкую  дощ ечку шириной 10... 12 и 
длиной 60 см с закругленным концом. 
Острым ножом по хвостовой части 
шкурки подрезаю край пленки, затем 
осторожно снимаю ее от хвоста к го
лове чулком. Для удаления жира 
применяю мелкие опилки листвен
ных пород (можно пользоваться 
также ветошью, сухими тряпками). 
В тех местах, где пленка удаляется 
с трудом, мездру скоблю  тупым но
жом, делая движения от хвоста к го
лове. Чрезмерно сильное нажатие 
ножа на ш курку может повредить 
луковицы волос и вызвать их выпаде
ние.

Пикелевание. Основной процесс 
выделки, в результате которого шкур
ки приобретают пластичность и спо

собность растягиваться во всех на
правлениях, кроме того, они предо
храняются от гниения. В зависимости 
от толщины мездры и тщательности 
обезжиривания сырье на 1...3 суток 
помещаю в раствор поваренной со
ли (50 г/л), концентрированной ук
сусной кислоты (8 мг/л) и моющего 
средства (0,5 г/л) при ж. к. 9 и темпе
ратуре 35 °С . Содержимое емкости 
по возможности часто перемешиваю. 
Для контроля пропикелеванности 
шкурки ее складываю вчетверо мезд 
рой вверх и плотно сдавливаю. Если 
она «поспела», то на месте сгиба не
которое время будет оставаться ха
рактерная белая полоска. Если окон
чание процесса затягивается, в раст
вор добавляю немного серной кисло
ты (2 г/л).

Пропикелеванные шкурки укла
дываю в стопку на пролежку (24 ч), 
после чего тщательно отжимаю.

Дубление. Этот процесс преследу
ет цель закрепить за полуфабрикатом 
свойства, полученные в результате пи- 
келевания. Ш курки помещаю в раст
вор (г/л) поваренной соли (40), гипо
сульфита (8...10) и хромокалиевых 
квасцов (6...7) с ж. к. 9, pH 3...4 и 
температурой 35 °С . Квасцы ввожу в 
обрабатывающ ую жидкость в два 
приема: через 2 и 3 ч после начала 
дубления. О бщ ее время обработки 
сырья при его частом перемешива
нии не менее 8 ч. Если в последую
щ ем предполагаю окрасить шкурки, 
концентрацию квасцов в растворе 
повышаю до 10...15 г/л.

-----------------Сообщения с мест
Пролежку по окончании процесса 

даю в течение суток, после чего шкур
ки отжимаю на вальцах.

Жирование. Начинается с подготов
ки жировой эмульсии. Ее можно 
составить по различным рецептам, я 
ж е  применяю следующий. На крупной 
терке натираю 100 г хозяйственного 
мыла и растворяю в 0,5 л горячей 
(50...60 °С )  воды, добавляя 50 г жи
вотного топленого жира. При разме
шивании раствора ввожу в него
5...10 мл нашатырного спирта. Эмуль
сию наношу на мездру тампоном. 
После чего складываю шкурки на
4...6 ч на пролежку.

Сушка. Если в помещении тепло 
(около 30 °С ), шкурки сразу надеваю 
на правилки мездрой наружу. Когда 
они начинают подсыхать, снимаю их, 
тщательно мну и после этого уже 
мехом наружу надеваю на правилки 
для окончательной досушки.

Разбивка. Произвожу на узкой де
ревянной доске. Кожевая ткань растя
гивается тупым ножом во всех на
правлениях. Можно осуществлять 
эту операцию на тупой скобе. Если 
шкурка пересохшая, то перед разбив
кой ее слегка увлажняю (мездру) 
и кладу на несколько часов для равно
мерного распределения влаги. После 
разбивки мех расчесываю.

А. С. МОНАШОВ 
141200, Московская обл., г. Пушкино, 

ул. Озерная, д. 15, корп. 1, кв. 3

С заботой о кормах

«Плащ» для скирды
Крол 1̂ ководы знают, как много в 

питании поголовья зависит от хоро
шего качества сена. Оно должно быть 
ароматным, всегда «свежим», сохра
нившим в себе все запахи летнего

что гораздо хуже, вкусовые свой
ства.

^Многие любители для предохране
ния сена от попадания влаги накры
вают его полиэтиленовой пленкой,

Схеме крепления пленки, а  —  устройство петли; в —  готовое покры вало ; С 
на стоге с п ом ощ ью  грузиков

■ пленка закреплена

луга. Но как добиться этого, особенно 
в местах, где часто льют дожди? Соб
ранное в скирды, сено все равно в 
таких случаях «горит», теряет не толь
ко внешнюю привлекательность, но и.

пожалуй, лучшего для этой цели сред
ства, придавливая стожек каким-ни
будь гнетом сверху и закрепляя под
ручными материалами низ пленки. 
Однако, как правило, ветер все-таки

вырывает края покрывала и оно зади
рается. Чтобы избежать этой непри
ятности, я придумал очень простой 
способ. По концам полиэтилена, под
готовленного для накрытия скирды, 
вдавливаю небольшие, величиной 
с бобовое зерно, камушки-голыши 
(с округлыми краями). С противо
положной стороны получившуюся вы
пуклость стягиваю у основания креп
ким шпагатом и делаю небольшую 
петлю. Далее подготавливаю грузила. 
Обычно это половинки кирпичей, 
которые очень плотно обматываю
2...3 рядами алюминиевой проволоки 
и вывожу крючок. Остальное понят
но: набросив покрывало на скирду, 
прочно фиксирую его края, прикреп
ляя грузила за крючки к петлям. 
Стоит, наверное, добавить, что чем 
больше таких креплений, тем надеж
ней защита сена от дождя и прочих 
неприятностей.

А. А. ЖАШ КОВ, 
215100, г. Вязьма Смоленской обл..

ул. Поворотная, д. 48
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Сушилки на любой вкус
Как проще и лучше высушить корм 

для животных? Отвечая на этот во
прос, журнал «Деревня» за 1897 г. 
рекомендовал следую щ ее приспо
собление. Из реек шириной 4 и 2 см 
сбивают (свинчивают) несколько кле
тей, высотой 50...60 см каждая. 
Их ставят друг на друга (рис. 1), 
в результате получая подобие венти
ляционной трубы. Вокруг нее укла
дывают сено в виде стога. Если суш
ка будет происходить не в сарае, а на 
дворе, то верхушку «трубы» надо при
крыть «шапкой» из сена или соломы.

По-другому подошел к делу 
В. И. Отришко, проживающий близ 
Николаева. По четырем углам произ
вольного размера площадки он вко
пал гладко обструганные столбы вы
сотой 5...6 м, а меж ду ними —  по 
периметру —  метровые столбики, на 
которые уложил настил из горбылей 
(рис. 2). Затем из брусков 60X100 см 
была сколочена рама; ее углы снару
жи оббили толстым полосовым 
железом , изнутри ж е скрепили ско
бами. После чего раму надели на 
большие столбы и над ней сооруди
ли крышу. А  под ней в столбы 
через каждый погонный метр в зара
нее просверленные отверстия вста
вили металлические штыри. Сено на
чинают, естественно, укладывать на 
настил и по м ере увеличения объема

Рис. I. Сушилка из клетей

«стога» крышу поднимают от одного 
штыря к другому, пока емкость не 
заполнится до конца. Тогда все лиш
ние штыри вынимаются, стог обора
чивают (пеленую т) пленкой и в таком 
виде оставляют на зиму —  сено из 
него достают снизу специальным 
крю чком . Под настилом можно хра
нить дрова.

В. В. Поляков из Донецка соору
дил стационарную сушилку. На ров
ном участке он разместил три шлако-

Рис. 2. Сушилка конструкции В. И. Отришко:
/ рама; 2 -• полосовое железо; S — скобы;
4 - столбы большие; 5 - штыри; 6 ^  крыша:
7 - столбики; 8  ..  кастил

Рис. 3. «Солнечная» сушилка: / -- слой опилок;
'2 - - лист железа; Л — стекло; 4 — двойное сгекло;
5 — противень; в  — опорные столбики

блока так, что расстояние между ними 
составило 70 см. На них, как на опо
ру, уложил два железных листа

Как сделать 
сетку

Одним из самых необходимых 
при оборудовании кролиководческих 
или нутриеводческих ф ерм  материа
лов является металлическая сетка. 
Конечно, когда ее требуется значи
тельное количество, наиболее разум 
ное —  пойти и приобрести в мага
зине. Но давайте предположим две 
ситуации: сетки в торговле нет; сетки 
нужно так мало (например, залатать 
дырку в клетке), а торговая точка 
находится так далеко...

И в том и в другом случае лю 
бителю поможет умение плести сетку 
самому. Дело нехитрое, поэтому ов
ладеть им способен каждый.

В нашем журнале уж е  рассказы
валось о ручном способе изготовле
ния сетки («Кролиководство и зверо
водство», 1983, №  2, с. 27). Суть его 
заключена в следую щ ем. Берется 
плоский брусок (желательно из м е 
талла) толщиной чуть больше, чем 
у используемой проволоки и шириной

на предполагаемый размер ячеек. 
На брусок плотными рядами, один 
к одному, наматывается исходный 
материал. Далее проволока снимает
ся (получится как бы плоская спираль) 
и каждый виток распрямляется под 
углом 90° к предыдущ ему. Таким об-

С хем а  приепособлвимя

разом получаем заготовки (змейки), 
длина которых должна соответство
вать ширине необходимого нам от
резка сетки. Вращая змейку и зацеп
ляя ее звенья со звеньями другой 
заготовки, набираем полотно нужного 
размера.

Облегчить эту работу и во многом 
ее ускорить поможет несложное при
способление (рис.), которое механи
зирует набор спиралей. В неболь
шой отрезок трубы необходимсго 
диаметра вставляется упоминавшийся 
уж е металлический брусок с приде
ланной к одному из торцов ручкой 
(зазор м еж ду поверхностями на тол
щину проволоки). Получаем конст
рукцию, чем-то напоминающую 
мясорубку. При этом противополож
ная от ручки часть бруска должна 
выходить из трубы на 16...20 см. Она 
и является рабочей поверхностью на
мотки. Во всем остальном технология 
самодельного изготовления сетки 
аналогична первому способу.

При желании для удобства такой 
станок можно жестко зафиксировать 
(например скобами) на столе, верста
ке, специальном возвышении и т. п.

А. П. ЛОПАТИН 
659458, Алтайский край, 

Тогульский р-н, с. Антипино 
ул. Макарова, д. 8
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- С  заботой о кормах

размером 1 X  1 м и толщиной 1,25 мм 
каждый. По середине крайних шла
коблоков на глубину 20 см  вбил ж е 
лезные стержни высотой 1 м и 
диаметром 6...7 мм. О т их вершин 
к дальним краям листа протянул 
проволоку —  образовалась как бы 
двускатная крыша. Далее на нее 
натягивают «покрывало» —  прозрач
ную пленку шириной 180 и длиной 
300 см, которую  в центре и по кра
ям с помощ ью кнопок дополнитель
но прижимают к деревянным бру
скам разм ером  5 X 2 ,5 X 3 0 0  см.

Сушилку можно изготовить и ина
че. Из фанеры или теса сбивают два 
деревянных ящика длиной по 1 м и 
шириной по 0,5 м (рис. 3). Высота 
одного из них 20, другого —  40...50 см. 
Дно первого ящика для удержания 
тепла прикрывают толстым слоем 
опилок (1), поверх них укладывают 
зачерненный лист кровельного ж еле 
за (2). В верхнюю крышку этого 
ящика вставляют оконное стекло (3). 
Второй ящик прикрывают двумя окон
ными стеклами (4), оставив между 
ними зазор в 1 см. А  внутрь ящи
ка на специальных полозьях-направ- 
ляющих помещают выдвижной ж е 
лезный противень (5). На открытой 
площадке участка на четырех стол
биках (6) горизонтально укрепляю т 
более высокий ящик. Со стороны, 
максимально долго освещаемой солн

цем, о его край опирают более 
низкий ящик (таким образом он на
ходится под углом 40° к земле). 
При этом надо сделать так, чтобы 
ящики соприкасались друг с другом 
без зазора. Через две щели, проре
занные в торце низкого ящика, 
поступает воздух. Под лучами солн
ца, как бы сконцентрированными 
зачерненным ж елезом  днища, он 
нагревается и сквозь щели, прорезан
ные в противоположном торце и в 
нижней части стенки второго ящика, 
переходит как бы под противень и, 
огибая его (отдавая тепло), через 
щель в верхней части стенки выходит 
наружу. Заранее уложенная на про
тивень масса быстро сохнет.

Наконец, москвич В. С. Нейхель 
предложил делать сушилку из об
резков листового алюминия толщи
ной 1 мм. Из них вырезают четыре 
полосы высотой до 110 см и про
дольно сгибают каждую  уголком. 
Верхние их концы сводят в один узел, 
а нижние размещ аю т в углах пря
моугольника со сторонами 60X25 см. 
Потом через каждые 15 см заклеп
ками крепят 6 сетчатых полочек (раз
м ер  каждой из них тоже равен 
60X25 см ), изготовленных из того же 
алюминия, и раскладывают на них 
высушиваемую  массу.

В. Б. ГОЛЬДМАН, инженер

.Сделай сам

Просто 
и доступно

Для сушки нутриевых шкурок м о ж 
но использовать проволочные пра
вилки, простота изготовления кото
рых очевидна.

Возьмите около 2 м обычной про
волоки (0 6 м м ) и натяните на
нее хлорвиниловую трубку (0 8 м м ), 
которая предотвратит загрязнение 
шкурки ржавчиной. Затем  изогните 
проволоку так, как показано на ри
сунке, а концы ее скрепите обык
новенной изоляционной лентой.

Такая правилка имеет достаточную 
жесткость и не деф ормируется. При 
желании ее всегда можно ум ень
шить или увеличить в зависимости 
от размера сырья, а изменив не
сколько ф орму, сушить на ней ш кур
ки кролика.

Проволока и хлорвиниловые трубки 
продаются в магазинах строймате
риалов и хозяйственных.

И. т. КОСОЛАПОВ 
446394 Куйбыш мска* обл., 

пос. Волжский, Жилгородок д. 14 ке. 2

Спрашивайте 
отвечаем

К акие пороки встречаются на шкурках 
кроликов и как они подразделяются? 
(Е. Ф. Маслов, Брянская обл.).

В зависимости от наличия пороков 
шкурки кроликов подразделяют на две 
группы в соответствии с требованиями, 
указанными в таблице. Дыры, плешины, 
закусы и свалянность пуха определяют 
по их площади, которую вычисляют 
умножением длины пораженной части на 
ее ширину. Меховые шкурки 3 сорта, 
имеющие пороки второй группы, относят 
к 4 сорту. Меховые и пуховые шкурки, 
разорванные или разрезанные на две ча
сти, скрепленные вместе, принимают за 
одну шкурку 4 сорта (сырье 4 сорта 
на группы пороков не подразделяю т).

Порок
Нор
маль

Группы пороков

ные первая вторая

М ех о вы е  ш курки

О б щ а я  длина Д о  1/4 С вы ш е С вы ш е
р а зр ы во в  к 1/4 до 1/2 до
длине ш кур  1/2 (1, 3/4 (1 и 2
ки 2 и 3 

со р та)
со р та)

Д ы р ы , пле> Д о  1 С вы ш е С вы ш е  5
ш ины  и эаку- 
сы  о бщ ей  
площ ад ью ,
%

1 до 5 до 15

П ризнаки Н е до Слегка П е р е зр е 
линьки  во л о  пуска- п ер е  лый, ость
сяного  п о к р о  ется зр е  тусклая ,
ва лый частично

вы п ад аю 
щ ая

К ак отличить ^роликов породы белый 
великан от новозеландской белой? 
(М. И. Кузнецова, г. Остров).

Кролики новозеландской белой поро
ды отличаются от белого великана мно
гими признаками. Волосяной покров 
новозеландских чисто-белый, густой и 
плотный, белых великанов — менее 
уравненный. У белого великана голова 
крупная, слегка вытянутая с длинными 
(15...18 см) ушами, у новозеландской 
белой, наоборот, она небольшая с корот
кими ушами (13...14 см). У первых ту
ловище длинное (60 и более см ), грудь 
недостаточно широкая, спина узкая и 
прямая, ноги крепкие,но не толстые, с 
недостаточно опушенной стопой. У жи
вотных второй породы грудь и спина 
широкие, туловище компактное, ноги 
толстые, хорошо опушенные.

Какую  сетку можно использовать для 
пола нутриевой клетки? (3 . И. Шведова, 
Тульская обл.).

Наиболее надежна плотная оцинко
ванная сетка из стальной проволоки 
толщиной 2...3 мм (размер ячеи 16X16 
или 16X48 мм). Если клетка с доми
ком предназначена для щенения, то 
Ячея может быть 25X 25 мм. Исполь
зуют такж е сварную крученую шести
гранную сетку, правда, пол из нее не 
такой прочный, как в первом случае.
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ф  о  плохих организации и условиях 
труда кролиководов в Молодечен- 
ском зверохозяйстве Белкооппушни- 
иы написали рабочие Л. И. Бондарь 
и А. М. Малашко. Они, в частности, 
сообщали, что крольчатники, в кото
рых находится поголовье, пришли по- 
существу в состояние, непригодное 
для содержания животных: по поме
щениям «гуляют» сквозняки, потолок 
протекает, зимой внутри холоднее, 
чем на улице. Оставляет желать луч
шего соблюдение технологической 
дисциплины. Рационы питания как 
основного стада, так и молодняка 
часто не соблюдаются, в них нередко 
закладываются корма очень низкого 
качества. По этим и ряду других 
вопросов кролиководы неоднократ
но обращались к руководству хо
зяйства, однако должной реакции не 
последовало.

Редакция попросила разобраться 
с этим тревожным сигналом началь
ника Главного управления Белкооп- 
пушнины Н. А. Черченко. Он ответил, 
что осуществленная на месте провер
ка подтвердила указанные недостат
ки. Приняты меры к их устранению. 
Выделены необходимые средства для 
ремонта кроликоф ермы: все поме
щения будут утеплены, на крыше 
установлены водоотводящие «конь
ки», наведен порядок внутри кроль
чатника. Осущ ествлены мероприятия, 
направленные на повышение культу
ры производства, облегчение ручного 
труда.

За невнимание к справедливым 
замечаниям кролиководов и низкие 
показатели в развитии отрасли нака
заны директор, главный зоотехник, 
главный экономист и главный вет
врач хозяйства.

Зоотехник по кролиководству на 
100% лишен премиальной оплаты по 
итогам работы в 1985 г.

Главк обязал руководство хозяй
ства разработать меры по укрепле
нию материально-технической базы 
кролиководства, повысить его эф ф ек
тивность. Белкооппушниной установ
лен контроль за выполнением наме
ченных мероприятиЛ.

ф  Группа кролиководов-любителей 
из г. Похвистнево Куйбышевской обл. 
(Е. Д. Нуянзин, В. И. Ушаков и др.) 
пожаловались на трудности, возни
кающие в работе из-за того, что у 
местной организации общества Рос- 
кроликозверовод нет своего поме
щения. «Каждый раз,—  пишут наши 
корреспонденты,—  когда возникает 
необходимость сообща обсудить ка- 
кие-то проблемы, мы м ечем ся по 
городу в поисках арендаторов. О т
сутствие постоянного «угла» сдержи
вает активизацию деятельности и на
шего совета, который вынужден про
водить заседания на квартире пред
седателя. Если рядовой кроликовод 
надумает обратиться в общество, то

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

просто-напросто не найдет его...»
Это письмо было направлено в 

Похвистневский городской Совет на
родных депутатов. Председатель его 
исполкома М. Ф . Альхова прислала 
короткое сообщение: «Вопрос выде
ления помещения для общества кро
лиководов и звероводов-любителей 
решен положительно».

ф  И. С. Клышников (Староосколь
ский р-н Белгородской обл.) спраши
вал: как быть, если объективность 
оценки пушно-мехового сырья со сто
роны заготовителя вызывает сомне
ния?

Этот вопрос редакция переадресо
вала заместителю  председателя прав
ления облпотребсою за В. М. Осад- 
чему, который ответил, что для реш е
ния спорных ситуаций, возникающих 
м еж ду сдатчиками и приемщиками 
продукции, образована специальная 
комиссия в составе райгосинспектора 
по качеству сельхозпродуктов и сырья 
(председатель), представителей мест
ных райзаготконторы и общества кро
лиководов и звероводов-любителей.

ф  Неудовлетворительная организа
ция любительского кролиководства 
заставила взяться за перо А . С. Черт
кова (Боградский р-н Хакасской авто
номной обл.).

Как сообщил заместитель пред
седателя правления облпотребсоюза
С. П. Бова, такое положение сложи
лось во многом по вине директора 
райзаготконторы т. Васильева В. Д., 
который ослабил контроль за дея
тельностью подчиненных, пустил дело 
на самотек. За допущенные недо- 
cтaт^<и ем у объявлен выговор. Под
нятая читателем журнала проблема 
обсуждалась на областном совещании 
заготовителей. На нем решено, в 
частности, совместно с обществом 
кролиководов и звероводов-любите- 
лей упорядочить снабжение сдатчи
ков продукции концентрированными 
кормами на условиях встречной про
дажи, организовать заготовку грубых 
и сочных кормов, провести широкую 
разъяснительную  работу среди насе
ления в связи с повышением цен на 
пушно-меховое сырье. Намечены м е
роприятия по дальнейшему привле
чению к занятию с животными пио
неров и комсомольцев. Всем рай- 
заготконторам дано указание обеспе
чить приемные пункты наглядными 
пособиями по выращиванию кроликов 
и их забою, первичной обработке 
шкурок. В целях устранения разно

гласий при оценке мехсырья устано
вить стенды с образцами шкурок 
животных основных пород с обяза
тельным указанием их стоимости.

ф  О  трудностях со сдачей нутрий 
сообщил А. П. Павлушин (г. Ужгород 
Закарпатской обл.)

Сигнал был проверен работниками 
облпотребсоюза. Как сообщает на
чальник заготуправления этой орга
низации В. В. Рубиш, приняты опера
тивные меры к исправлению создав
шегося положения: по ул. Гагарина, 
д. 36 открыт пункт, где организо
вана приемка животных от нутриево- 
дов-любителей в неограниченном ко
личестве.

ф  О невнимании к сдатчикам про
дукции, случаях ущемления их инте
ресов со стороны работников рай
заготконторы рассказал в своем пись
ме Д. Я. Сухорукое (г. Георгиу- 
Д еж  Воронежской обл.).

При проверке факты подтверди
лись. За нарушение должностных 
инструкций заготовитель т. Грущев- 
ский с работы уволен, товароведу 
т. Дегтяревой объявлен выговор, 
старший бухгалтер т. Зайцева строго 
предупреждена.

В целях обеспечения объективности 
в оценке качества пушно-мехового 
сырья, принимаемого от любителей, 
со специалистами заготконторы про
веден практический семинар. При 
возникновении меж ду приемщиками 
и сдатчиками продукции спорных си
туаций закупку шкурок предложено 
производить комиссионно, в отдель
ных случаях (по требованию сдатчи
ка) отгружать их в необезличенном 
виде на пушно-меховую базу для 
окончательного определения каче
ства.

Такую информацию прислал в ре
дакцию заместитель председателя 
правления облпотребсоюза Б. К. Са
рана.

ф «Недостатка в призывах к насе
лению заниматься нутриеводством 
мы не ощущаем, но когда дело дохо
дит до конкретной помощи в этом 
вопросе, дефицит внимания к люби
телям очевиден. Опуская все прочие, 
более «мелкие», проблемы, скажу о 
главной: очень сложно сдать продук
цию наших ф ерм  на заготовительные 
пункты. Объясните, пожалуйста, по
чему сложилась такая ситуация?
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Эти строки из письма П. И. Несте
рова (Красноярский р-н Астрахан
ской обл.) редакция попросила про
комментировать работников облры- 
боловпотребсоюза. Надо сказать, они 
проявили оперативность и деловой 
подход при решении поднятого во
проса. Была организована проверка 
деятельности райзаготконторы, в ре
зультате которой высказанные пре
тензии полностью подтвердились. 
Письмо нашего читателя обсуждалось 
на общем собрании заготовителей, 
где была подчеркнута их персональ
ная ответственность за лю бое нару
шение правил и инструкций. За не- 
обеспечение беспрепятственной при
емки нутрий в живой массе директор 
райзаготконторы т. Садыков В. X. 
предупрежден, заведую щ ему скла
дом пушно-мехового сырья т. Алха- 
зову С. А. объявлен строгий выговор 
и сделано предупреждение, что при 
новых фактах отказа в приемке про
дукции он от занимаемой должности 
будет отстранен. Приняты меры к 
устранению недостатков. В настоящее 
время, животные, выращенные насе
лением, и шкурки принимаются без 
каких-либо ограничений. Такая ин
формация содержится в ответе за
местителя председателя правления 
облрыболовпотребсою за В. С. Кар
лина.

ф  Недоумение по поводу действий 
финансовых работников выразил
А. Я. *Ш иман (г. М укачево Закар
патской обл.). В 1984 f. в силу об
стоятельств он прекратил занятия 
нутриеводством. При этом все пого
ловье живот?1ых реализовал одному 
из местных колхозов. Более, чем  че
рез год лю бителя вызвали в город
ской финансовый отдел и на осно
вании акта о полученном доходе 
предложили уплатить подоходный 
налог, как если бы нутрии были про
даны на рынке. Возникает резонный 
вопрос: неужели фининспекторы не 
понимают, что продукция ф ермы по
ступила не в рыночные, а в госу
дарственные фонды, а значит соглас
но законодательству обложению  по
доходным налогом не подлежит?

Для выяснения истины письмо на
шего читателя было направлено в 
министерство финансов УССР. На
чальник одного из его управлений
А. В. Рудич поддержал позицию 
сдатчика продукции. В результате не
правомерно начисленный подоход
ный налог с А. Я. Ш имана снят.

ф  Извинение за нарушение порядка 
предварительной оплаты шкурковой 
продукции М . И. Михайлову (г. Ачинск 
Красноярского края) прислал заме
ститель председателя правления 
крайпотребсоюза М. А. Богданов. 
Одновременно сообщалось, что ра

ботники, допустившие ошибку при 
расчетах, предупреждены. Директо
ру местной универсально-заготови
тельной базы т. Зуеву П. В. указано 
на необходимость постоянного конт
роля за точным соблюдением инст
рукций при приемке пушно-мехового 
сырья. При повторении случаев, по
добных с М.И. Михайловым, виновные 
будут строго наказаны.

ф  Плохую работу местной орга
низации общества Роскроликозверо- 
вод критиковал в своем письме 
И. Ф . Лесниченко (Ш алинский р-н 
Свердловской обл.). Он приводил та
кие факты: общие собрания не со
зываются более 2-х лет, членские 
взносы не собираются, в крайне запу
щенном состоянии находится дело
производство.

Принять меры по активизации дея
тельности кролиководов и зверово- 
дов-любителей редакция попросила 
работников райисполкома. По по
ступившей оттуда информации, в фев
рале т. г. состоялось собрание чле
нов общества, на котором был избран 
новый состав правления и районного 
совета организации. Намечен план 
мероприятий, направленных на совер
шенствование организационно-мас
совой работы с населением, увели
чение производства продукции на 
домашних фермах. Общ еству оказана 
помощь в более полном удовлетво
рении запросов на концкорма, метал
лическую  сетку и строительные ма
териалы.

•  О неудовлетворительном вете
ринарном обслуживании кроликов, 
содержащихся в приусадебных хо
зяйствах населения, в результате 
чего происходит значительный от
ход поголовья, сообщил редакции 
В. П. Пашко из с. Журавно Львов
ской обл.

На сигнал читателя ответил за
меститель председателя Львов
ского облисполкома А. Г. Байдюк. 
Проверкой установлено, что кро
лики на участке В. П. Пашко нахо
дятся в антисанитарных условиях. 
Кроме того, имели место наруше
ния ветеринарного обслуживания 
и обработок животных в хозяйст
вах населения, о чем указано глав
ному ветврачу района В. Д. Фрею- 
ку. На совещании ветработников 
района обращено внимание спе
циалистов на конкретную работу 
в оказании животным квалифици
рованной лечебной помощи и в про
ведении эпизотических мероприя
тий с привлечением кролиководов- 
любителей.

Спрашивайте 
отвечаем

Ч то представляют собой поилка и кор
мушка, о которых упоминается в ста
тье Е. В. Замориной «Школьный кроль
чатник», опубликованный в журнале 
«Кролиководство и звероводство» №  1 
за  1986 г. на с. 30? (А. Н. Федоров, 
Воронежская обл.).

Приводим рисунок поилки с держате
лем и кормушки.

Корм уш ка

Какова питательная ценность крапивы 
и лопухов? (Н. я. Светлова, Курская 
обл.).

в  1 кг крапивы содержится: 0,18 кг 
корм, ед.; 35 г переваримого протеина;
3,6 г кальция; 2,2 г фосфора и 85 мг 
каротина; в 1 кг лопухов — соответст
венно 0,28; 16; 3; 4; 1,1; 40.

Ч то такое кормогризин и тривитамин? 
М ожно ли их давать кроликам и нут
риям? (И. С. Ветров, Калининская обл.).

Кормогризин — это высушенная в от
рубях культуральная жидкость гриба, 
вырабатывающего антибиотик гризин. 
Применяют его для лечения и профи
лактики желудочно-кишечных и некото
рых других заболеваний. С лечебной це
лью в корм вводят 5 мг чистого гри- 
зина в расчете на 1 кг живой массы 
животного, с профилактической —
2 м г/кг. Задаю т кормогризин 1 раз в 
день в течение 1 . . . 2  нед.

Тривитамин — комплекс витаминов А,
03 и Е. Д ля кроликов и нутрий су
точная доза витаминов А равна 250 ИЕ 
на 1 кг живой массы, D3 — 100 И Е /к г  и 
Е — 2 м г/кг. Тривитамин предвари
тельно разводят теплой водой и затем 
примешивают к корму.
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Принятая 8 1980 г. в нашей
стране система мероприятий по 
профилактике и ликвидации за
болевания норок алеутской бо
лезнью  (А Б ) основывалась на 
диагностике при помощи 
Р И Э О Ф  (реакции иммуно- 

электроосмоф ореза) или ЙАТ (йод- 
ноагглютинационного теста) с после
дующим забоем положительно реа
гирующих особей, замены их здоро
выми и проведения соответствующих 
ветеринарно-санитарных приемов 
(изоляция, дезинфекция, регламента
ция перегруппировок и т. д.). Как 
показали практические наблюдения, 
эти меры, базирующ иеся на Р И Э О Ф , 
являются весьма эффективными, бла
годаря чем у впервые удалось за
2...3 года полностью ликвидировать 
заболевание в ряде хозяйств. Однако 
иногда в отдельных оздоравливаемых 
бригадах количество положительно 
реагирующих (серопозитивных по 
Р И Э О Ф ) зверей снижалось слишком 
медленно или неожиданно возвращ а
лось к исходному. Аналогичные фак* 
ты регистрировались и за рубеж ом.

Эпизоотологический анализ и эк
спериментальные исследования пока
зали, что эффективность противо- 
эпизоотических мероприятий снижа
лась от недостаточной аккуратности 
при диагностике и учете результа
тов реакции, отсутствия контроля за 
выбраковкой реагирующих и кон
тактировавших с ними зверей, свое
временностью и полнотой изоляции 
серопозитивных особей, тщательно
стью проведения очистки ф ерм  и де
зинфекции зверомест, соблю дени
ем  ветеринарных ограничений, в 
особенности правил перегруппировки 
животных и, наконец, от недостаточ
ного подкрепления ветеринарных м е 
роприятий организационно-хозяйст
венными и зоотехническими. Но как 
бы ни велико было влияние мест

ВЕТЕРИНАРИЯ

СИСТЕМА МЕР БОРЬБЫ 
С АЛЕУТСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ных условий, обнаружилось постоян
ное их сочетание с объективной при
чиной: в действующ ей системе про- 
тивоэпизоотических мероприятий не 
были предусмотрены приемы, кото
рые сводили бы эти неблагоприят
ные влияния на нет и исключили 
бы возможность пое горного рас
пространения заболевания на оздо
равливаемых бригадах и фермах. 
Необходимо отметить, что для их вве
дения нужно было иметь материаль
ные предпосылки (свободные от 
АБ стада норок, полное обеспече
ние диагностикумом и аппаратурой 
и т. д.) и преодолеть психологичес
кий барьер. Сегодня и то и другое 
сделано, в результате чего новая си
стема, явившаяся дальнейшим разви
тием прежней, введена в действие с 
ноября 1985 г.

Она нацелена на борьбу с АБ 
не только как с хронической и ла
тентной инфекцией, а прежде всего 
как острой. Хорошо известно, что 
при многих острых заболеваниях 
пушных зверей —  чуме, вирусном 
энтерите, псевдомонозе и других в 
хозяйствах экстренно мобилизую тся 
все возможные материальные и тру
довые ресурсы для их ликвидации 
в кратчайший срок. И в большин

стве случаев добиваются положитель
ных результатов. Почему ж е при АБ 
этого не делают?

Вполне очевидно, что в стацио
нарно неблагополучных очагах из-за 
преобладания хронического течения 
инфекции многие больные норки до
живают до забоя на шкурку, вследст
вие чего создается впечатление ма
лого ущ ерба от АБ. Другие ж е ви
ды потерь (недополучение приплода, 
иммунодефицитное состояние зве
рей, снижение качества пушнины) 
обычно маскируются неизбежно 
встречающимися в хозяйствах различ
ными недостатками в кормлении, 
содержании, уходе и т. п, В то же 
время в новых (свежих) эпизоотиче
ских очагах (бригадах, фермах, хозяй
ствах), где АБ  не регистрировались, 
а также среди оздоровленных групп 
животных в случае заноса возбуди
теля это заболевание протекает ост
ро, с большим охватом поголовья, 
быстрым развитием симптомов, высо
кой восприимчивостью к вторичным 
инфекциям, большим падежом. Зна
чит имею тся все основания вести 
борьбу с А Б  также энергично, как с 
опасными острозаразными заболе
ваниями.

Исследования и практические дан-

Влияние пектофоетидина ПЮ х на 
рост, развитие и продуктивность, а 
также обмен веществ в организме 
молодняка изучали на ф ерм е совхоза 
«Раифский» ТАССР на 45-дневных 
крольчатах породы советская шин
шилла с живой массой 1000... 1100 г. 
По принципу аналогов сформирова
ли контрольные и опытные группы 
по 40 животных в каждой. Иссле
дования состояли из двух периодов; 
подготовительного —  20 дн. и учет
ного —  50 дн. Животных содержали 
в одинаковых условиях, кормили пол
ноценным гранулированным комби
кормом, приготовленным по ре
цепту ПК-90-1. В учетный период под
опытные животные ежедневно полу
чали корм с добавкой пектофоети- 
дина (0,01 %  сухого вещества рацио
на), водным раствором которого 
предварительно опрыскивали грану
лы. Ферментный препарат имел об

ПЕКТОФОЕТИДИН 
В РАЦИОНЕ
щ ую пектолитическую активность —
9 ед. ПкС/г по интерферометри- 
ческому методу.

Поедаемость корма определяли 
по группам, а прирост живой массы 
молодняка учитывали путем еж еде
кадного индивидуального взвешива
ния. На начало и конец учетного 
периода она у контрольных кро
ликов составляла соответственно 
1692 и 2689 г, подопытных —  1671 и 
2751 г. Добавка пектофоетидина 
ПЮх способствовала повышению при
роста живой массы и снижению 
затрат кормов на единицу прироста 
соответственно на 8,3 (Р<;0,05) и
7,8 % .

Анализ результатов подекадного 
прироста массы подопытных живот
ных показал, что они развивались 
интенсивнее, чем  контрольные (% ) :  
в I декаде на 9,8, II —  3,1,
I I I  —  16,2, V I —  12,2, V  —  1. Сле
дует отметить, что в последней 
декаде разница в приросте живой 
массы была незначительной, что 
объясняется снижением интенсив
ности роста в этот период и адап
таций кроликов к ферменту.

Для большей убедительности про
вели повторное исследование, кото
рое не выявило значительных раз
личий в показателях.

В последующих двух параллель
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ные последних лет четко доказа
ли, что А Б  м ож но успешно ликви
дировать в самый кратчайший срок —  
а течение 1...2 лет, если строго соб
людать инструкцию, ' мобйлизовать 
максимум экстренных материальных 
и трудовых ресурсов. При такой ори
ентации практиков к двум плановым 
исследованиям крови, проводившим
ся раньше, прибавляются дополни
тельно как плановое, так и вынуж
денные (последние в зависимости от 
эпизоотического состояния) до пол
ного прекращения выделения серо
позитивных животных. Предусмотрен 
не только 2-разовый в году, а по
вседневный серологический контроль 
(при помощи Р И Э О Ф ) за эпизоотиче
ским состоянием благополучных и 
неблагополучных ф ерм . Он достига
ется путем обязательного ежеднев
ного или еженедельного исследова
ния всех павших (и вынужденно за
битых) и всех подозрительных в за
болевании. Этот прием позволяет 
обнаружить первые случаи заражения 
норок и незамедлительно при
ступить к вынужденным исследовани
ям крови в том шеде, в котором 
были зафиксированы положительно 
реагирующие особи. Благодаря это
му полностью исклю чается внезап
ная вспышка или широкое распрост
ранение АБ, поскольку первые ин
фицированные особи своевременно 
выявляю тся и удаляются из стада. 
Кроме этого, введен третий плано
вый срок исследования животных —  
первая половина беременности или 
период лактации.

В скандинавских и других зарубеж 
ных фермах общ ее признание за
служило исследование самок в пе
риод лактации с тем, чтобы выявить 
и изолировать всех реагирующих 
вместе с приплодом до начала от
садки молодняка и проведения вак
цинации, т. е. до момента массо

вого контакта щенков. Этот прием, 
довольно эффективный в условиях 
зарубежных хозяйств, в нашей стра
не тоже заметно ускорял сроки ликви
дации А Б  (проверен в совхозе «Пуш
кинский» и в ряде хозяйств При
морского края), но оказался все-та
ки не самым лучшим. Почему? На 
зарубежных фермах технология нор- 
ководства предусматривает макси
мальное невмешательство человека в 
жизнь помета, а у нас всех наро
дившихся щенков обязательно берут в 
руки и осматривают в первый день 
и затем периодически на протяже
нии всего подсосного периода. При 
этом слабых и новорожденных из 
больших пометов отбирают у мате
рей и перекладывают к другим сам 
кам, их также часто берут в руки 
для осмотра и лечения. Таким об
разом, массовый контакт зверей 
происходит раньше обсуждаемого 
срока исследований крови самок. 
Сложность учета всех пересадок де
лает невозможным  в ряде случаев 
отыскать подложенных щенков и при 
надобности изолировать их на основа
нии результатов Р И Э О Ф  у матерей. 
При этом количество зверей, под
лежащих изоляции, резко возрастает, 
так как подкидышей, рожденных се
ропозитивными самками, необходи
мо изолировать вместе с норками то
го гнезда, куда они были подложены. 
Кром е того, встречающ иеся иногда 
заразные болезни щенков (массовая 
диарея и другие) делают невозм ож 
ным взятие крови в период лак
тации.

В научно-хозяйственных опытах в 
ряде хозяйств было четко доказано, 
что исследования крови норок в пер
вую половину беременности —  с 25 
марта до 10(15) апреля с немед
ленной изоляцией реагирующих рез
ко обрывали (вплоть до полной лик
видации) заболевание АБ. При этом

негативные явления отсутствовали, от 
подопытных самок получали по 5,8 
щенка. С технологической точки зре
ния данный срок исследований крови 
самый удобный, именно в это время 
звероводы и ветеринарные работ
ники менее всего загружены.

Система мероприятий предусмат
ривает дополнительное плановое вы
борочное исследование крови в де
кабре (за несколько дней до завер
шения забоя) в тех бригадах, где 
уровень реагирующих выше среднего 
по ф ерме. Но на практике ветра- 
ботники стараются исследовать как 
можно больше зверей или даже всех, 
если уровень реагирующих превыша
ет 5 % .  Замена выбракованных осо
бей в этом случае проводится за 
счет еще не забитых здоровых жи
вотных. В итоге к очередным пла
новым исследованиям (январь —  фев
раль) хозяйство сохраняет весь ре
монтный молодняк и может заменить 
им серопозитивных норок, если тако
вые будут выявлены.

Затраты труда и неудобства в 
выполнении хозяйственных и зоотех
нических мероприятий при таком 
плотном графике серологических ис
следований очень быстро компенси
руются преимуществами полной лик
видации АБ.

На основе опыта оздоровления стад 
не допускается ввоз зверей из не
благополучных хозяйств в благопо
лучные.

Соблюдение требований к пере
группировкам (и завозу) зверей —  это 
одна из основных мер, обеспечиваю
щих ликвидацию АБ. Без этого ни
какие другие мероприятия не будут 
эффективными.

В. с. СЛУГИН, 
заслуженный ■атеринарный арач РСФСР, 

глааный астеринарный арач 
соаноза «Пушкинский» Московской <^л.

ных опытах препарат скармливали 
периодически, в той ж е  дозе, как в 
первом опыте, т. е. молодняк полу
чал корм с добавкой через декаду. 
В одном опыте кроликов взвешива
ли подекадно, в другом —  только 
в начале и конце учетного периода. 
В первом случае средний прирост 
живой массы составил в опыте 1164 г, 
контроле —  1079, во втором —  соот
ветственно 1450 и 1334 г. Таким об
разом, периодическое скармливание 
пектофоетидина оказало положи
тельное воздействие на организм; 
прирост живой массы в первом случае 
увеличился на 7,9 % ,  во втором —  на
8,7 (Р<0,01), расход кормов на ед. 
продукции снизился на 6,5 и 7,9 %  
соответственно. Разница в приросте 
между группами объясняется тем, 
что ежедекадное взвешивание кроль
чат и взятие крови для анализа 
(1-й опыт) вызывают у них стрес

совое состояние.
С целью  изучения мясных качеств 

молодняка в конце всех исследо
ваний убили по 6 животных из каж
дой группы. По убойной массе, вы
ходу мяса и его химическому составу 
различия м еж ду группами были не
значительными. Абсолютная масса 
внутренних органов, длина тонкого 
и толстого отделов кишечника была 
в пределах физиологической нормы. 
Следовательно, пектофоетидин ПЮх 
не оказывает существенного влияния 
на эти показатели.

Для подтверждения результатов 
научно-хозяйственных экспериментов 
провели в аналогичных условиях 
производственные испытания на 
300 кроликах, для чего сформирова
ли контрольную и две опытные 
группы. Продолжительность скармли
вания препарата во II группе 30, в
I I I  —  50 дн. Ж ивая масса молодня

ка на начало опыта была (г): • I груп
пе (контрольная) —  1540, II —  1558,
I I I  —  1530 и в конце —  2831, 2935, 
2919, а затраты на 1 кг прироста 
составили 5,72, 5,45, 5,36 корм. ед. 
соответственно.

Прирост живой массы в среднем 
на одного животного составил (г): 
в I группе —  1291, 11 (добавку
вводили в рацион с интервалом а
10 дн.) —  1377, I I I  (препарат давали 
ежедневно) —  1389. Продуктивность 
подопытного молодняка была до
стоверно выше, чем в контроле, во
11 —  на 6,7 % ,  I I I  —  7,6 % ,  затраты 
кормов снизились соответственно на
4,7 и 6,3 % .

Механизм действия ферментного 
препарата изучали на 8 кроликах 
в возрасте 90 дн., с живой массой 
2,2 кг. Животных содержали в ин-

Продолжение см. на стр. 31
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Все необычно в этой поездке —  
в М оскве декабрьские морозы, 
в подмосковных совхозах завер
шают забой зверей и продажу 
пушнины, а через сутки переле
та на скоростном ИЛ-62 —  
тридцатиградусная жара, круп

ные ф ермы на атлантическом побе
режье Аргентины, где под пальмами 
стоят знакомые двух- и четырехряд
ные шеды. А  в них звероводы ведут 
отсадку щенков норок и лисиц, Ftpo- 
водят вакцинацию, следят за поведе
нием беременных самок песцов, 
делают все то, что на наших фермах 
можно увидеть в июне. Ю ж н о е  полу
шарие! И только у нутрий все по
нятно —  они «дома». Эти полиэстрич- 
ные животные размножаю тся во все 
сезоны года. Но сначала немного ис
тории. Ю ж ная Америка —  родина 
нутрий, В дельтах аргентинских рек 
и сейчас охотники добывают ежегод
но по 2,5...3 млн. шкурок. С 30-х годов 
в стране велись работы по клеточному 
разведению нутрий и спустя 30 лет 
более 200 ферм производили около 
100 тыс. шкурок в год. Но поскольку 
эффективность отрасли была невысо
ка, так как аргентинцы содержали в 
основном стандартных зверей в заго
нах, число ферм  постепенно сократи
лось до 70 (45 тыс. шкурок).

Проводимая в последние годы пра
вительством Аргентины политика ог
раничения импорта товаров косну
лась и пушнины, поэтому внутрен
ний рынок стал проявлять интерес к 
продукции местного звероводства. 
Государственный институт сельскохо
зяйственной технологии (ИНТА) орга
низовал исследования в области но
вой отрасли животноводства на опыт
ной станции Балкарсе вблизи г. Мар- 
дель-Плата (провинция Буэнос-Ай
рес). Для нутриеводов рекомендован 
проект фермы для содержания зве
рей (шеды с открытыми бетонными 
выгулами, без бассейнов, но с душем), 
причем за образец взяты сооружения, 
применяемые в ПНР и Ф Р Г . Кровля 
в них только над центральным про
ходом и домиками, не имеющими 
крышек. При строительстве ф ерм  
используют передвижные бетонные 
заводы, обеспечивающие изготовле
ние тонких (3...5 см ) панелей для 
ограждения выгулов. На опытную 
ф ерму ИНТА недавно завезены из 
Европы наиболее ценньге цветные 
животные (черные, золотистые, се
ребристые, бежевы е разных типов). 
Начат также отлов диких стандартных 
нутрий, которые имеют хорошую опу- 
шенность брюшка. По свидетельству 
специалистов в стране вряд ли сохра
нились оригинальные типы нутрий, 
описанные в 30— 40-х годах (фельпу- 
до, флавитас и др.). По качеству за
везенные цветные звери не отличают
ся от имеющихся на племенных ф ер
мах нашей страны. При разведении 
черных нутрий особей со светлоокра
шенными (коричневые, бурые) участ
ками опушения не выбраковывают, 
так как считают, что пятнистая пуш- 
24

ЗА РУБЕЖОМ

В ЮЖНОМ  
ПОЛУШАРИИ

Читатели журнала осведомлены о состоянии пушного звероводства в 
Европе и Северной Ам ерике. Однако очень мало информации поступает 
из стран ю жного полушария, где в последние годы отрасль также получает 
развитие.

Автору предлагаемой статьи в составе советской сельскохозяйствен
ной делегации удалось ознакомиться с работой звероводов Аргентины.

нина сейчас более отвечает требова
ниям рынка.

На всех фермах применяют се
мейный метод случки (1 самец и
4...6 самок). ИНТА и ф ерм еры  про
являют интерес к опыту содержания 
животных в нашей стране в 2— 3-ярус- 
ных батарейных клетках при сухом ти
пе кормления (гранулы). Производст
во комбикормов для зверей уж е  орга
низовано. Знают местные ф ерм еры  и
о наших белых азербайджанских нут
риях.

Аргентинские Анды —  родина и 
другого известного объекта зверо
водства —  шиншиллы. В стране около 
300 любительских ф ерм, которые 
практически не производят шкурок 
(в 1961 г. 484 фермера продали
3 тыс. шт.). Сохранением шиншиллы в

(самец и самки) приобрел в 1935 г. 
в С Ш А  по высоким в те времена 
ценам (50 долларов за зверя) Р. Гар
сия-Мата, ныне профессор Католи
ческого университета в Буэнос-Айре
се, отец владельца самой крупной в 
стране норковой фермы «Шаритас». 
Выяснилось, что завозить норок из се
верного полушария целесообразнее 
в сентябре— октябре (в Аргентине —  
весна). В марте часть самок-новоселов 
(до 10 % )  приходит в охоту и может 
быть покрыта самцами. В сентябре 
следующ его года большинство зве
рей из передержанного поголовья 
активно вступают в гон. Аналогичное 
положение и на лисопесцовых фер
мах —  после завоза и годичного 
«привыкания» к смене светового ре
жима в одном из новых хозяйств

Т а б л и ц а  1
М есяц Среднесуточная потребность, ккал О Э на гол

Производственный ю ж ное северное молодняк
период полуш а

рие
полуш арие 
(для срав

нения)
самцы сам ки

самць( самки в среднем

П о д г о т о в к а  к го н у V I — V I I I X I I — II 280 210 _ _ _
В о с п р о и з в о д с т в о I X — X I I I I — V 260 200 X I  — X II- )- д о б а в к а —

В ы р а щ и в а н и е  м о л о д н я к а 1
1...15

V I I
1 ...15 250 200

щ е н к а м  

240 180 210
16...31 16...31 250 200 310 230 270

II
1 ...15

V I I I
1 ...15 250 190 360 260 310

16...28 16 ...28 250 190 370 270 320
I I I IX 270 220 380 280 330
I V X 320 240 380 280 330
V X I 310 230 330 230 280

природных условиях и вопросами кле
точного разведения грызуна занима
ется научно-исследовательская под
станция Абра-Пампа в Андах (про
винция Ж уж уй ).

Интересна история акклиматизации 
в стране типичных моноэстричных 
пушных зверей северного полуша
рия —  американских норок, голубых 
песцов, серебристо-черных и цветных 
лисиц. Первых трех клеточных норок

(500 самок) получено в среднем от ли
сиц по 2 и песцов по 4 щенка на 
самку.

Следует отметить серьезный под
ход аргентинцев к развитию новых 
отраслей: создана наука по зверо
водству, и ф ермеры  охотно восприни
мают рекомендации научных сотруд
ников. Изданная Р. Гарсиа-Мата в 
1982 г. монография по норководству 
в отличие от подобных зарубежныхВологодская областная универсальная научная библиотека 
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книг подробно ориентирует ф ерм е
ров в таких вопросах, которые чаще 
всего замалчиваются под давлением 
фирм —  поставщиков готовых кормо- 
смесей и препаратов. В хорошо ил
люстрированном пособии зверовод 
получает информацию не только по 
технике разведения, но и может 
почерпнуть достаточно сведений, что
бы самому составить рацион корм ле
ния, провести лабораторные исследо
вания и ветеринарные обработки.

При каждом изменении в наборе 
кормов или составлении рационов в 
связи с наступлением очередного фи
зиологического периода у зверей вла
делец фермы «Ш аритас» рассчитыва
ет суточные порции не только по на
личию обменной энергии, перевари- 
мого протеина, углеводов и жира 
(как это принято у нас), но и опреде
ляет другие показатели; содержание 
сухого вещества, золы, клетчатки, 
12 аминокислот, 14 витаминов, 12 ми
неральных веществ и соотношение 
Са:Р, количество линолевой кислоты 
и ее уровень ко всем липидам по 
массе и энергии. При этом прово
дит экономический анализ кормления 
с учетом всех затрат на корма, 
премиксы, концентраты витаминов и 
лечебно-профилактические препара
ты (антиоксиданты, антибиотики и 
др.). Некоторые материалы по норми
рованию кормления норок в Арген
тине приведены в таблице 1. Летом 
(в зависимости от экономической це
лесообразности) используют рационы 
с содержанием переваримого проте
ина 9...12 г на 100 ккал, в остальное 
врем я его уровень снижают до 8... 
11 г. С целью  повышения энергети
ческой ценности смесей для растуще
го молодняка уровень жира доводят 
до 5 г на 100 ккал.

На основании материалов сканди
навских и других исследований Р. Гар
сия-Мата (1982) рекомендует пользо
ваться следующ ими показателями 
потребности норок в лимитирующих 
аминокислотах (табл. 2, г на 100 ккал 
О Э ). Столь ж е тщательно разработа
ны таблицы питательности местных 
кормов и нормы витаминов, причем 
последние дифференцированы по 
производственным периодам. Кроме 
того, потребность в витамине Е рас
считана в зависимости от, содержания 
ненасыщенных кислот в смеси, а Bi —  
от уровня дачи рыбы (в расчете на 
единицу живой массы и обменной 
энергии).

Основной вид корма для плотояд
ных зверей —  отходы филейного 
производства. Это определило и раз
мещение ф ерм —  район приморско
го города Мар-дел’ь-Плата (38,5° 
южной широты), где сосредоточено 
90 %  рыбной промышленности стра
ны, добывающей 300 тыс. т морской 
рыбы в год. Это  место хорошо и 
тем, что там не бывает излишне вы
соких температур (летом  до 35 °С , 
а зимой не ниже — 5 °С )  и значитель
ной влажности. Цены на рыбные отхо

ды и боенские субпродукты невы
сокие (1,5 и 5 амер. центов за кг), 
что значительно ниже стоимости зер 
новых кормов.

Т а б л и ц а  2

Аминокислоты
Бере
мен
ность

Л д к -
тация

Молодняк

до 2,5 
мвс

старше 
4 мае

Ф е н и л а л а н и н
Тирозин
Г истидин
И зо лейц ин
Лейцин
Лизин
М ети о н и н
Цистин
Треонин
Т риптоф ан
Валин

0,40
0,30
0,21
0,38
0,72
0,60
0,25
0,10
0,40
0,12
0,50

0,45 
0,34 
0,26 
0,41 
0,81 
0,75 
0,33 
0,11 
0,43 
0,15 
0,56

0,38
0,29
0,20
0,35
0,68
0,64
0,27
0,09
0,36
0,12
0,47

0,27
0,21
0,18
0,27
0,49
0,47
0,18
0,10
0,27
0,09
0,34

Сейчас в стране семь относительно 
крупных норковых хозяйств, которые 
производят 70...90 тыс. шкурок в год, 
причем треть их поступает с «Ш ари
тас». Эта ферма, насчитывающая 
6 тыс. самок, построена в 60-е годы. 
Основное стадо размещ ено в двух-, 
а молодняк (парами) в четырехряд
ных шедах. Клетки и домики обычных 
(неуменьшенных) размеров. Раздача 
корма производится с помощ ью мо
бильных раздатчиков скандинавского 
производства, оттуда же поступило 
оборудование кормоцеха (м ясоруб 
ки, смеситель, пастоизготовитель) и

роприятия, проверку крови (3 раза в 
год) методом электрофореза и по 
йодному тесту, оздоровить стадо не 
удается. Выход в лучшие годы дости
гал 5 и более щенков на самку, а в 
1985 г. зарегистрировано 4,6 гол. При
вивки проводят против ботулизма, 
вирусного энтерита и чумы.

Начиная с 1973 г. на ф ерме «Ш а
ритас» применяют дополнительное 
освещение основного стада в течение 
2 ч вечером : самцов перед гоном 
с 25 июля по 31 августа (в переводе 
на световой режим северного полу
шария —  с 25 января до конца фев
раля), самок —  с середины гона (пос
ле массовых покрытий по второму 
циклу —  с 12 сентября) до начала 
щенения, т. е. весь период беремен
ности (до 25 октября). Двухрядные 
шеды оборудованы электропровод
кой. Над центральным проходом на 
высоте 1,8 м от домика с интервалом 
2 м подвешены лампочки накаливания 
по 75 Вт. Так как крышки домиков 
только сетчатые, зверей не перекры
вают задвижкой в выгульной части 
клетки.

Предварительные опыты по искус
ственному удлинению светового дня, 
проведенные в 1977— 1982 гг., дали 
положительный результат: у самцов 
отмечена более высокая активность 
(10...14 %  неработающих против 20... 
34 %  в контроле), а молодые самки 
(первогодки) ежегодно имели ту же 
плодовитость, что и взрослые (5,1... 
5,6 живого щенка), и равный процент

Т а б л и ц а  3

Показатели рациона
Месяц

V II) XI 1 m V

С о став , %  от м ассы
р ы б н ы е  отхо д ы  (м е р л у з а ) 54,6 66,4 63,5 63 66
рубец 14 16 • 5 14 17
л егки е  го в яж ьи 2 3 5 2 2
печен ь 5 5 5 — —
п ти чьи  отходы 10 — 8 — —
се л е зе н к а  г о в я ж ь я , кр о вь — — 2 2 —
з е р н о в ы е  сух ие  (п ш е н и ц а ) 10 4 6’ ’ 10 t1,1
сахар  к у к у р у зн ы й 2 2 1,5 — —
глю тен 2 3 — 5 2
ж и р  ры бий — — 1,5 0,5 t.5
м асл о  п о д со л н е чн и ко во е , к у к у р у зн о е 0,3 0,4 — 0,3 0,3
ж и р  го вяж и й —

0,2
2,5 2 —

ж и р  н о р ковы й — — 1,2 —
со л ь  п о вар ен н ая 0,1 — — — 0,1

П е р е ва р и м ы е  п и та те л ьн ы е  вещ е ства * ;
43,8 48,4 47,9 53,6 53,7

протеин
~эТ 10,7 I t , 9 11,9

ж и р
42,1___ 41,1 41,5 37,5 35,4

4,4 ~4,Т “4 ,Г 3,8

у глево д ы
14,1 10,5 10,6 8,9 10,9
3,4 2,6 2,2 2,7

* В чи сл и тел е  —  %  по кало р и й н о сти (р а сче т  ф е р м ы ), в зн а м е н ат е л е  —  г на 100 ккал;
’ * 50 %  о тр уби .

рекомендации по первичной обработ
ке шкурок с сушкой волосом наружу.

Норки завезены из С Ш А  (коричне
вые «дикие» —  60...70 % ,  черные и 
пастель),имею т неплохие показатели 
по размеру и окраске. Селекционная 
работа осложняется из-за заболева
ния животных плазмоцитозом. Не
смотря на профилактические ме-

ощенившихся норок. Данные лабора
торных исследований подтверждают 
более высокую напряженность про
цесса сперматогенеза у подопытных 
самцов.

Учитывая, что основной корм для 
зверей (отходы мерлузы ) содержит 
железосвязывающ ий фактор, арген
тинские звероводы стараются умень-
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шить его долю в рационе не только 
за счет введения боенских субпро
дуктов, но и продуктов с высоким 
содержанием растительного протеи
на (глютен-белок из кукурузы , жмых 
и шрот подсолнечниковый, люцерно
вая мука). Некоторые рационы для 
норок ф ерм ы  «Ш аритас» (в %  от мас
сы смесей) приведены в таблице 3.

Высокий уровень протеина в рацио
нах молодняка норок объясняется 
прежде всего его дешевизной. За
2...2,5 мес до забоя здесь стараются 
снизить количество жира в кормосме- 
си, а соответствую щ ую  энергию вос
полняют протеином тощих рыбных 
отходов. М олодняк вырастает отнюдь 
не выдающихся размеров, но с малой 
дефективностью шкурок, что под
тверждается осмотром крупной пар
тии сырья, хранившегося на ф ерме.

В период выращивания щенков 
лисицы получают смеси, содержащ ие 
(г на 100 ккал): протеин —  8,3, жир —  
5,6, углеводы —  2,5. В состав рационов 
входят ( % ) :  рыба —  15, жмых — 3,3, 
мука люцерновая —  2,0, молоко —  10, 
субпродукты и печень —  61.

Корма растительного и животного 
происхождения регулярно подвер
гаются санитарно-гигиенической про
верке в лабораториях ИНТА.

Большой интерес ф ерм еры  прояв
ляют к разведению лисиц и песцов. 
В стране создана первая крупная 
ф ерма с использованием типов соо
ружений, принятых в Норвегии. О т
туда же завезли 500 самок (300 пес
цов вуалевых и шедоу, 200 лисиц 
серебристо-черных, золотистых, зо- 
лотисто-платиновых, крестовок). Кро 
ме того, отловили на юге Аргентины 
партию диких лисиц —  очень круп
ных животных с волчьим телосложе
нием и уравненным опушением спи
ны, схожим по окраске с енотом- 
полоскуном. Звери чрезвычайно аг
рессивны, приплод от них пока не 
получен. На юге страны (Патагония, 
Огненная Зем ля) ведется акклимати
зация в природных условиях бобров 
и ондатры.

Встречи и беседы с ф ермерами 
и научными сотрудниками проходили 
в откровенной обстановке, причем 
проявлялся большой интерес к работе 
советских звероводов.

Л. в. МИЛОВАНОВ

-Спрашивайте 
отвечаем

М ож но ли саж ать топинамбур в з а 
тененных местах? Каковы сроки посева 
культуры? (О. В. М осквитина, Иркутская 
обл.).

Топинамбур любит солнечные места 
и растет на любых почвах, за исключе
нием переувлажненных и сильнокислых.

Агротехника сходна с возделыванием 
картофеля. Топинамбур можно са
ж ать и осенью, до промерзания почвы. 
В средней полосе — вторая половина 
октября. Лучш ая глубина заделки клуб
ней 5...8 см по схеме 60X 40, 70X 35, 
50X 50  см. Оставшиеся в земле после 
уборки клубни весной дают порость.

В местном финотделе мне отказали в 
выдаче регистрационного удостоверения 
на право пош ива меховых изделий и 
продаж и их на рынке. Правильно ли 
это? (Ф. 3. Афанасенко, М олдавская 
С С Р ).

В соответствии с действующим П о
ложением, пошив изделий как из шкурок 
нутрий собственных, так и покупных и 
продаж а их на рынке не запрещ ается. 
Вам обязаны  выдать регистрационное 
удостоверение на право занятия ку- 
старно-ремесленными промыслами.

Кто оплачивает расходы по пере
сылке на пуишо-меховую базу спорных 
партий ш курок, заготконтора или сдат
чик продукции? (В. И. Нестеров, К расно
дарский край).

При возникновении разногласий в 
оценке шкурок по требованию сдатчика 
заготконтора отправляет их на пуш 
но-меховую  базу в необезличенном ви
де (биркованными) для окончательно
го определения их качества. Все расхо
ды по транспортировке шкурок оплачи
вает заготовительная организация.

Расчет со сдатчиком производится в 
день приема сырья по оценке прием
щ ика заготовительной организации, а 
окончательный (доплата или удерж а
ние) — в течение 10 дней после по
лучения от базы  приемо-сдаточного ак
та.

Являюсь членом районного общества 
и сдаю кролиководческую продукцию 
государству, но 5 % -ную  надбавку при 
этом не получаю. Кому ж е она выпла
чивается? (В. И. Грачев, К алуж ская 
обл.).

Члены общества получают полную 
стоимость сданной государству продук
ции, а 5 % -ная  наценка выплачивается 
обществам и распределяется так: 60 % 
(от суммы) — районным (городским) 
организациям, 24 % — областным
(краевым) советам, 16 % — Ц ентраль
ному совету Роскроликозверовод. Эти 
средства использую тся для дальнейш е
го развития кролиководства среди на
селения согласно сметам, утверж дае
мым в установленном порядке.

В условиях приусадебного нутрие- 
водства от взрослых зверей 
получают нередко два приплода 
в год, если они оплодотво
ряются не позднее, чем через

1...2 мес после щенения.
У молодых самок половое 

созревание наступает в возрасте
4...5 мес, но при этом физиологи
ческое развитие их еще не закон
чено. Опыты показали, что при ран
нем спаривании нутрии хуже опло
дотворяются, среди них больше абор
тов. При запаздывании со случкой 
также появляются нежелательные 
отклонения —  звери жиреют. Лучший 
возраст для случки —  6...7 мес при 
средней живой массе 3,5...4,0 кг и 
длине тела 43...50 см.

У половозрелых самок охота повто
ряется каждые 25...30 дн. и продол
жается около 36 ч. За это время 
самка спаривается 4...5 раз. На 1 ...3 дн. 
после родов течка может повторить
ся, но как правило, в это время 
оплодотворяется не более 30 %  са
мок. Случают взрослых зверей вруч
ную (подсадочный способ) в период 
предполагаемой охоты, в первый, 
второй, третий день после щенения, 
а затем через 25 дн. в течение недели. 
Если самка отбивается от самца, 
ее отсаживают. В случае покрытия 
в первую или вторую течку ее при
носят к партнеру и на другой день 
для перекрытия. Взрослых нутрий 
после отсадки от них щенков можно 
совместно содержать с самцами в те
чение 1...1,5 мес. Наибольшая опло- 
дотворяемость бывает во вторую теч
ку после щенения. В третью течку 
(с 48...50 по 60...62 дн. после родов) 
спаривают тех самок, которые не бы
ли покрыты или оплодотворены в пер
вый и второй период охоты. Чтобы 
не пропустить у животных охоту, 
рекомендуется составлять график 
подсадки.

М олодняк подготовливают для 
размножения, с момента разделения 
его по полу. Для этого формируют 
группы (косяки) самок (6...7 гол.) по 
возможности одинакового размера и 
массы. Сестер при этом лучше не 
разъединять. В возрасте 6...7 мес 
самочек ссаживают для случки с од
ним более сильным и взрослым сам
цом (старше самок на 2...3 мес), 
который сам определяет у них охоту. 
На трафаретке отмечаю т дату посад
ки самца и содержат его в косяке 
не более 2...3 мес. За этот период он 
может оплодотворить 60...80 %  са
мок. Для успешной случки молодых 
зверей в косяках и во избежание 
меж ду ними драк, на каждого из 
них должно приходиться не менее 
0,3 м^ площади выгула, для взрос
лых —  1,5 м^ на голову.

Через 1,5...2 мес после спаривания 
самок проверяют на беременность 
(прощ упывают) и оплодотворенных 
отсаживают из групп в индивидуаль
ные клетки.

Любители-нутриеводы иногда прак26
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПРАКТИКА
РАЗВЕДЕНИЯ НУТРИЙ

сков и путем прощупывания эмбрио
нов через брю ш ную  стенку. У опло
дотворенной самки значительно уве
личивается живая масса, особенно 
брюшко. У молодых заметно набу
хают соски. Первое прощупывание 
проводят через 45...60 дн.после пред
полагаемого оплодотворения, а затем 
каждые 20 дн. Для этого нутрию 
приподнимают левой рукой за хвост, 
так чтобы передними лапами она опи
ралась на край клетки, а правой 
прощупывают эмбрионы легким пе
редвижением пальцев в направлении 
от грудной к задней части тулови
ща.

тикуют так называемый семейный 
способ разведения животных, когда
2...3 самки и самец постоянно со
держатся вместе, т. е. оплодотворе
ние, беременность, щенение и выра
щивание молодняка происходят в од
ной и той же клетке.

В период случки необходимо регу
лярно через 7...10 дн. осматривать 
самцов, так как из-за выпадения по
лового члена или образования воло
сяного кольца на нем звери не спо
собны покрывать самок.

Различают две системы разм нож е
ния животных; круглогодовую, при 
которой получают молодняк и забива
ют его на шкурку, мясо в течение все
го года (8...10 %  зверей в мес), и се
зонную, когда щенение значительно
го количества самок приурочивают к 
определенному сезону. В первом слу
чае можно получить больше припло
да, рациональнее использовать им ею 
щиеся помещения, клетки и загоны. 
Но при этом необходимы теплые по
мещ ения с температурой не ниже 
+  10 °С  или наружные клетки с хоро
шо утепленными домиками.

Сезонное размножение предусмат
ривает получение пометов с таким ра
счетом, чтобы от первого (основного) 
щенения молодняк выращивался ле
том на дешевых зеленых кормах, а 
второго, составляющего примерно 
одну треть всего приплода,—  в хо
лодный период года. Согласно этому 
календарю основное спаривание ж и 
вотных проводят с августа по ноябрь, 
а роды проходят в начале следую 
щего года.

После проверки самок на наличие 
беременности, пропустовавших и зве
рей с плохим качеством опушения 
забивают на шкурку. На начало года 
остаются главным образом только оп
лодотворенные (основные) самки, ко
торые должны щениться в течение
I квартала. С целью увеличения вы
хода потомства нутрий, щенившихся 
до 20 марта, снова спаривают в тече
ние марта —  апреля. Второй при
плод от них появится в июле —  
сентябре текущ его года.

Для получения наиболее полново
лосых и крупных шкурок молодняк 
первого щенения забивают в нояб
ре —  декабре, второго —  в марте —  
июне следующ его года.

Определить беременность можно 
по внешнему виду, по состоянию со-

Как показывает опыт, отдельные 
особи с установленной ранее бере 
менностью при повторной проверке 
могут оказаться пропустовавшими 
вследствие рассасывания зародышей 
или абортов. Случается это при за
болеваниях животных, скармливании 
им недоброкачественных кормов, на
рушении условий содержания и пло
хом уходе.

В большинстве случаев роды про
исходят в ночное время. Потомство 
появляется на свет слабым, мокрым 
и легко м ожет переохладиться, осо
бенно в холодное время года. Поэ
тому если щенение происходит зимой 
в неотапливаемом помещении или в 
наружных клетках, необходимо обо
рудовать их утепленными домиками 
с обильной подстилкой. Но лучше 
всего заранее (за 5...10 дн. до родов) 
перенести самок в теплое «родиль
ное» помещение. При щенении в клет
ках без домиков и подстилки тем 
пература воздуха в помещении дол
жна быть не ниже -t-10°C.

Лактационный период у зверей про
должается 1,5...2 мес. Самка прино
сит 1...15 детенышей, у молодых в 
первом помете обычно на 1...2 щ ен
ков меньше, чем  в последующих. М о 
лодняк рождается зрячим, хорошо 
опушенным с оформивш имися рез
цами и передними зубами. Щ енки 
способны плавать и через 2...3 дн. на
чинают поедать корм, которым пита
ются взрослые звери. Масса новорож
денных колеблется от 100 до 400 г (в 
среднем 200...250 г) и зависит от чис
ленности помета и молочности самки. 
Нутрии имеют, как правило, 8 сосков, 
реж е 9...10. Поэтому, если самка ро
дила 8 и более щенков или у нее 
мало молока, часть детенышей лучше

пересадить к малопометным зверям с 
нормальной молочностью. Для этого 
сначала удаляют кормилицу из гнезда 
и смешивают щенков обоих пометов, 
а через 10...15 мин возвращают ее на 
место и следят, как приняла она 
подкидышей.

Новорожденных в первые дни вни
мательно наблюдают. Если они не со
сут мать, имею т нездоровый вид, сам
ку нужно осмотреть. Молоко у нутрий 
появляется иногда не сразу после 
родов, а через несколько часов или 
до них. Наличие молока проверяют 
путем сдавливания пальцами сосков и 
смотрят, нет ли у самки мастита. 
Если она не может выкормить щен
ков и их некуда отсадить, то в до
машних условиях применяют искус
ственное кормление.

Отсадку молодняка проводят в воз
расте 45...60 дн. Лучш е всего убрать 
из клетки мать, оставив щенков на ме
сте. До 2...3 мес их содержат по
метами, затем сортируют по полу, 
метят и комплектуют в группы с 
учетом живой массы и возраста для 
дальнейшего выращивания. Число 
голов в группе зависит от способа 
разведения, а также площади пола 
клетки. Ссаживать молодняк из раз
ных пометов лучше до 3-месяч
ного возраста и одновременно.

Для контроля за ростом и разви
тием молодняка его периодически 
взвешивают; при малочисленном по
головье живую  массу определяют 
у всех зверей, на крупной ф ерме —  
выборочно у одной и той же группы 
животных.

Лучший молодняк намечают на пле
мя после бонитировки, остальной за
бивают на шкурку и мясо. О быч
но для случки оставляют в 1,5...2 ра
за больше, самок, чем  планируется 
иметь беременных (основных), так как 
приплод дают лишь 50...60 %  особей, 
пущенных в случку. Лучшими считают 
таких зверей, которые имеют густую 
длинную шелковистую подпушь, 
уравненную на спине, брюшке и пол
ностью закрытую  остевыми волосами. 
Телосложение должно быть крепкое, 
живая масса самок в возрасте 6 мес 
не ниже 3,5, самцов 4,3 кг. Кроме 
того, молодняк оценивают по про
исхождению и развитию, взрослых 
самок —  по молочности (способно
сти выкормить 4 и более щенков), 
самцов —  по половой активности (по 
реакции на подсаженную молодую 
половозрелую  самку в возрасте 
6 мес.). Самцов, оплодотворивших 5 и 
более самок, снова пускают в случку.

Для успешного разведения нутрий 
следует приобретать племенных (чи
стопородных) животных и соблюдать 
оптимальные условия их содержания. 
Кроме того, важно полноценное 
кормление животных и профилакти
ка их заболеваний.

Н. А. ЦЕПКОВА 
НИИ пушного звероводства и

кролиководства 
им. В. А. Афанасьева
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КА К ПРИОБРЕСТИ  
ПЛЕМЕННЫ Х КРО ЛИКО В

Для обеспечения кролиководов 
племенным поголовьем заготовитель
ные организации потребительской ко
операции или общества кролиководов 
и звероводов-любителей подают за
явки на завоз необходимого количе
ства молодняка в областные, крае
вые или республиканские племжив- 
объединения. Именно они призваны 
удовлетворять потребность в молод
няке за счет пос^вки  животных из 
племенных совхозов или колхозов 
на месте или завоза их из-за преде
лов области, края или республики. 
В договоре м еж ду получателями и 
поставщиками оговариваются: хо
зяйство-продавец и количество кро
ликов, порода, класс, возраст, пол, 
время поставки, условия расчета, от
ветственность сторон и другие вопро
сы. План поставки племенных живот
ных ф ормирует республиканское 
племобъединение за несколько м еся
цев (октябрь) до планируемого года.

Завоз и вывоз поголовья из одной 
республики (края, области) в другую 
производятся в соответствии с пла
ном межреспубликанских (краевых, 
областных) поставок. В течение м еся 
ца после утверждения его Госагро- 
промом СССР, областное (краевое) 
племживобъединение-поставщик обя
зано выслать племживобъединению- 
заказчику проект договора (2 экз.)

Заказчик в свою очередь заключает 
договор непосредственно с «Покупа
телем» —  заготовительной организа
цией потребсоюза, общ еством кро
лиководов и звероводов-любителей 
или другой организацией, для кото
рой завозится поголовье.

Согласно Типовому договору плем- 
ж ивобъединение(«П родавец») обяза
но заготовить в пределах лимита и 
продать, а заготорганизация («П оку
патель») принять и оплатить стои
мость животных. Племживобъедине- 
ние извещает «Покупателя» письмом 
или телеграммой о времени прибы
тия племенного молодняка в пункт 
назначения (не позднее чем  за 24 ч), 
доставляет его туда и передает со 
следующ ими документами: племен
ное свидетельство на каждого кро
лика по установленному образцу, 
ветеринарное свидетельство.

Сдача-приемка животных оф орм 
ляется приемо-сдаточным актом, ко
торый одновременно служит и сче 
том «Продавца». Акт-счет составля
ют в трех экземплярах: один для за- 
готорганизации, д в а —  племживобъе- 
динению (такой ж е порядок при при
обретении нутрий.—  Ред.).

Организация, завозящ ая поголовье, 
обязана оплатить следую щ ие расхо
ды «Продавца»: стоимость получен
ных животных по цене договорен

ности, но не свыше 3 руб. 50 коп. 
за 1 кг живой массы кроликов I клас
са и элита, а при реализации их кол
хозам, совхозам и другим сельско
хозяйственным предприятиям, по 
установленным расчетным ценам: 
кролики в возрасте 3...4 мес, элита 
и I класс —  5 руб., другие классы —
4 руб. за 1 кг живой массы; кролики 
в возрасте менее 3 и более 4 мес 
и небонитированные —  по соглаше
нию сторон; наценку на покрытие 
организационных расходов племжив- 
объединения в размере 3,5 %  загото
вительной стоимости; фактические 
расходы по транспортировке живот
ных (провоз, корма, инвентарь, обо
рудование вагонов и оплата провод
ников). Затраты по содержанию жи
вотных за дни просрочки сдачи-прие
ма, происшедшие вследствие задерж
ки подписания приемо-сдаточного ак
та, возмещ ает виновная сторона.

При возникновении разногласий 
между «Продавцом» и «Покупате
лем» по вопросу о качестве живот
ных спор м еж ду сторонами разре
шается комиссией с участием пред
ставителя районного агропромыш
ленного объединения.

По санкциям за нарушение или 
неисполнение договора стороны ру
ководствуются Положением о по
ставках товаров народного потребле
ния.

Заготовительным конторам, а так
ж е обществам кролиководов и зве
роводов-любителей Центросоюз ре
комендует организовать повсеместно 
пункты (ф ерм ы ) для передержки 
завезенного молодняка с тем расче
том, чтобы население могло приоб-

Хозяйк^м€(^а^ет1^
N  \

сш ми
Д л я  и зго то влен и я  Ш дпочки с уш кам и  

подойдет любой мех, а также вышедшие  
из моды воротник, ж акет и т. д.

Прежде чем  приступить к крою  шкурки, 
сделайте из плотной бумаги выкройку (л е 
кало) в натуральную  величину, затем  пере
ведите детали этой выкройки на фанеру  
или доску и обведите контуры мелом. 
Если мех состоит из кусочков, то их сначала 
нужно подобрать по лекалам так, чтобы  
ворс лежал в одном направлении, а высота 
его и цвет были бы одинаковыми.

После этого сшейте детали частыми  
стежками через край так, чтобы со сто
роны изнанки не было видно волоса и раз
бейте швы молоточком . Сшивают мех 
тонкой иглой с ниткой №  40 или 50 (чем  
тоньше мездра, тем  тоньше должна быть 
игла и нить).

Теперь смочите детали со стороны  
мездры, расправьте каждую  часть кроя 
(волосом  наруж у) по его контуру и закре
пите гвоздиками на фанере (доске),оставь
те, пока не высохнет. Затем  снимите мех 
с фанеры, наложите лекала со стороны  
мездры, обведите контуры карандашом  
и вы реж те детали по лекалам.

Предлагаемая выкройка шапочки рас
считана на 56 размер. Последовательность 
изготовления следую щ ая: застрочить вы
тачки, сшить колпак, затем ушки, козырек, 
шапочку вывернуть мехом наружу и в ушки 
вшить тесемки. Места соединения дета
лей обозначены  на рисунке V  и X. Под
кладка выкраивается по этим ж е лекалам  
по косой нитке, разутю живается и вши
вается в шапочку.
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рести племенных кроликов в лю бое 
время года.

Расходы, связанные с завозом и 
размещ ением поголовья, относятся 
в системе потребительской коопе
рации на счет средств фонда охото
хозяйственных и воспроизводствен
ных мероприятий. Поступление и раз
мещение племенного молодняка пред
усматривается в плане мероприя
тий наряду с другими организацион
но-массовыми мероприятиями по 
развитию кролиководства (проведе
ние конкурсов, слетов, семинаров, 
выставок, издание плакатов, листовок 
и другой специальной литературы). 
Этот план составляют по каждой за
готовительной конторе с указанием 
количества проводимых мероприятий 
и выделенных на эти цели средств. 
Утверждает его правление соответст
вующего потребсоюза. О тчет о про
деланной работе представляется вы
шестоящей организации два раза 
в год по ф орм е №  17 (почтовая- 
полугодовая).

Кроликов для разведения реали
зуют также хозяйства потребитель
ской кооперации и кролиководов- 
любителей, утвержденные как репро
дукторы. Они должны в первую  оче
редь укомплектоваться молодняком, 
поступающим из племенных ферм  
совхозов и колхозов.

А. п. ПЕТРОВ 
Главкоопживпушнина Центросоюза

ПОМОЩНИК в РАБОТЕ
Для всех, кто связан с заботами 

по выращиванию зверей и кроликов 
(труженики ферм колхозов и совхо
зов, работники заготовительных ор
ганизаций потребкооперации, много
численные любители), незаменимым 
помощником в повседневных хлопо
тах по хозяйству м ож ет стать ручная 
тележка, выпускаемая Львовским мо
тозаводом. Выполнена она в виде 
платформы, что позволяет перево
зить грузы различных габаритов. Да 
и вес их м ож ет быть достаточно 
внушительным —  до 100 кг.

Трубчатая конструкция делает м о 
дель очень легкой. Тележку неслож
но разобрать —  ручка и колеса 
съемные, в полуразобранном виде 
она и поставляется. Колеса —  пнев
матические, как у мопедов.

Технические данные: тип —  двух
колесная грузовая; подвеска колес —  
на полуосях; колея —  не более 
700 м м ; дорожный просвет —  не 
менее 180 м м ; габаритные размеры, 
не более (м м ): длина —  1200,
ширина —  785, высота —  800; мас
са —  не свыше 16 кг.

Благодаря сравнительно невысокой 
цене (36 руб.), удобствам при эксплу
атации и хранении, тележ ка без 
сомнения придется очень кстати при 
выполнении работ на фермах.

Теперь несколько слое о закупке 
нашей продукции. Частным лицам 
завод ручную  тележку не продает. 
Для обеспечения ею  любителей ини
циативу на себя должны взять ра

ботники потребсоюзов или обществ 
кролиководов и звероводов-любите- 
лей, которые гарантийным письмом 
в адрес бю ро изучения спроса и 
организации рекламы Львовского мо
тозавода (290022, г. Львов-22, 
ул. 1 Мая, д. 174) могут заказать пар
тию тележек в количестве 680 шт. (ва
гонную норму отгрузки этой про
дукции завод-изготовитель менять не 
правомочен) с указанием желатель
ных сроков поставки (как в 1986 г., 
так и в более поздние сроки).

Справки по телефонам: 62-17-20, 
69-12-46.

После информации заводского от
дела сбыта о принятии заказа к ис
полнению считайте, что столь необ
ходимое в работе приспособление на 
вашей ф ерме обеспечено.

м. Е. ЛЕОНОВ, 
начальник бюро изучения спроса 

и организации рекламы Львовского 
мотозавода

Сшить сам ому сапожки не сложно. Сна
чала по разм еру ноги вь(кройте детали 
обуви: верх, подметка, стелька, прокладка 
под пятку. Внутренние бока, центр носка 
и п^Iтки подметки отмечены  стрелкой, 
направленной наружу. Прокладка пятки 
должна быть из толстой ткани (рис. масш 
таб 1:5).

Выкроив все детали, наложите внутрен
ние и наружные бока верха друг на друга 
лицевой стороной и застрочите на машин
ке на расстоянии 4 мм  от края. Строчить  
начинайте от пятки и носка, заканчивая 
на верхнем срезе голенища. Затем  моло 
точком  разбейте швы, подогните верхний 
срез на 4...6 м м  наизнанку и застрочите  
на машинке. П одметку прикрепите не
сколькими стежками к верху таким обра
зом , чтобы  центры верха и подметки сов
пали. Стачайте верх и подметку на рас
стоянии 3...4 м м  от края, разбейте швы 
и выверните изделие на лицевую  сторону.

Для каждого сапожка выкраивайте две 
стельки; одну из картона, другую  из ткани. 
На первую  наклейте прокладку пятки, а на 
нее —  вторую  (и з ткани верха). Края 
склеенных стелек лучш е прошить швом  
зигзаг. Если будете обрабатывать их на 
машинке, прострочите края на расстоянии 
3...4 мм от среза, не загибая.

Чтобы сапожки служили дольше, мож но  
сделать дополнительную  подметку, кото
рая вырезается по выкройке подметки из 
кожи, резины, старого ф етра или голени-
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Итоги деятельности Всероссийского 
общества кролиководов и зверово- 
дов-лкабителей в 1985 г. и один
надцатой пятилетке в целом и задачи 
на 1986 г. и двенадцатую пятилетку 
обсудили участники пленума Цент
рального совета Роскроликозверово- 
да, состоявшегося в М оскве.

В докладе, с которым выступил 
председатель президиума ЦС общ е
ства А. И. Зарубенко, в выступле
ниях отмечалось, что за минувшие 
5 лет кролиководы и звероводы- 
любители реализовали государству 
продукции на сум м у свыше 318 млн. 
руб., в т. ч. мяса (в живой массе) 
около 58 тыс. т. Улучшены зоовете
ринарная и племенная работа, обес
печение кролиководов племенным 
поголовьем, концентрированными 
кормами. Созданы 4 областных и
86 районных советов, 3300 первичных 
организаций. По состоянию на 1 янва
ря 1986 г. этих структурных подразде
лений всего имелось соответственно 
59, 1280, 6921. Доходы общества 
возросли с 3,5 до 5,6 млн. руб. Сред 
негодовое превышение доходов над 
расходами составило 1,1 млн. руб.

Однако в работе Роскроликозверо- 
вода все еще имею тся недостатки 
и упущения. Задание пятилетки по 
сум м е реализации продукции кроли
ководства и нутриеводства выполнено 
только на 95,5 % .  Срыв в значитель
ной мере обусловлен недоработками

ХРОНИКА

НОВЫЕ ЗАДАЧИ
таких высокотоварных организаций, 
как Брянская, Калининская, Красно
дарская, М осковская, Белгородская, 
Воронежская, где ослаблено руковод
ство районными и первичными 
звеньями, принижена требователь
ность за порученное дело.

В хозяйствах населения республики 
не растет поголовье основного стада 
кроликов. От одной самки получено 
в среднем по 2 окрола за год. М ед 
ленно улучш ается качество шкурко- 
вой продукции, неудовлетворительно 
размещ ается молодняк среди насе
ления. В то ж е  время такие орга
низации, как Чувашская, Мордовская, 
Астраханская, Куйбышевская, Сара
товская, Дагестанская, Оренбургская, 
Приморская не организовали ни одно
го хозяйства-репродуктора.

Низкие темпы роста членов общ е
ства и снижение объем ов сдачи 
продукции государству в значитель

ной м ере обусловлены недостатками 
в организационно-массовой и про
пагандисткой работе. Крайне неудов
летворительно она проводилась Крас
ноярским, Тюменским, Челябинским, 
Ульяновским и Куйбышевским сове
тами, которые допустили значитель
ное сокращение количества районных 
и первичных организаций.

Некоторые местные советы об
щества недостаточно внимания уде
ляют проведению выставок-продажи 
животных, популяризации передового 
опыта в местной печати, по радио 
и телевидению, организации темати
ческих бесед и лекций.

Не приняты должные меры по 
укреплению материально-техничес
кой базы обществ, не выполняются 
планы капитальных вложений. Низка 
эффективность использования авто
транспорта. В таких организациях, как 
Тамбовская, О мская, Псковская, Вла-

На ВД НХ С С С Р прошла органи
зованная ЦК ВЛ КС М  и редакцией 
журнала «Кролиководство и зверо
водство» встреча юных кролиководов 
страны —  победителей Всесоюзного 
смотра работы комсомольских орга
низаций и пионерских дружин по 
развитию кролиководства в 1984 г.

Состоялся большой заинтересован
ный разговор о развитии школьно
го кролиководства, проблемах этого 
важного дела, путях преодоления 
недостатков. Выступившие на встрече 
ответорганизатор ЦК ВЛКС'М
В. Д. Римский, учительница биологии 
Ольховской 8-летней школы Кур 
ской обл. В. И. Гречихина, член пре
зидиума Саратовского облсовета об
щества Роскроликозверовод
И. С. Мордашева, учащийся Славян
ской средней школы №  1 Красно
дарского края С. Вербкин, главный 
редактор журнала «Ю ный натура
лист» А. Г. Рогожкин, руководитель 
кружка юных кролиководов Ульянов
ской станции юннатов М . С. Селива
нова и другие отмечали, что за по
следние годы внимание к привле
чению молодежи к занятиям кроли
ководством усилилось. Примером 
творческого соединения в школах 
учебного процесса с производитель
ным трудом ребят стали постоянно 
действующие ученические производ
ственные бригады. О бъединяя более 
3 млн. пионеров и комсомольцев.

ВСТРЕЧА ЮНЫХ КРОЛИКОВОДОВ

живущих на селе, они служат настоя
щей школой воспитания в подростаю- 
щ ем поколении гражданской зрелос
ти, уважения к труду животновода. 
На Дону и Кубани, целинных землях 
Казахстана, в Н ечернозем ье и Сибири 
ученические бригады, являясь само
стоятельными хозяйственными под
разделениями, успешно развивают 
кролиководство.

Ш ирокое распространение среди 
м олодежи получило движение «Соз
дать под силу одному кроликоф ерму 
на дому». В 1984 г. только на Украине 
его участники сдали государству свы
ше 3 млн. кроликов. На встрече при
водилось множество примеров, когда 
пионеры и комсомольцы, успешно 
сочетая лю бимое занятие с отличной 
и хорошей учебой, выращивают по 
100 и более животных. Значительные 
резервы  в получении продукции, под
черкивалось в выступлениях, появ
ляю тся и в том случав, когда ребята 
берут кроликов домой на доращива
ние. В ряде районов страны приме
няется групповое выращивание по
головья у одного из юннатов, у ко
торого дома для этого есть наилуч
шие условия. Такая ф орма работы 
сближает школьников, вырабатывает 
у них чувство личной ответствен
ности за общ ее дело. Она требует.

безусловно, самого пристального вни
мания, широкого настойчивого рас
пространения..

Вместе с тем, как отмечалось 
на встрече, в организации школьного 
кролиководства сущ ествует ряд нере
шенных проблем. Многие ученичес
кие ф ерм ы  не удовлетворяют зоо
техническим и ветеринарным требо
ваниям, зачастую функционируют с 
вынужденным нарушением санитар
ных норм. В ряде мест имеются зна
чительные трудности с обеспечением 
школьных крольчатников кормами, 
сеткой, инвентарем. Требует значи
тельного улучшения постановка при
емки поголовья, выращенного ребя
тами. Нередко встречаются случаи от
каза от их продукции со стороны 
заготконтор потребкооперации. Такие 
факты просто недопустимы. В этом 
отношении заслуживает одобрения 
работа заготовительных организаций 
Прибалтийских республик, где школь
ные крольчатники вклю чены в коль
цевые марш руты приемки животных 
от населения.

Огромное значение имеет созда
ние при областных и районных сове
тах обществ кролиководов и зверо- 
водов-любителей юношеских секций. 
Так, в Курской обл. за последние
5 лет количество членов этих секций
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димирская, Вологодская, Калужская 
транспорт большей частью исполь
зуется в сторонних организациях.

О тмеченные недостатки явились 
следствием главным образом  того, 
что стиль и методы работы, состоя
ние исполнительской дисциплины во 
многих республиканских (А С С Р ), кра
евых, областных организациях и под
разделениях аппарата Центрального 
совета Роскроликозверовода не в 
полной м ере отвечают современным 
требованиям.

Участники пленума обсудили и на
метили программу действий по раз
витию любительских кролиководства 
и нутриеводства, увеличению произ
водства и закупок продукции. По
ставлена задача довести численность 
общества до 320 тыс. в 1986 г. и 
400 тыс. человек на конец двенад
цатой пятилетки. Продажу мяса кро
ликов за пятилетие предстоит под
нять на 1 3 % ,  шкурок кроликов —  
14 % ,  нутрий —  на 13 % .

Всем структурным подразделени
ям общества на основе критическо
го и взыскательного анализа итогов 
работы в одиннадцатой пятилетке 
предложено направить свои усилия 
на устранение имеющихся недостат
ков, укрепление организованности, 
дисциплины и порядка, безусловное 
выполнение и перевыполнение уста
новленных заданий. Д ля этого потре
буется дальнейшее совершенствова

ние ф орм и методов организацион
но-массовой и пропагандистской дея
тельности, наращивание усилий по 
обеспечению населения племенным 
молодняком, концентрированными и 
другими видами кормов, оборудова
нием и инвентарем. В предстоящий 
период необходимо обеспечить безу 
словное выполнение плана завоза 
племенного молодняка кроликов и 
нутрий, усиление контроля за его 
сохранностью, использованием толь
ко на племенные цели; совместно 
с организациями потребительской 
кооперации сделать проведение вы
ставок-продаж животных обязатель
ным в каждом районе; добиваться 
выделения и закрепления за орга
низациями общества угодий и зе 
мельных участков для заготовки сена, 
выращивания кормовых культур, 
строительства объектов производ
ственного и культурно-бытового на
значения; развернуть работу по 
созданию коллективных крольчатни
ков как оправдавшей себя формы 
производства продукции с привлече
нием городского населения; разви
вать и укреплять материально-тех
ническую базу отрасли, повышать 
ответственность за рациональное ис
пользование автотранспорта, полное 
освоение лимитов капитальных вло
жений; широко практиковать контр
агентские закупки животных.

возросло с 2 до 15,5 тыс. Ю ннатами 
области ежегодно производится свы
ше 60 т крольчатины. Характерной 
особенностью работы здесь является 
то, что местные заготконторы охот
но передают молодежи племенных 
животных.

Участники встречи выразили уве
ренность в том, что опыт работы

лучших школьных ф ерм  станет до
стоянием всех юных энтузиастов 
очень важного и полезного для стра
ны дела, послужит еще больш ему 
вкладу юношей и девуш ек в увели
чение производства и закупок кро
личьего мяса и мехового сырья, со
вершенствованию профессиональной 
ориентации школьников.

(Окончание. Начало на стр. 23)
дивидуальных клетках, оборудован
ных для проведения балансового 
опыта в 3 периода (дн.): подго
товительный —  7, предваритель
ный —  5 и учетный —  6. М олодняк 
кормили один раз в сутки полнора
ционными гранулами по реком ен
дуемым  нормам. Подопытные кроли
ки получали корм с добавкой пек- 
тофоетидина. В эксперименте не уста
новили достоверной разницы в коэф
фициентах переваримости питатель
ных веществ за исключением сырой 
клетчатки. Ее  переваримость соста
вила ( % ) :  контрольная группа —  17,2, 
опытная —  19,4. Баланс азота, кальция 
и фосфора был положительный. 
В среднем за сутки животные при
няли с кормом азота (г): I группа —  
4,05; 11 —  4,34; переварили —  2,95 
и 3,19; усвоили —  1,44 и 1,63 соот
ветственно. По сравнению с контро

лем  подопытные животные усвоили 
азота на 5,6 %  больше принятого и 
на 4,7 %  от переваренного. Таким 
образом, гидролитические ф ермен
ты, входящие в состав пектофоети- 
дина, повышают коэффициент пе
реваримости клетчатки и создают 
благоприятные условия для жизне
деятельности микрофлоры ж елу
дочно-кишечного тракта кроликов.

Результаты проведенных исследо
ваний позволяют сделать вывод о 
том, что добавка пектофоетидина 
ПЮх в количестве 0,01 %  от сухого 
вещества рациона способствует полу
чению дополнительной продукции 
при экономии кормов.

№ № МУХАМЕТГАЛИЕВ 
Каэанскнй ■•терннариый институт 

им. Н. Э. Баумана

НОВЫЕ КНИГИ

в о  «Агропромиздат» предлагает в 
1987 г. литературу по пушному зверо
водству и кролиководству.

Д ля получения книг необходимо за 
благовременно направить заказ в мест
ный книжный магазин, распространяю
щий литературу по тематике агропро
мышленного комплекса или в один из 
магазинов — опорных пунктов ВО «Аг
ропромиздат». '

В заказе организаций, заверенном 
подписями распорядителей кредитов уч- 
реждения-заказчика, должен содержать
ся перечень изданий и количество 
экземпляров каждого названия.

Индивидуальные покупатели оформ
ляю* заказы  на почтовых открытках 
(отдельно на каждую книгу).

ВО «Агропромиздат» и редакция 
журнала заявки на литературу не при
нимают и ее не высылают.

Кролиководство (Уткин Л. Г.): Спра
вочник.— М.: Агропромиздат, 1987
(II кв.) — 16 л .— 1 р. 30 к.
3804020500.

Изложены сведения о породах кроли
ков, их разведении, кормлении, содержа
нии, ветеринарно-профилактических ме
роприятиях. Рассмотрены вопросы ор
ганизации и оплаты труда.

Д ля зооветспециалистов и руководи
телей хозяйств.

Кормление пушных зверей (Перель- 
дик Н. Ш., М илованов Л. В., Ерин А. Т., 
под ред. Н. Ш. Перельдика).— М.: 
Агропромиздат, 1987 (111 кв.) — 25 л.— 
В пер.; 1 р. 40 к. 4001020000.

Приведены научно-обоснованные дан
ные о потребности пушных зверей в 
питательных веществах в разные перио
ды года. Даны примерные рационы, 
рекомендации по использованию кормов 
с учетом биологических особенностей 
зверей и их потребностей в питании 
в разных зонах страны. Данное изда
ние является оригинальным. В него 
включены материалы о кормлении норок, 
песцов, лисиц, соболей, хорей, нутрий 
и других пушных зверей.

Для специалистов и руководителей 
звероводческих хозяйств, научных ра
ботников, студентов, специализирую
щихся по пушному звероводству.

Все о кроликах {М инина И. С., 
Майоров А. М .): А л ^ о м  — М.: Агро
промиздат, 1987 (1 кв!) — 18 л.— В пер.:
3 р. 40 к. 3804020500.

В красочном альбоме рассказано о 
биологических особенностях этих ж и 
вотных, их разведении, содержании. 
Даны рекомендации по кормлению и 
уходу, постройке клеток, профилактике 
и лечению болезней, ведению учета. По
казаны наиболее распространенные по
роды.

Д ля кролиководов-любителей. Пред
ставляет такж е интерес для специали
стов кролиководческих ферм, студентов 
зооветеринарных факультетов, учащ ихся 
звероводческих отделений техникумов.
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с  заботой о кормах

Коса-грабли
Чтобы заготовить зеленый корм 

кроликам, любителям нередко прихо
дится выезжать на велосипедах или 
мотоциклах за пределы населен
ного пункта и там скашивать траву 
на обочинах дорог и на лесных по
лянах. При этом необходимо везти с 
собой косу в разобранном виде, мо
лоток для последующего крепления 
ее на держаке и грабли. Габариты 
ж е кос и грабель неудобны для их 
транспортировки. Я изготовил склад
ную косу-грабли, которую за мину
ту можно привести либо в рабочее, 
либо в походное положение. Такую 
косу удобно и безопасно перевозить, 
весит она примерно 1,2 кг. В поход
ном состоянии длина приспособле
ния —  765, ширина —  130, высо-

Чтобы привести косу в рабочее 
положение, необходимо: развязать
завязку и снять ее с лезвия; 
держак 2 и грабли положить в 
сторону, повернуть косу до совпаде
ния выступа на ее пятке с углубле
нием держака 1 и завинтить гай
ку-барашек; вывинтить ручку из дер
жака 2 и надеть его втулкой на ко
нец держака 1; совместить отвер
стия под стержнем  ручки и завинтить 
ее в отверстие держаков; туго надеть 
грабли на держак 2.

Следует иметь в виду, что для 
безопаснрсти в рабочем положении 
гайка-барашек 6 и ручка 3 должны 
быть завинчены до отказа.

Складывание косы в походное 
положение (рис. 2) производится 
в обратном порядке, при этом сле
дует отвинтить гайку-барашек до кон
ца резьбы и переместить ее с вин-

Коса-грабли (рис.1) состоит из 
двух соединенных друг с другом де
ревянных держаков (1 и 2), закреп
ленных. ручкой (3). На конце держа
ка (1) крепится стандартная коса (4) 
при помощи винта (5) и гайки-бараш
ка (6). На держак (2) туго насажи
ваются грабли (7). Крепление эле
ментов косы в походное положение 
осуществляется завязкой (8), на кото
рую  надета резиновая подушка.

При сборке косы возможна подгон
ка деталей. После сборки ручка долж
на легко ввинчиваться в держак и 
вывинчиваться из него. Не допускает
ся люфт косы после затяжки гайки- 
барашка. Габариты держаков можно 
изменить по своему росту.

В. к. ШЕВЧУК 
313721, ст. Змие! Харьковской обл., 
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ЗВЕРОСОВХОЗ _  
^«ПРОЗОРОВСКИЙ»: 

ОТ^УСПЕХА 
К УСПЕХУ

Наверное, итоги труде кол
лектива зверосовхоза один
надцатой пятилетке в" любое 
другое врем я могли вызвать 
полное удовлетворение.:' В са
мом  деле, переаыполнены пла- 

социалистические обяза- 
тельств^р по реализации про
дукции, прибьши, производи
тельности труда, рентабельно- 
сти, снижена себестоимость 
пушнины. Однако сейчас, йС5^ 
дя из высоких требовешдй вре
мени об у с к о р е ^ и  на^но-тех- 

[i нического прогресса во всех от
раслях народного хозяйства, 
Многие ранее действовавшие 
в хозяйстве критерии пересмот<£^ 
рены. Работники совхоза ясно 
понимают, что можно добиться'' 
значительно более высоких ре
зультатов, если привести в дей
ствие резервы, такие, в ^част-^ 

^ о с т и , как повышение произво
дительности TpyfliSI улучшение 
организации работы структу^»:^ 
ных подразделений, во главу“ 
угла всей хозяйственной дея
тельности поставить зависи
мость оплаты труда от его ко
нечных результатов. Осущест
вление намеченных по этим на
правлениям планов в «Прозо
ровском» уж е  началось. Оно 
и д ^ |п о д  постоянным контро
лем'администрации, партийной 
организации совхозе.
**В текущ ем году прозоровцы 
решили существенно нарастить 
объем ы  производства основно
го вида продукции пушнины, 
доведя его до млн. руб- 
(против 7,5 млн. p ^ j .  в 1985 г.).

Большая программа намечв>. 
;нй в сф ере  социального) разви- 
|тия коллектива. В хозяйстве хо
рошо понимают; какие‘ бы  ве- 

..сомые^успехи не были достиг
нуты в этом деле, они должны 
служить трамплином для еще 
более настойчивой и разнооб
разной заботы об условиях тру
да, быта, отдыха люде^.

Хорош ев настроение царит в 
эти !5^и  а' совхозе. «Прозоров- 

 ̂ский» уверенно вышел на марш ^ 
двенадцатой пятилетки,

Ж .
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На с н и м к а х :
#  Раздача корма на фермах 
совхоза в течение всего года 
осуществляется с помощью ме
ханизмов
#  Норковод Е. И. Дружинина 
в 1985 г. получила от каждой 
самки стандартного типа в сред
нем по 3,9 щенка. Это один из 
лучших показателей в хозяйстве
#  Значительный доход «Про
зоровскому» приносит цех по 
пошиву готовых изделий из шку
рок пушных зверей и кроли
ков
#  Кроликоферма совхоза рас
считана на содержание 800 са
м ок основного стада с припло
дом
#  Самые юные жители «Про
зоровского» проводят свой «ра
бочий» день в детском саду- 
яслях
#  К услугам работников совхо
за и членов их семей 20 тыс. то
мов произведений политиче
ской, художественной и науч- 
но-технической литературы, 
многие периодичесмие издания

Ф ото  В. И. Я к о в л е в а  <2^^fSX21
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ПРАВЛЕНИЕ
ГОСТРУДСБЕРКАСС

СССР

» \ » \ У'

О МОЛСЩЕЖНЫХ-
ПРЕМИАЛЬНЫХ
ВКЛАДАХ

£
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Такме вклады принимаются от граждан в воз
расте от 18 до 30 лет включительно.

При открытии счета вкладчик по молодежному- 
премиальному вкладу определяет размер еже
месячного взноса — 10, 20, 30, 40 или 50 рублей. 
Первоначальный взнос на одну из указанных 
сумм принимается наличными деньгами только 
от самого вкладчика по предъявлении им пас
порта или заменяющего его документа.

Накопление средств производится в течение 
трех лет путем ежемесячных взносов, которые 
должны перечисляться в сберегательную кассу 
на счет по молодежному-премиальному вкладу

на основании заявлений вкладчиков бухгалте
рией по месту их работы или учебы. Взносы 
могут быть приняты сберегательной кассой и 
наличными деньгами как от самого вкладчика, 
так и от люС^го другого лица.

По молодежным-премиальным вкладам вклад
чикам выплачивается доход из расчета 3,5 %  го
довых, из которых 2 % ежегодно присбединяет- 
ся к остатку вклада, а 1,5 %  — выплачивается 
в виде премии по вкладам, хранившимся не ме
нее трех лет. При нарушении условий накопле
ния и хранения этих сбережений доход выпла
чивается из расчета 2 % годовых.
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