
1

Р Э Р Р ^ -
2;'’

ш

'

т
^  i
П]

1

%
s.:

ж , ■: *':.Л

щ
• ’-у

■ f f t
-.' >̂, -̂.Г.
' -. >*•• - Я’

f ''тМшйтР
U ■■

’ ■*г ли

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ — НАШ  УДАРНЫЙ ТРУД!

Светлана Николаевна ДЕМИДЕНКО
в материалах XX съезда ВЛКСМ, 

определивш его роль и место юности  
Страны Советов в перестройке соци
ально-экономической жизни общества, 
подчеркивается необходимость пос
тоянно совершенствовать ком мунисти
ческое воспитание молодежи, ф орм и
ровать у нее высокие морально- 
политические качества, сознательное  
отношение к  общ ественному долгу. 
В решении этих задач важнейшее  
значение приобретает деятельность 
ком сомольских организаций хозяйств, 
выступающих боевыми помощ никами  
старших товарищей — коммунистов  
во всех делах и начинаниях.

В зверосовхозе «Пряжинский» Ка
рельской АССР цеховую ком сом оль
скую  организацию  возглавляет м ол о 
дой ком мунист Светлана Николаевна 
Д ем иденко . Прежде всего она —  хоро 
ший производственник. Так, в минув
шем году деловой выход молодняка  
от каж дой из 259 стандартных норок  
ее группы  ^ т а в и л  в среднем 5,35 
щенка ( 1 ^ % } ,  сохранность зверей 
превысилас^'98 % , зачет по качеству 
пушнины —  97 % . Светлана признана 
победителем Всероссийского социа
листического соревнования среди ко м 
сомольцев —  работников наших отрас
лей, награждена знаком  Ц К ВЛКСМ  
«М олодой передовик животноводства».

Но не только дела трудовые 
снискали С. Н. Д ем и денко  почет и 
уважение среди односельчан. Она по
казывает прим ер деятельного участия 
в общ ественной жизни коллектива. 
Вместе с юнош ами и девушками  
ком сомольский секретарь на переднем  
крае борьбы за сохранность социалис
тической собственности, рачительное 
использование корм ов, соблюдение 
технологической и трудовой дисципли
ны, м ного  внимания уделяет организа
ции культурного досуга тружеников  
совхоза и членов их семей. Ком со 
мольцы —  главные действующие лица 
в художественной самодеятельности и 
в спортивных секциях, большую по
мощ ь они оказывают хозяйству во 
время различных трудовых десантов, 
субботников и воскресников по заго
товке ко р м ов  для общ ественного ж и 
вотноводства, наведению порядка на 
ф ермах, благоустройству поселка.

Недавно в жизни С. Н. Д ем иденко  
произош ло знаменательное событие: 
за большие производственные дости
ж ения ей присвоено звание лауреата 
премии Ленинского комсомола. Высо
кая награда явилась и признанием того  
значительного вклада, который м оло
дые звероводы вносят в развитие 
эконом ики и социальной сферы сов
хоза.
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ПЛАНЫ ПАРТИИ-ДЕЮ КАЖДОГО!

1C у с п е х у  — через

ПОДРЯД НАШ  
«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

О том, что коллективный подряд благотворно дей
ствует на все стороны хозяйственной деятельности 
звероводческих и кролиководческих ферм, свидетель
ствует опыт, накопленный в различных зонах страны. 
Он показывает, что там обеспечиваются более высо
кие показатели труда, рациональнее используются 
материальные и трудовые ресурсы.

В принятом Ц К К П СС постановлении «О неотлож
ных мерах по повышению производительности труда 
в сельском хозяйстве на основе внедрения рациональ
ных форм его организации и хозрасчета» отмечается, 
что сложившаяся в  настоящее время производствен
но-экономическая обстановка на селе, последова
тельное осуществление курса на всемерную интенси
фикацию земледелия и животноводства создали бла
гоприятные предпосылки для решительного и повсе
местного перехода на новые методы хозяйствования, 
широкого развития производственной активности 
сельских тружеников.

Решение поставленной партией и правительством 
задачи по коренному повышению производитель
ности труда в сельскохозяйственном производстве 
непосредственно связано с дальнейшим внедрением  
и совершенствованием коллективного подряда.

Как с помощью подряда лучш е сконцентрировать 
все творческие силы коллективов на дальнейшем рос
те объемов производства, повышении его эффектив
ности и улучш ении качества продукции? Что необхо
димо для того, чтобы эта прогрессивная форма орга
низации и оплаты труда быстрее утвердилась в каж
дом хозяйстве? Есть ли трудности и какие возникают 
проблемы при внедрении коллективного подряда?

Обо всем этом и шел разговор  во время встречи 
специалистов наших отраслей, организованной ре
дакцией ж урнала «Кролиководство и звероводство» 
совместно с трестом Калининградзверопром.

В ней приняли участие работники Госагропрома 
СССР и Центросоюза, госагропромов РСФ СР и Лат
вийской ССР, представители зверосовхозов и трестов 
Эстонской ССР, Ленинградской обл., Карельской  
А СС Р, Татарской А СС Р, а также специалисты всех  
совхозов Клининградзверопрома.

Беседа проходила в зверосовхозе «Прозоровский» 
(К алининградская обл .), а вел ее начальник сектора 
Госагропрома С СС Р С. Г. Столбов.

Во время обсуж дения выступили директор треста 
К алининградзверопром А. М. Киселев, главный  
зоотехник совхоза «П розоровский» В. И. Новожилов 
и бригадир норковой фермы этого же хозяйства 
В. Е. Борткевич, доцент кафедры организации управ
ления сельскохозяйственным производством М осков
ской ветеринарной академ ии , им. К. И. Скрябина 
Б. Д . Бабак, главный экономист совхоза «Пионер» 
Ленинградской обл. С. В. Бобков, главный зоотех
ник совхоза «Гауя». Латвийской ССР А. И. Далечин  
и главный экономист Латвийского зверообъединения  
Л . М. Бабник, главный зоотехник Главкоопживпуш- 
нины Центросоюза Г. А. М ухин, старший экономист 
Зверопрома РСФ СР Г. Г. Сташенко, директор 
совхоза «Кощаковский» Татарской А С С Р Н. Б. В а
леев, главный зоотехник совхоза «Багратионовский» 
Калининградской обл. К. 3 . Боровский, главный эко
номист треста Карелзверопром С. Н. М ануйлов. 
Ниже приводится изложение отдельных выступлений.

С. Г. СТОЛБОВ: Всемерное повышение эффективности 
общественного производства, ускоренный рост его тем
пов —  основная цель выработанного на X X V II съезде 
КПСС стратегического курса партии. Важнейшими средст
вами осуществления намеченных партией планов, побуж 
дения творческой активности работников села являются 
коллективный подряд и хозрасчет. С учетом этого ЦК 
КПСС и Совет М инистров СССР в постановлении «О даль
нейшем совершенствовании эконом ического  механизма 
хозяйствования в агропромы ш ленном комплексе» выдви
нули задачу перевода в кратчайшие сроки  всех сельско
хозяйственных и других предприятий на условия подряда 
и хозяйственного расчета.

Подряд позволяет более эф ф ективно решать м ногие  экон о 
мические и социальные вопросы ; пунше использовать кадры ,

производственные помещ ения, технику, корм а  и другие  ресурсы, 
совмещать проф ессии и обеспечивать ритмичную  работу с мень
шей численностью персонала, что особенно важно в условиях 
недостатка трудовых ресурсов на селе, применять рациональ
ные реж и м ы  труда и отдыха, укреплять дисциплину, повышать 
заинтересованность всех членов коллектива в получении более  
высоких конечны х результатов производства.

После майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС и известного 
совещания в Белгороде (1983 г.) коллективный подряд на
чал ш ироко внедряться на фермах колхозов и совхозов 
страны, в том числе в звероводстве и кролиководстве. 
В настоящее время в специализированных звероводческих 
совхозах на подряд переведено около 1 тыс. бригад, 
обслуживающ их зверей, и свыше 50 коллективов, выра
щивающих кроликов.
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Перевод бригад (ф ерм, звеньев) как производственных 
подразделений на подряд и внутрихозяйственный расчет 
в наших отраслях не новое явление. На протяжении 
двух десятилетий накоплен в этом отношении немалый 
опыт. Поэтому настало время подвести некоторые итоги 
и обобщить передовой опыт внедрения в наших хозяйствах 
прогрессивных ф орм организации и оплаты труда, обсу
дить пути дальнейшего развития коллективного подряда.

По своей эконом ической сущ ности современный коллективны й  
подряд —  качественно новая ф орма внутрихозяйственных хо з
расчетных отнош ений, основанная на взаимной заинтересован
ности заказчика (в лице администрации хозяйства) и подрядчика  
в получении максим ального количества продукции  вы сокого  
качества с наименьш ей ее себестоимостью .

Опыт работы м ногих подрядны х коллективов в зверосовхозах  
«Сосновский» (Ленинградская обл.), «Белоярский» (Н овосибир
ская обл.), «Соболевский» (Красноярский край), «Прозоровский»  
(Калининградская обл.), «Салтыковский» (М осковская  обл.), 
«Кощ аковский» (Татарская АССР), «Судиславский» (Костром ская  
обл.) и др. показывает, что в них выше продуктивность ж и во т
ных, производительность труда, уровень использования ресурсов  
и все эти результаты достигнуты  при обязательном  сочетании  
с современны ми технологиями ведения отраслей.

В целом  ж е  продолж ает оставаться острой проблема о дн о 
врем енного  внедрения коллективного  подряда и хозрасчета на 
ф ермах, чековой системы взаиморасчетов м еж д у  подразде
лениями. Так, из общ его  количества звероводческих бригад, 
работаю щ их на подряде, чековая система применяется только  
в 7 %  из них, а в кролиководстве  не превыш ает 1 % .

Практика показывает, что среди множества причин, 
сдерживающ их использование коллективного подряда и 
повышение его эффективности,—  недостаточная подго
товленность руководителей и специалистов хозяйств к ра
боте производственных подразделений в условиях внутри
хозяйственного расчета.

Требует совершенствования система заключения дого
воров м еж д у администрацией предприятия и коллектива
ми подразделений. В настоящее время эти взаимоотнош е
ния в большинстве своем им ею т ф ормальный характер, 
так как трудовой коллектив по договору несет ответствен
ность материальную, а администрация —  в основном м о
ральную. Отсюда и нередки случаи ф орм ально-бю рокра
тического отношения к делу, незаинтересованность ди
рекции и специалистов хозяйств во внедрении прогрессив
ных методов хозяйствования, создании необходимых усло
вий на фермах.

Заслуживает внимания новая ф орма производственно- 
экономических отношений —  всеобщий сквозной подряд 
от руководителя хозяйства до рабочего и соответственно 
оплата каж дого от произведенной продукции. О дним  из 
элементов такой организации труда является система 
предварительного авансирования, когда в течение года 
работники управленческого звена получают 80 % месяч
ного оклада. Оставшаяся часть прям о зависит от конеч
ных результатов: выполнены планы производства и заку
пок продукции —  получай полностью с дополнительной 
оплатой, не выполнены —  обижайся на себя. На такую  
ф орму оплаты уж е переведен ряд зверосовхозов.

О дин из важных вопросов, от реш ения ко то р о го  зависит 
эф ф ективность коллективного  подряда,—  определение наиболее  
правильного и обоснованного метода распределения коллектив
ного заработка м еж д у  членами бригады  (ф ермы ). Сейчас за
частую это происходит без достаточного обоснования, с пр и м е 
нением КТУ, объективность ко то р о го  часто вызывает сомнения.

Эф ф ективность работы подрядны х коллективов в значитель
ной степени зависит от обоснованности доводимы х им  хозрасчет
ных заданий. В связи с этим •  их разработке  и контроле  за вы пол
нением долж ен участвовать сам коллектив. П ричем  недопустимо  
занижение плановых показателей, что приводит к  ослаблению  
заинтересованности работников в конечны х результатах п р о и з
водства.

Главным критерием  перевода ф ерм на полный хозяйст
венный расчет является производительность труда. Здесь 
имеется некоторое продвижение вперед. Так, в целом, 
по зверосовхозам системы Госагропрома СССР затраты 
труда на выращивание 1 головы молодняка за последние 
три года снизились (чел.-ч): по норке  на 0,3, лисице 0,7,

песцу —  0,4. И все же темпы роста производительности 
труда могли быть выше при использовании более интен
сивных технологий разведения зверей и кроликов, повы
шения уровня механизации трудоемких процессов 
на фермах.

Л. М. КИСЕЛЕВ: Подрядная форма организации и стиму
лирования труда в сочетании с хозрасчетом положительно 
зарекомендовала себя на наших фермах. Этот метод 
хозяйствования, обеспечивая высокую личную заинтере
сованность каж дого  работника в результатах своего труда, 
оказал заметное воздействие на повышение эффектив
ности общественного производства.

О диннадцатую  пятилетку совхозы треста Калининград- 
зверопром  завершили выполнением плана закупок пушни
ны в денеж ном  выражении на 112,5 %, а по прибыли — 
на 1 16% . Государству сдано ш курок (тыс. шт.): норко
вых —  2910, песцовых —  43, лисьих —  11. За минувший 
период снизились затраты труда на единицу продукции 
(практически при стабильном выходе молодняка —  4,6 гол. 
в расчете на самку). Так, в 1982 г. в целом по тресту 
при выращивании щ енков норок они составляли 
2,47 чел.-ч /гол ., в 1985 г. —  2,16, а в 1986 г. —  2,1 чел. -ч/гол. 
(«Новоселовский» —  1,8, «Прозоровский» —  1,89).

Внедрение коллективного  подряда начинали мы с того, что 
провели больш ую  подготовительную  работу, обучение кадров. 
В ка ж д о м  хозяйстве были разработаны положения о коллек
тивном подряде, избраны советы бригад, определен КТУ, 
установлены производственные задания и т. д.

Осваивая новый м етод организации и оплаты труда, мы столк
нулись с различными проблемами. Сейчас в подрядном  подраз
делении чаще всего главное заключается в том, чтобы заработать 
коллективно денежны й доход  и справедливо его распределить 
м еж д у работниками. Д ело  сводится к  тому, образно говоря, 
ка к правильно разделить «пирог». Это, конечно, важная, но 
не единственная задача. М еня и многих наших специалистов 
преж де  всего интересует возм ож н ость  использования коллектив
ного  подряда для роста норм  обслуживания животных и соответ
ственно увеличения объема продукции , производимой рабочим. 
Совсем не праздный вопрос, ка ким  образом  заинтересовать 
лю дей по личной просьбе принимать повышенное задание, как 
развязать инициативу звероводу и кролиководу брать больший 
план по выращ иванию животны х. В этом направлении мы что-то  
делаем. В совхозе «П розоровский», например, перешли на диф 
ф еренцированное авансирование оплаты в течение года: по 
месяцам устанавливается ф онд зарплаты и численность рабочих, 
которая затем определяется самой бригадой. Принята новая 
система премирования, о чем здесь расскажет главный зоотех
ник этого хозяйства В. И. Новожилов.

Практика показывает, что в настоящее время зверовод 
(с некоторы ми незначительными потерями) может спра
виться с нагрузкой 500...600 самок норок. Хотя простое 
повышение норм  на установленном тарифе невозможно, 
так как не произош ло каких-либо решительных перемен 
в системе содержания зверей, механизации работ. В са
м ом  деле, за последние 20...30 лет в технологии выра
щивания пушных зверей мы не видим принципиальных 
перемен. В то же время на зарубежных фермах сегодня 
норковод в 3...4 раза больше обслуживает зверей основ
ного стада, а ш курки  там по качеству не уступают продук
ции наших лучших хозяйств.

От простой модернизации отдельных элементов, чем 
занимались мы до сих пор, необходимо теперь перехо
дить к ком плексной разработке по-настоящему интен
сивных технологий производства пушнины. При этом надо 
идти по пути ее упрощения, полного отказа от отдельных 
не нужных работ, механизации трудоемких процессов. 
Кстати, этими вопросами в последние годы плохо занима
лись. Практически мы не имеем рациональной системы 
водопоения животных, очистки ф ерм от навоза. Оставляет 
желать лучшего состояние механизации раздачи кормов 
животным. С одной стороны, речь идет о более ш ироком 
(в отдельных случаях круглогодовом ) применении на 
фермах раздаточных машин, а с другой —  это касается 
разработки необходимой технологии подготовки корм о- 
смесей оптимальной консистенции, выбора специальных 
загустителей ж идких кормов.
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Или такой факт. Звероводческие хозяйства не имею т 
еще отечественных поливалентных вакцин, и по этой 
причине приходится прибегать к м ногократны м  обработ
кам животных. А это связано, как известно, со значитель
ными затратами труда.

Словом, сегодня накопилось м ного  таких вопросов, 
разрешения которых мы ожидаем от нашего отраслевого 
научно-исследовательского института. Вполне также оче
видно, что усилия в разработке Ha3peBUjnx проблем дол ж 
ны быть объединены с соответствующими учреждениями 
потребительской кооперации.

В условиях коллективного  подряда не последние место имеет  
также четкое взаимодействие вспомогательны х сл уж б  с подраз
делениями основного  производства. Вообщ е, таких лю дей, ко то 
рые непосредственно не участвуют в производстве пуш нины  
(плотники, алектрикн, слесаря, грузчики  и т. д .), в совхозах 
треста насчитывается свыше 30 %  общ его  числа работающ их. 
Как их перевести на подряд!

Используя имеющ ийся производственный и научный 
потенциал, передовой опыт, наши совхозы за одиннад
цатую пятилетку повысили в норководстве нормы обслу
живания животных почти на 40 %, или в среднем это 
составляет 350 самок на одного зверовода. Причем 25 
бригад уж е им ею т нагрузку свыше 400 самок. Что 
это дало?

За последние пять лет основное поголовье зверей 
выросло на 11 %, а численность рабочих увеличилась 
только на 5 %. В структуре  себестоимости продукции 
удельный вес зарплаты не превышает 9,8 % при одно
временном росте зарплаты одного  работающ его в сред
нем на 10 %. Затраты труда сократились на 21 %. Сохра
нился достаточно высокий уровень рентабельности зве
роводства —  60 % . Продвижение вперед есть, но до 
вольствоваться достигнутым, конечно же, нельзя. Сегодня, 
чтобы подряд набрал полную силу, нужно убрать с его 
пути все препятствия.

Б. Д. БЛБАК: Повышение производительности труда в
2,3— 2,5 раза к 2000 г. для отрасли означает увеличение 
норм нагрузки зверей, основного стада с м олодняком  
в среднем на рабочего норковой ф ермы до 800...1000, 
а лисьей и песцовой —  до 300 гол. Для решения этой 
задачи потребуются не только дальнейшая механизация 
производственных процессов, упрощ ение и интенсифика
ция технологических процессов, но и внедрение более 
совершенной системы организации и оплаты труда, соз
дающей общ ую  заинтересованность специалистов и рабо
чих в сокращении трудовых и материальных затрат. Этому 
в полной мере способствует коллективный подряд. Его 
эффективность во м ногом  зависит от соблюдения в хо
зяйствах демократических основ управления производст
вом. В частности, подрядные подразделения должны 
сами решать вопросы укомплектования их кадрами, совер
шенствования и установления рациональных реж им ов 
труда и отдыха в различные производственные периоды, 
распределения заработка. Неформальное доверие кол
лективам в решении этих и других вопросов хозяйствен
ной жизни содействует развитию их инициативы, нова
торства, повышает ответственность за выполнение произ
водственных заданий.

Д р уги м  важны м условием развития коллективного  подряда  
является совершенствование планирования, внедрение норм атив
ного метода: все расчеты вести на голову основного  стада, 
а не на самку. Таким путем  более точно м о ж н о  доводить  
равнонапряженные планы по выходу молодняка, качеству ш ку 
рок, и зд ерж кам  производства, валовому доходу. К р ом е  того, 
это позволит привести в действие резервы  повыш ения поли-

JEC у с п е х у  -  через
КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
П О ДРЯ Д

гамии, оптим изировать величину товарного поголовья и напря
ж енность работ в весеннее время, облегчит перевод обработки  
данных планово-отчетной документации на ЭВМ.

Ц елесообразнее, далее, униф ицировать систему показателей  
м атериального стимулирования админнстративно-управленческо- 
го  персонала и рабочих. В настоящее время принципы прем и
рования у них разные: если в первом случае предусмотрены  
доплаты за перевыполнение плана получения продукции и 
уровень рентабельности, то во втором  система премирования  
очень сложная, не простая для понимания рабочих. Здесь учиты
вается перевыполнение плана получения продукции, уровень де
лового выхода м олодняка, сохранность поголовья к  забою, 
сокращ ение и зд е р ж е к производства и другие показатели. Все 
>то не стим улирует выполнение основной задачи —  получение  
максим ального количества продукции  с наименьш ими затратами 
труда и средств.

При разработке единых требований материального воз
награждения всех работников хозяйства надо исходить 
только от уровня валового дохода (разница между стои
м остью  продукции и материальными затратами на ее 
производство). При этом происходит объединение раз
дельно действующих факторов (уровень основной оплатьг, 
повышение качества продукции, экономия прямых затрат), 
упрощается система оплаты труда, повышается заинтере
сованность рабочего в конечных результатах производст
венной деятельности. Кром е того, снимаются ограничения 
на перевыполнение норм  выработки, если оно происходит 
за счет индивидуальных особенностей и мастерства зверо
водов, повышается роль премирования трудовых коллек
тивов и отдельных рабочих, добившихся максимальных 
показателей, в частности получающих высокий выход м о
лодняка к отсадке. Н еобходимо за это основательно 
вознаграждать, чтобы было общее стремление получать 
больше щенков.

Например, в кооперативных звероводческих хозяйствах 
Белоруссии это делают путем корректирования КТУ. 
Так, если у трех звероводов одного подразделения 
среднегодовой КТУ за показатели в труде 0,9; 1,1 и 1,0, а 
выход молодняка к отсадке 4,3; 4,6 и 4,5 при среднем по 
бригаде 4,5 гол., то коэффициент за получение щенков 
у них будет соответственно 0,96 (4,3:4,5); 1,02; 1,00, а 
общий скорректированный КТУ 0,86 (0 ,9 Х 0,96) 1,1 2 и 1,00.

Таким образом, демократизация системы управления 
подрядны ми подразделениями, предоставление им боль-- 
шей самостоятельности в решении хозяйственных задач, 
совершенствование планирования- и оплаты труда, по на
ш ему мнению , наиболее важные задачи в укреплении 
этой прогрессивной ф ормы организации труда.

В. И. НОВОЖИЛОВ: В настоящий м ом ент главное со
стоит в том, что от нас ж д ут  неизм ерим о больших 
темпов повышения производительности труда, чем это 
было до сих пор. Задача vjKoea, чтобы не только хо
рош о разделить «пирог», но и, преж де всего, как ис
печь его больших размеров и максимально вкусным. 
И вот коллективный подряд, хозрасчет являются теми 
рычагами, которые помогаю т ускоренно двигаться к по
ставленной цели. Причем когда они не формальны, то 
способны объединить интересы каж дого члена коллек
тива, заставляют и рабочего, и специалиста двигаться 
в одной «упряжке».

Если говорить о прошлых ош ибках, то здесь мож но 
назвать несовершенство существовавшей системы мате
риального стимулирования труда, которая являлась тор
м озом  дальнейшего прогресса. Поэтому, идя навстречу 
нашей инициативе, коллективу разреш или начиная с 1983 г. 
провести эксперимент. Основное его содержание состо
ит в том, что рабочие получают оплату за конечную 
продукцию  на равных со специалистами условиях; за пре
вышение ее уровня и за прибыль. Но, как известно, 
условия в бригадах не всегда равные, есть работаю
щие и хорош о, и плохо. Поэтому возник вопрос, что 
принять за исходный рубеж , каким  он должен быть?

За основу взяли требования для отбора в участники ВДНХ 
СССР, в которы х в зависимости от окраски  норок установлен 
деловой вы ход молодняка от 4,6 до 4,8 гол. О тсюда за высокий  
уровень нами принят показатель 4,8, средний 4,7 и низкий 4,6
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щенка. С учетом  этого бригады  начисляют премиальные за 
превыш ение уровня в первом  случае S % , во втором  —  4 и 
в третьем  —  3 %  годового  ф онда зарплаты. Соответственно  
за прибыль (% |;  3,5; 2,0 и 1,0.

Конечно, в понятии «превышение уровня» нами заложен 
более ш ирокий смысл с таким расчетом, чтобы каждое 
подрядное подразделение имело возможность проявить 
самостоятельность в выборе наилучшего варианта полу
чения конечных результатов. Не уверен, например, кол
лектив единомыш ленников, что превзойдет предыдущ ий 
объем реализации продукции за счет делового выхода 
молодняка, тогда он берет задание по росту качественных 
показателей ш курок. Или необходим ую  сум м арную  при
бавку продукции м ож но  получить, увеличив количество 
обслуживаемых самок.

Введено ещ е одно новш ество; помесячное диф ф еренцирован
ное авансирование зарплаты в цепом  на бригаду. П ричем самый 
высокий лимит планируем  на наиболее напряженное время. 
А звероводы  сами реш аю т, какой  численностью  будут выполнять  
производственную  програм м у. Д опустим , в ию не —  ию ле е ж е м е 
сячный аванс 1800 руб., а не 600 руб., ка к в д ругой  период, 
и поэтом у выше заинтересованность работать летом. А следова
тельно, в этом  случае само собой отпали м ногие  довольно  
трудные вопросы, такие ка к  предоставление отпусков, участие 
в забойной кампании.

Тщательный учет использования рабочего времени по
казал, что при сущ ествующ ей организации труда имеется 
немалая экономия трудовых затрат. Сейчас в нашем хо
зяйстве фактическая нагрузка на норковода 400 самок, 
в двух бригадах по 600 и еще в двух по 500 гол. Словом, 
резервы очевидны, но ясно и другое. Возможности даль
нейшего увеличения норм  обслуживания пушных зверей 
и кроликов за счет лучшей организации труда рабочего 
уже исчерпаны. Коренных перемен в повышении произво
дительности труда м ож но  добиться лишь на путях совер
шенствования технологии производства. Но, как показы
вает практика последних лет, необходимых усилий к это
му пока что не прилагается.

Отдельные примеры  свидетельствуют о том , что сегод
ня м ож но  безболезненно отказаться от многих устарев
ших традиций. Внедрив, например, у себя в совхозе 
м етодику гона с применением гонадотропных гормонов, 
прекратив осмотр гнезд самок в период их щенения, 
мы значительно повысили выработку в расчете на 
рабочего.

Существенно снизило бы напряженность труда на ф ер
мах в период выращивания молодняка использование 
поливалентных ассоциированных вакцин, замена а клетках 
сетки с таким разм ером  ячеек, через которы е не задер
живается кал. Длительное время не решается вопрос 
разработки рациональной системы автопоения животных, 
механизации очистки ф ерм от навоза.

В этом отношении во многих хозяйствах предприни
маются определенные усилия. Но не должны  в таком  деле 
стоять в стороне и ученые. Практика ж дет от них конкрет
ных рекомендаций. Даже обобщив уж е  имеющ ийся опыт 
и внедрив его, м ож н о  получить большой эффект. В этом 
и состоит, как мы понимаем, ускорение,

Г. А. МУХИН : Известно, что результаты некоторы х видов 
работ, выполняемых индивидуально каж ды м  членом 
бригады (корм ление и поение зверей, гон и их щенение), 
в значительной мере влияют на производственные по
казатели в целом бригады. Но личный вклад, особен
но передовых звероводов, не всегда при обычной 
ф орме организации труда долж ны м  образом  учитывал
ся и материально поощрялся, что в итоге сдерживало 
их инициативу. Внедрение коллективного  подряда и ко 
эффициентов трудового  участия во м ногом  решает эти 
проблемы. Ценность их в том , что они побуждаю т ис
полнителей к рациональному использованию им ею щ их
ся ресурсов. Причем коллективу на подряде необхо
димо выполнять не только производственные задания, 
но и участвовать в разреш ении социальных, активно воз
действовать на материальное положение своих коллег. 
Ему следует предоставить больш ую  самостоятельность.

дать право решать вопросы приема новых членов и ис
ключения из бригады нарушителей. Только с его со
гласия администрация хозяйства должна назначать бри
гадира. Это во м ногом  будет дисциплинировать руково
дителя.

Как обязательное условие везде долж но соблюдаться правило 
рассматривать на общ ем  собрании производственную програм 
му, содерж ание договора с администрацией, режим  труда и от
дыха, коэф ф ициенты трудового  участия, меры наказания каж дого  
члена коллектива.

Наблюдения показываю т, что небольшие по численности под
разделения сплоченнее. Здесь выше морально-психологический  
климат, лучшая управляемость, что во м ногом  обеспечивает 
успех дела. П оэтому бригада наиболее подходит для коллек
тивного  подряда. В ней легче проследить оценку трудового  
вклада ка ж д о го  ее члена в общ ие результаты, оперативнее 
осуществлять руководство  коллективом , своевременно и качест
венно проводить весь ком плекс работ по периодам.

Вопросы совершенствования коллективного подряда, 
становления хозрасчета необходимо рассматривать ком п
лексно, взаимосвязанно со всеми производственными 
структурам и хозяйства. Нельзя, например, без каких-либо 
принципиальных изменений в технологии, уровне механи
зации (за счет уплотнения рабочего времени зверовода 
и кроликовода) повышать беспредельно нормы обслужи
вания животных. Необоснованное превышение нагрузок 
долж но обязательно сказаться на снижении таких пока
зателей, как размер зверя, деловой выход молодняка, 
качество пушнины.

Над чем еще предстоит в дальнейшем подумать? Если 
количество ряда категорий работников сравнить в расчете 
на тысячу условных самок пушных зверей, то за две 
последние пятилетки в кооперативных хозяйствах просле
живается снижение всего численного состава и отдельно 
сельскохозяйственных рабочих, тогда как инжекерно-тех- 
нический персонал значительно возрос. Причем за тот же 
период экономические показатели предприятий пропор
ционально не улучшились. '

8 настоящий период  существует большая разница в объеме  
ведения учета в норковой  бригаде по сравнению с лисо-песцовой. 
При нагрузке  2S00...3000 сам ок в первом  случае против 500...600 
во втором  руководитель норковой бригады при одинаковой  
заработной плате обрабатывает циф рового материала во много  
раз больше.

Д ум аю , что было бы правильно и оправданно в зави
симости от уровня напряженности работ в течение года 
установить повсеместно различные нормативы помесяч
ного авансирования зарплаты рабочих. Например, де
кабрь, январь, февраль —  100 % тарифной ставки, март — 
130, апрель, май —  110, июнь —  130, и т. д. Это 
позволит ликвидировать кадровые трудности в наиболее 
ответственные производственные периоды года.

Хотелось бы высказать еще одно пожелание. Подряд не 
является каким -то  стабильным, застывшим явлением. Как 
и лю бое нововведение, он нуждается в совершенство
вании. И в этой части не последнее слово должны ска
зать ученые НИИПЗК, ВНИИОЗ.

Н. Б. ВАЛЕЕВ: В со в х о зе  « К о щ а ко в с ки й »  стабильно  
д е р ж а л а с ь  р е н та б е л ьн ость  хозяйства  на у р о в н е  
36 % , к о т о р у ю  д л и те л ьн о е  в р е м я  не м о гл и  п р е в зо й 
ти. С в н е д р е н и е м  ц е хо в о й  с т р у кт у р ы  управлени я , 
п о л н о го  х о зя й с т в е н н о го  расчета и ко л л е кт и в н о го  
п о д р я д а  (с  1984 г. о б щ е ф е р м с к о го ) с ч е ко во й  систе 
м о й  в за и м о р а сч е то в  во всех п о д р а зд е л е н и ях  р е з к о  
и зм е н и л о с ь  о тн о ш е н и е  ко л л е кти в а  к тр у д у , к  э ко н о 
м и ч е с ко й  е го  с то р о н е . Э то  п о зв о л и л о  со в хо зу  наб
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рать ус ко р е н н ы е  те м пы  и п е р е ш а гн у ть  р у б е ж  
62,4 % ре нта б е л ьн ости , д о ве сти  е ж е г о д н у ю  п р и 
быль д о  4229 тыс, р уб .

Коллективный подряд и внутрихозяйственный расчет изменили  
не только наши производственные и эконом ические показатели, 
но и самих людей. Их реш ающ ее слово бьшо, есть и остается 
в лю бом  деле. С чего мы начинали! На первом  этапе не 
жалели времени на обучение звероводов. Объяснили им  все 
до мелочен. Старались, чтобы ни у ко го  не осталось неясных 
вопросов и теперь с полной уверенностью  м ож н о  сказать, что  
каждый человек трудится с вы соким  сознанием , буквально все 
заинтересованы получить продукции  больше, чем преж де , с наи
меньшими затратами. Ф актически без капитальных затрат, за 
счет хозяйственного отнош ения к  делу нам удалось повысить  
производительность труда. Сейчас в среднем  каж ды й рабочий  
обслуживает по 250 гол. самок морок (в о дн ом  отделении  
500) и в трех отделениях по 200 гол. песцов при 6-дневной  
рабочей неделе. При отсадке щ енки распределяю тся м еж д у  
бригадами и работницами поровну. Д еловой вы ход молодняка  
в расчете на основную  самку составляет по норке  5,7 гол. и 
песцу 8,8 гол. Начиная с 1986 г. во все производственные  
периоды (гон, щенение, отсадка и выращ ивание молодняка) 
один день в неделю (воскресенье) всех зверей не ко р м и м . За 
счет такого приема затраты труда снизились при выращ ива
нии молодняка н о р о к на 9,5 %  и песцов 20,7 % .

При переходе на подряд возник вопрос: как быть 
с оплатой рабочих, обслуживающ их основное производст
во {ветсанитары, плотники, возчики и др.). Если зверо
водам оплачивается за 100 руб. валовой продукции соглас
но расценкам, рассчитанным по достигнутым показателям 
за предшествующие 5 лет, то фонд зарплаты вспомога
тельного персонала определяется в размере 7 % годового 
объема хозрасчетного подразделения, а при расчете 
за конечные результаты —  до 70 % доплат на 1 руб. 
выплаченного аванса основным работникам с учетом КТУ. 
Например, за 1985 г. звероводам доплату за продукцию  
в расчете на 1 руб. полученного аванса начислили по 
59 коп., а вспомогательным —  по 41 коп. За сверхплано
вую продукцию  рассчитывают по таком у ж е  принципу. 
Кроме того, положением  предусмотрена выплата премий 
в зависимости рт •экономии прямых затрат в разм ере 
20 % сэкономленной суммы, но не более оклада.

Вместе с положительными явлениями имеются отдель
ные моменты, тормозящ ие полное проявление потен
циальных возможностей подряда. Во-первых, мы убеди
лись в том, что более четкой и достоверно эффектив
ной работы м ож но  добиться при условии, когда усилия 
бухгалтерского аппарата и экономической службы 
объединяются. Н еобходимо, чтобы каждый специалист 
умел считать, был ближе к бухгалтерском у учету, участво
вал в экономической работе.

Во-вторых, сущ ествующ ие ГОСТы на прием ку ш курок 
морально устарели. Они сегодня работают не на улучш е
ние технологической дисциплины и сохранности социа
листической собственности. О ценка «на глазок», которой 
грешат все наши стандарты, должна быть изжита. К сожа
лению, объективные методы определения качества пуш
но-мехового сырья пока не внедряются. Все зависит от 
настроения и органолептических возможностей товаро- 
веда-приемщика, от его добросовестности. Давно пора 
применять точное измерение площади ш курок при прием 
ке заготовителями.

В. БОБКОВ: Зверосовхоз «Пионер» —  высокорента
бельное узкоспециализированное хозяйство. О собенно 
высокими темпами его эконом ика развивалась в послед
ние годы. В одиннадцатой пятилетке по сравнению с 
десятой объем валовой продукции (в сопоставимых ценах)

JFC у с п е х у  -  через
К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й  
П О Д 1*Л Д

увеличился на 22,7 %, а прибыль возросла на 66,7 %. 
Рентабельность производства пушнины повысилась более 
чем на 40 %. Коренным образом изменилась материаль
но-техническая база хозяйства.

Повышению эффективности производства наряду с об
щ егосударственными мерами способствовало и всемер
ное укрепление хозяйственного расчета, неотъемлемой 
частью которого  является коллективный подряд с аккорд- 
но-премиальной системой оплаты труда. Бригадная форма 
организации труда в совхозе применяется уж е несколько 
лет, а в настоящее время все подразделения в зверо
водстве успешно работают на подряде.

С труктура основного  стада самок представлена следую щ им  
об разом : норки  —  21 760 гол., песцы — 1260 и кролики 800 гол. 
Ф актическая нагрузка на рабочего соответственно 285...290, 105 
и 1114. Все ж ивотны е сконцентрированы  в 10 бригадах (из них 
8 норковы х, 1 песцовая и 1 кролиководческая) и лишь на 4 из 
них прим еняю тся корм ораздатчики, поение шланговое.

Перевод каждой бригады на коллективный подряд ре
шался по добровольному согласию ее членов и оф орм
лялся приказом . По реш ению собрания избраны советы 
бригад. Внутрихозяйственные отношения между адми
нистрацией совхоза и подрядными коллективами регули
руются соответствующ ими нормативными документами: 
положениями о коллективном подряде, об оплате труда 
и' премировании звероводов, договором.

В начале года каждое подразделение (до 10 января) 
получает хозрасчетное задание, в разработке и состав
лении которого  непосредственное участие принимают 
специалисты.

Труд звероводов оплачивается по аккордно-премиаль
ной системе (за 100 руб. продукции, исходя из прод ук
тивности зверей и цены реализации ш курок, достигнутых 
за предш ествую щ ие 5 лет). Ежемесячно рабочие получают 
аванс по расценкам за обслуживание зверей из расчета 
100 % тарифной ставки и доплаты за классность. Оконча
тельный расчет производится в конце года после 
реализации пушнины по количеству и качеству. Распре
деление доплат и премий осуществляется пропорци
онально начисленному в течение года заработку с 
учетом КТУ.

Расценка для оплаты установлена бригаде общая, все 
рабочие тарифицируются по одном у разряду (V). За базо
вый принят КТУ 1,0 при 100 % -ном  выполнении плана. 
При его корректирс < е действуют повышающие или по
нижающ ие факторы по основным показателям трудово
го вклада работника.

Второй год  одним  из критериев оценки деятельности каж дого  
рабочего  применяется коэф ф ициент напряженности труда. Вве
дение его  способствовало снижению  деф ицита в кадрах и одно
врем енном у повыш ению материальной заинтересованности  
бригады нести более вы сокую  нагрузку .

С внедрением  коллективного  подряда заметно улучшилась 
трудовгл  дисциплина, повысилась производительность труда, 
сущ ественно сократились затраты труда на 1 гол. молодняка. 
За последние пять лет выход по норке  увеличился на 3,6 % , 
а затраты труда сократились за этот ж е  период на 24,6 % . 
По песцу соответственно на 12,7 и 32 ,7% , и это без всяких 
изменений в технологии содержания, корм ления и поения зверей.

Опыт показал, что потенциальные возможности подряда 
используются полнее, если он сочетается с внутрихо
зяйственным расчетом. На этих условиях в совхозе рабо
тают 25 подразделений с применением чековой системы 
контроля, которая имеет большое преимущество перед 
другим и видами учета. Так, руководители подразделе
ний и их коллективы имею т возможность ежедневно 
котролировать произведенные затраты. Причем уже в на
чале месяца известна себестоимость, что дает возм ож 
ность бригадиру, начальнику цеха оперативно и своевре
менно регулировать расход материальных ресурсов (ко р 
ма, подстилка, электроэнергия и другие ценности). 
Важно добиться, чтобы каждый рабочий чувствовал свою 
ответственность за их бережное расходование. В этом, 
думается, лучше всего поможет переход на оплату труда 
от валового дохода.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



с . Н. МАНУЙЛОВ: Звероводы и кролиководы  Карелии 
уже в течение ряда лет работают по подрядным и 
хозрасчетным договорам  и вполне оценили их до
стоинства.

Коллективный подряд в совхозах треста Карелзверо- 
пром развивается в двух направлениях. Половина из них 
(10 совхозов) применяю т его при бригадной организа
ции труда. В другой части хозяйств в качестве подрядных 
коллективов выступают в целом ф ермы. Причем вторая 
форма взаимоотнош ений администрации с подразделе- 
ния.ми хозяйств, по нашему мнению, наиболее перспектив
на. В этом случае, как правило, стабильные кадры и из года 
в год высокие производственные результаты. Расценок 
за продукцию  устанавливается постоянный на пять лет, 
исходя из достигнутого уровня производства за пред
шествующий такой же продолжительности отрезок вре
мени. Ф онд  заработной платы определяется на основе 
плановой нормы обслуживания животных и соответствую
щей тарифной ставки. Распределяется он затем с учетом 
коэфф ициентов трудового  участия (КТУ). Причем их при
менение допускается в двух вариантах. При одном  из 
них каждый месяц зарплата за обслуживание животных 
начисляется по установленным расценкам и лишь для 
распределения доплат, премиальных применяется сред
ний КТУ, полученный согласно ежемесячным его опреде
лениям в течение года. Наилучший, с нашей точки зрения, 
второй вариант, когда ежемесячно применяется КТУ для 
распределения зарплаты и в конце года доплат и пре
миальных.

В хозяйствах треста внедряется и чековая система контроля  
за использованием  материальных ресурсов. Теперь каж ды й р у 
ководитель подразделения, спецмалист стал считать все элемен
ты затрат и в лю бой день месяца видит ф актическое их 
состояние. В зависимости от конкретны х условий такая орга
низация учета движения средств в отдельных совхозах имеет 
свои особенности. В основном  >то касается ф орм  взаиморасчетов  
по чекам  м еж д у  подразделениями хозяйства и установления  
лимитов расходования корм ов , подстилки и т. д.

И еще несколько слов о том, что предстоит сделать, 
каковы трудности. На очереди объединение в единый

наряд основных и вспомогательных рабочих — ветсани- 
таров, плотников, ночных дежурных ферм, слесарей и т. д. 
Некогда разрозненные звенья предстоит соединить одним 
хозяйственным механизмом, работающим на общую ко
нечную цель.

Нельзя откладывать и решение вопроса о повсе
местном включении в подряд специалистов, особенно 
при общ еф ермской организации труда. Двухлетний опыт 
работы по таком у принципу в одном из наших совхозов —  
«Северном» —  свидетельствует о том, что этот шаг 
вполне оправдан.

Теперь уж е  всем ясно, что заметному ускорению  наших 
ф ерм  способствует хорош о освоенный подряд и хозрасчет. Если 
раньше звероводы  и кролиководы  аболели» лишь за высокие 
показатели получения молодняка, то теперь их еще интересует 
качество продукции , ее себестоимость. Но не следует думать, 
что этот процесс протекает гладко. П режде всего, от новых 
требований отстает часть нормативных положений. Например, 
почем у-то  принято считать застывшими на многие годы типовые 
норм ы  обслуживания пушных зверей и кроликов, нормы  расхода 
ветеринарных биопрепаратов и медикаментов, нормы  числен
ности ветеринарных специалистов, зоотехников и т. д. Абсолю тно  
неоправданно отсутствуют указания о примерных нормативах 
для вспомогательных рабочих ф ерм . Сегодня нет рекомендаций  
по объективной оценке  трудового  вклада в общ ие результаты  
работы коллектива ка ж д о го  рабочего в зависимости от различ
ных условий в звероводстве и кролиководстве.

Перечень таких «узких» мест можно перечислять и 
далее. Не секрет, что проблем накопилось немало и в их 
преодолении должны принять заинтересованное участие 
научные сотрудники НИИ пуш ного звероводства и кроли
ководства. В этом отношении они в большом долгу у прак
тических работников.

Прошедший заинтересованный разговор  участников 
встречи показал, что уже накоплен определенный  
поучительный опыт по внедрению коллективного под
ряда на звероводческих и кролиководческих фермах. 
Но пока он не стал всеобщ им достоянием. Обобщить 
его и глубоко проанализировать итоги, хорошо 
осмыслить их и сформулировать правильные вы во
ды  —  такова сегодня задача руководящ их отрасле
вых подразделений на местах.

Как отмечали выступавшие, чтобы прогрессивная  
форма организации труда завоевала  повсеместно 
прочные позиции, надо оградить это движение, 
прежде всего, от формализма и очковтирательства, 
отказаться от привычной ошибки сводить все дело  
лишь к определению КТУ.

П ереход на новый метод должен основываться 
на глубоком понимании его смысла каждым труже
ником. Причем обязательно одновременное внедре
ние подряда во всех цехах, подразделениях хо
зяйства и на хозрасчетной базе, иначе нельзя полу
чить долж ную отдачу. Е го результативность повы
шается при чековой системе контроля материальных 
затрат и оплате труда всех работников, включая  
руководителей и специалистов, в зависимости от ва 
лового дохода.

Потенциальная сила подряда проявляется сполна 
там, где тесно объединены бухгалтерские и эконо

мические службы хозяйств, где отраслевые специ
алисты вовлечены в экономическую работу.

В результате обсуж дения выявились некоторые 
направления совершенствования организации кол
лективного подряда в наших отраслях. Практические 
работники ждут разработанной системы взаимо
увязанной оценки деятельности административно
управленческого аппарата и рабочих от валового до
хода. Необходимо улучшать планирование производ
ства, переходить на нормативный метод определения 
прямых затрат и других элементов себестоимости 
в  расчете на голову основного стада. Бесспорно, 
решение этих вопросов зависит, и причем в нема
лой степени, от ученых отраслевого научно-иссле- 
довательского института —  НИИПЗК.

Участники встречи, очевидно, коснулись не всех 
направлений, и поэтому журнал продолжит на своих 
страницах разговор , связанный с повышением произ
водительности труда через коллективный подряд. 
Редакция надеется, что наши читатели примут в нем 
живое участие и подскажут новые аспекты проблемы.

Однако многие вопросы, которые поднимались на 
состоявшейся встрече, подлежат внимательному рас- 
смотоению в соответствующих ведомствах.

Материалы подборки подготовил А. Т. ЕРИН
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П
роведенные на нутриеводческой 
ферме исследования по изучению  
влияния ум еренного  энергетиче
ского питания на ремонтны х самках 
в раннем возрасте и в период  бе
ременности при содержании их в 
помещ ениях с регулируем ы м  м и к 
роклим атом, в сетчатых выгулах 

небольш ого размера без бассейнов для 
купания и корм ления концентратны ми 
гранулами дали обнадеживаю щ ие резуль
таты (совхоз «Родники» М осковской  обл.).

Под опы том  находились молоды е бере
менные самки (в последние 2 мес. плодо
ношения). Первая группа из 27 зверей с 
массой тела в среднем  5,3 кг  получала 
вволю полнорационны й гранулированный 
ком бикорм . В среднем  нутрии потребляли 
его по 266 г в сутки (680 ккал обм енной 
энергии). Ж ивотных второй группы  (25 гол. 
со средней массой тела 5,3 кг ) корм или 
гранулами того  ж е  состава, но получали 
они по сравнению с первой на 20 % м ень
ше, т. е. 222 г в сутки на голову (568 ккал). 
Из таблицы 1 видно, что результаты ще- 
нения подопытных нутрий были сходными 
(разница недостоверна). Снижение уровня 
питания самок в течение 2 мес. перед 
щенением не сказалось отрицательно на 
результатах воспроизводства и позволило 
сэкономить в расчете на ка ж д ую  бере
менную  нутрию  2,65 кг  ко м б икорм а  на 
сум му 0,6 руб.

П о каза те л и
Г руп па

Блвгополучно о щ е н и 
лись, гол /%
Родилось щенков: 

живых, гол. 
мертвых, % 

Плодовитость, гол. 
Сохранность молодняка, 
%
Выход молодняка на 
семку, гол.:

беременную  (основ
ную)

благополучно ощенив
шуюся

23/85,3 19/75,6

121 107
14,2 12,3

6,1 ± 0 ,4 6 ,4 ± 0 ,5

93,3 96,3

4 ,2 ± 0 ,4 4,1 ± 0 ,3

4 ,9 ± 0 ,4 5 ,4 ± 0 ,5

В последующ их экспериментах изучали 
влияние ум еренного  энергетического пи
тания племенных щ енков на их рост и вос
производительную  способность. Исследо
вание провели на двух группах отсажен
ного молодняка в возрасте 2 мес. В I (ко н т
рольная) группе было 80 самок и 36 сам
цов, во 11 —  78 и 35 соответственно. 
Ж ивотных корм или ко м б и ко р м о м , содер
жащ им в среднем  15 % травяной м уки  
(с 2 до 5 мес.—  10 % травяной муки, 
а в остальные периоды —  20 % ) и 11 % 
переваримого протеина. Состав гранул 
был следую щ ий (%  по массе): мука тра
вяная —  15, ячмень дроблены й (зерно) —  
54, пшеница дробленая (зерн о ) —  20, 
отруби пшеничлые —  1, ж м ы х и ш рот 
подсолнечниковый —  5, БВК —  2, костная 
мука корм овая —  1, мел корм овой  —  1, 
соль поваренная —  0,5, прем икс с вита
минами А, D, Е, B i2 —  0,5. В 100 г ко м б и 
корм а с натуральной влагой содержалось: 
обменной энергии —  260 ккал (1,09 М Д ж ), 
переваримого протеина —  11 г, сырых 
протеина, жир.а и клетчатки соответствен
но 14, 2,8 и 8,5 г, кальция —  0,96 г, 
фосфора —  0,68 г, поваренной соли —  
0,5 г. Различие в корм лении подопытных

ЗВЕРОВОДСТВО
НАУКА И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

НА УМЕРЕННОМ КОРМЛЕНИИ

нутрий состояло лишь в уровне энерге
тического  питания. На протяжении всего 
опыта I группа получала ко м б и ко р м  вволю 
(в течение суток гранулы были в корм уш ке  
постоянно), II —  с 2- до 6-мес. возраста 
(до  начала случки) в среднем  на 20 % 
меньш е (табл. 2). Что касается лактирую - 
щих самок, то их так ж е, как и в контроле, 
корм или  по поедаемости. Потери гранул 
(проваливались под  сетку) при корм лении 
щ енков с 2 до 6 мес. составили (%  от 
заданного количества): I группа —  5...7,
II —  1,5...2.

С нижение на 20 % уровня питания м о 
лодняка II группы  привело к  отставанию 
прироста к  6-мес. возрасту: сам ок на 0,4 кг  
(10 % ), самцов —  0,45 кг (9,9 % ). При 
этом  длина тела зверей уменьшилась со
ответственно на 3,4 и 2,2 см. О днако  ин
дексы  упитанности всех подопытных ж и 
вотных (особенно сам ок) были практиче
ски одинаковы ми.

Во время косячной случки и 1-й поло
вины беременности (возраст 6...8 мес.) 
нутрий корм или по поедаемости, а начи
ная со 2-й половины (за 2 мес. до родов) 
всех сам ок рассадили в индивидуальные

клетки и они получали 35...36 г ком би
корм а  в расчете на 1 кг массы тела.

За 2 мес. в косяках оплодотворилось 
8 0 %  самок I группы  и 7 4 %  из И, за
3 мес.—  соответственно 85 и 76,8 %. О д
нако на сей раз понижение уровня ко р м 
ления зверей во II группе не повлияло 
на оплодотворяемость нутрий и резуль
таты их размножения (табл. 3, разница 
м еж д у группами недостоверна). Неболь
шое снижение выхода молодняка в конт
рольной группе (корм ление вволю) бь(ло 
связано с повыш енным отходом  беремен
ных самок (в основном от гастроэнтери
тов и гепатозов).

Л актирую щ ие нутрии обеих групп имели 
сходную  ж ивую  массу (г): в 1-й дн. после 
щенения I группа 5900±200, II —  5700±  
± 1 5 0 , на 45-й соответственно 5400±200 
и 5300гЬ250 (п = 1 8 ...2 0 ). При ум еренном  
питании зверей беременность животных 
протекала нормально и молодняк р о ж 
дался вполне жизнеспособны м, но на
10...11 % мельче, чем при обильном ко р м 
лении. Масса новорожденных была (г):
I группа —  самки 2 5 9 + 6 , самцы 260±5,
II —  соответственно 232 +  5 и 235±5 . 
При переводе лактирую щ их зверей на

Т а 6 л и ц а 2

Состояние и возраст зверей

Г руп па

1 II

г ккал г ккал

Отсаженный м олодняк, мес.;
2...3 135 351 110 286
3...4 U S 430 130 338
4...5 185 481 150 390
5..,6 200 520 160 416

Самки в случке и 1-й половине бере
менности 202 525 210 546
Самки 2-й половины беременности 235 610 230 597

Т а б л и ц а З

Показатели
Группа

1 И

Пущено в случку самок,
гол. 80 78
Б лагопол учно  о щ е н и 
лось, го л /% 45/66,3 48/80,0
Родилось щенков:

живых, гол. 225 246
мертвых, % 7,4 11,5

Плодовитость, гол. 5 ,4 ± 0 ,4 5 ,8 ± 0 ,3
Сохранность молодняка
% 98,6 95,0
Выход м олодняка на
самку, гол.:

б ерем енную  (о сно в 
ную) 4,0±.0,4 4 ,4 ± 0 ,4

благополучно ощенив
шуюся 4 ,9 ± 0 ,5 4 ,9 ± 0 ,5

обильное кормление масса щенков к 
45 дн. выравнялась (г); I группа —  самки 
9 5 3 + 3 1 , самцы 1031 ± 2 6 , II —  948±37  и 
9 9 7 + 2 0  соответственно.

Таким образом , в опытах установлено, 
что снижение уровня энергетического пи
тания нутрий на 20 % по сравнению с 
потреблением  корм ов  вволю (с 2- до 
6-мес. возраста и во 2-ю  половину бе
ременности) приводит к уменьш ению 
массы тела щ енков на 8...10 %, но не 
ухудш ает оплодотворяемости самок и 
показателей делового выхода молодняка. 
При этом экономия корм а достигает в 
среднем  2,6 к г  в расчете на одну самку.

В. Ф . КЛАДОВЩ ИКОВ  
НИИ пуш ного звероводства н кролиководства  

им. В. А .  Афанасьева
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ПОТРЕБНОСТЬ ХОРЬКОВ 
В ОБМЕННОЙ ЭНЕРГИИ

в 1985 г. в условиях совхоза «Октябрь» 
(Калининская обл.) провели производ
ственную проверку рассчитанных норм 
кормления молодняка хорьков и провери
ли уровень энергетического питания, пре
дусматривающ ий конечную  живую  массу 
самцов в возрасте 6 месяцев 1860, са
м о к —  1040 г. Под опытом находились

В отечественной и зарубеж ной литера
туре нет определенны х сведений по эн ер 
гетическом у питанию хорьков. Хозяйства, 
опираясь на тот факт, что хо рек относится 
к том у ж е  семейству, что и норка, р у ко 
водствуются при составлении рационов 
норм ам и б елкового  и энергетического  пи
тания, разработанны ми для этих зверей. 
О днако  хорек по ряду биологических осо
бенностей отличается от своих сородичей, 
и поэтом у перед нами поставили задачу 
изучить потребность м олодняка  хорьков 
в обм енной энергии и дать рекомендации 
производству.

В научно-хозяйственны х опытах, про
веденных на 300 гол. м олодняка  (самках 
и самцах поровну) в хозяйстве «Родники» 
в период с 1983 по 1985 г., установлено, 
что на рационах, содерж ащ их в 100 ккал 
порции переварим ого  протеина 7 г, жира
5.1 г и углеводов 4,9 г, достигается интен
сивный рост хорьков и качественная ш кур 
ка. Ж ивотный б елок был представлен не
пищ евым минтаем  (25 % ), рубцом  го 
вяжьим (20 % ), головами говяжьими 
(20 % ), м орепродуктам и (10 % ) и рыбной 
м укой  (25 % ). В качестве источника угле
водов служила экструдированная пшеница 
в количестве 10 г на 100 ккал. Корм осм есь 
обогащ али поливитаминным препаратом  
«Пуш новит-П» из расчета 1 г на голову в 
сутки. В этих экспериментах установили 
также, что при потреблении хорьками 
275 ккал в среднем  за сутки^с июля по 
ноябрь (I группа) масса самцов в возрасте 
6 месяцев составила 1714±20,5  г, при 
340 ккал ( I I )  она достигала 1785±33 ,5  г. 
При понижении энергии рациона до 
231 ккал ( I I I )  масса хорьков в том  же 
возрасте статистически достоверно снижа
лась по сравнению с I и II группами и 
была равна 1607±20,1 г. По самкам  этой 
достоверности не было, их масса в возра
сте 6 месяцев была 9 8 3±13 ,3 , 990±13 ,5  
и 9 5 5 ± 1 3 ,9  г соответственно. С редний за
чет по качеству ш кур о к самцов в I группе 
составил 88,34-2,2, II —  8 8 ,2+ 2 ,2 , I I I  —•
81.1 ± 3 ,2 % ,  крупны х ш кур о к соответ
ственно группам  бы ло 95,9, 90,0, 73,5 %.

Исследования показали, что обильное 
корм ление  хорьков не способствует по
лучению  достаточно крупны х зверей и не 
улучшает качества их ш курок. В свою  оче
редь при пониж енном  энергетическом  
уровне корм ления снижаю тся живая мас
са м олодняка, процент крупны х ш кур о к  и 
зачет по качеству продукции . О сновными 
деф ектами пушнины были потертость на 
череве, изреж енность волосяного покрова 
и сеченость волоса.

Потребность щ енков в обм енной энер
гии (О Э ) в период выращивания с 2- до 
6-м есячного возраста устанавливали ф ак

та  б л и ц а 1

Т а б л и ц а  2

В озр аст .
м е с .

На t к г  
ж и в о й  м а ссы

На 1 к г  
о б м е н н о й  м ассы

(W»-”  )

2...3 127 175
3...4 128 179
4...5 119 163
5...6 112 150

В озр аст ,
м е с .

М а сса  тела, 
к г

П о тр е б н о с ть  в О Э  
на п о д д е р ж а н и е  ж и з н и , 

к ка л

С р е д н е 
суточны й
п р и р о ст ,

Г

В сего 
затрат 

эне рги и  
на р ост, 

кка л

О бщ ая 
п о тре б но сть , 
кка л  в сутки

ж и в а я о б м е н н а я на t к г на щ е н ка

> Самцы
2...3 0,8 0,9 233 205 18,0 95 330
3...4 1.4 1,2 238 298 8,0 56 389
4...5 1,6 1,4 217 306 3,0 27 366
5...6 1,7 1,5 199 294 • 2,0 20 345

Самки
2...3 0,5 0,6 233 149 10,0 53 222
3...4 0,8 0.9 238 207 4,0 28 258
4...5 0,9 1,0 217 208 1,0 9 238
5...6 1,0 1,0 199 195 0.6 6 221

П р и м е ч а н и е .  О п ы ты  не 2 ...3 -м е с я ч н ы х  щ е н к а х  п р о в о д и л и  в августе , 3 ...4  —  с е н тя б р е , 4 ...5  —  о ктя б р е

Т а б л и ц .

К а че ство ш к у р о к ,  % Реалиэвцион- Затраты

г  р у п п а
к р у п н ы е н о р м а л ь 

ные
по те р и  

на д е ф е кта х

зачет 
по  к а 
честву

ная цена 
ш к у р к и , 

руб .

не
к о р м а ,

руб .

Опытная
Контрольная

54,3
54,0

63.7
61.7

3,9
4,2

87,7
87,4

42,02
41,86

12,07
13,85

ториальным м етодом . Д ля определения 
таковой на поддержание ж изни  провели 
респирационны е опыты и рассчитали теп
ло пр од укц и ю  при основном  обм ене (его  
изучали в полусуточных экспериментах; 
продолжительность ка ж д о го  респира- 
ционного  опыта при корм лении зверей со
ставляла не менее 20 ч). Показатели тепло
продукции  у хорьков при голодании (ккал 
в сутки ) представлены в таблице 1.

В результате проведенных исследований 
установили, что потребность зверьков в 
энергии на поддержание ж изни  в 1,329 раз 
выше, чем при основном  обмене. П рим е
нив полученный коэф ф ициент к  приведен
ным данным по основном у обмену, рас
считали суточную  потребность животны х 
в О Э на поддержание жизни (рис.), кото 
рая с возрастом  щ енков уменьшается и 
при прекращ ении линейного роста (5... 
6 месяцев) становится ниже на 16,4 % 
(в расчете на 1 к г  обм енной массы), чем 
в самый интенсивный период роста (3... 
4 месяца).

Затраты О Э  на единицу прироста опре
деляли, скармливая хорькам  двух групп 
разное количество одинаковой по составу 
корм осм еси . В результате установили, что 
по м ере увеличения массы тела зверьков 
эти затраты возрастаю т и составляют на 
1 к г  привеса (к к а л /г ) ;  в возрасте 2...3 м е
сяцев —  5,3; 3...4 —  7,0; 4...5 —  9,0;
5...6 месяцев —  условно 10. Как видим, 
наибольшая эф фективность использования 
ОЭ корм а  на отложение наблюдалась в 
возрасте- 2...4 месяцев, но при снижении 
энергетического  уровня корм ления на
36.7...40 % она уменьшалась на 17...19 %.

На основе полученных данных рассчи
тана потребность хорьков в ОЭ в период 
роста с 2 до 6 месяцев с конечной 
массой тела самцов 1800 и самок 1000 г 
(табл. 2).

две группы животны х по 1000 гол. в каж 
дой (половина из них самки). Содержание 
молодняка было разнополым, по 4 зверя в 
клетке. Хозяйственный рацион в среднем 
за период роста щ енков содержал в расче
те на 100 кал ОЭ (г): переваримого про
теина —  8,7.,,10,3, жира —  2,9...4,6, углево
дов —  3,7...8,1. Звери опытной группы по
лучали в среднем  на голову в сутки (ккал): 
в возрасте 2...3 месяцев —  280; 3...4 —  320; 
4...5 —  300; 5...6 месяцев —  280. Энерге
тический уровень корм осм еси контроль
ных щ енков был на 15 % выше и соот
ветствовал 320, 368, 345 и 320 ккал. По 
разнице м еж ду массой заданной корм о
смеси и ее остатками судили об уровне 
израсходованной энергии. М олодняк еже-

I  200-
1-190
I  Ш 
¥^П О  

160 
150 
1>40 
130 -

2...3 З..Л U...5 
Возраст, нес

J...6

График энергии поддержания жизни в расчете 
на I к п  U) живой массы; б) обменной массы
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месячно взвешивали, контролировали ход  
линьки.

В среднем от 2- до 6-месячного воз
раста хорьки опытной группы  потребили 
на голову в сутки 292 ккал, контрольной —  
333 ккал. Масса самцов в конце испыта
ний составила в опыте 1860 ± 1 8 ,5  г, ко нт
роле —  1870+22,8  г, сам ок —  1040 1- 
± 1 3 ,0  г в обеих группах.

В начале декабря животны х забили и 
после первичной обработки ш курки  изм е
рили по длине, ш ирине и рассчитали их 
площадь. Результаты комиссионной оцен
ки сырья представлены в таблице 3. Как 
видим, процент крупной и бездеф ектной 
пушнины в группах был практически оди
наковым. О днако  при норм ированном  
энергетическом  корм лении достигнут наи
лучший эконом ический эффект. Разница 
м еж д у стоим остью  ш курки  в опыте и 
контроле плюс разница в* стоимости из
расходованных ко р м ов  м еж д у  группами 
составила в среднем  на голову 1,94 руб.

Производственная проверка подтвер
дила, что экспериментально установлен
ная потребность молоды х хорьков в ОЭ 
позволяет получать зверей с запланиро
ванной ж ивой массой и качественной 
ш куркой . Рассчитанные норм ы  отличаются 
от реком ендуем ы х для но р о к с соответ
ствующ ей массой: несколько  повыш ен
уровень питания щ енков в возрасте от 2 
до 4 месяцев и более умеренный в 4...
6 месяцев.

Г. С. ТЛРАНОВ, Т. 3 . КОМИССАРЧИК, 
НИИ пуш ного звероводства и кролиководства  

им. В. А. Афанасьева

:  И з  прош лы х публикаций  ^

Материалы подготовлены на основе  
книги В. Я . Генерозова «П ромы ш лен
ное разведение серебристо-черных л и 
сиц и песцов в Северной Америке»  
(С.-Петербург, 1916 г .) , в которой автор 
обобщ ил свои наблю дения, сделанные  
во время поездки в Канаду.

Примерно к 1900 г. отдельными лисо- 
водами-пионерами удалось разрешить 
в основных чертах вопрос о технике 
разведения серебристо-черных лисиц 
в полудомашнем состоянии и успехи 
их опытов стали привлекать внимание 
широкой публики. Уже к февралю 
1914 г. стоимость лисьих питомников 
и животных в них определялась, по 
данным официальной переписи, цифрой, 
близкой к ,Э0 ООО ООО руб.

Можно сказать, что местности, леж а
щие к северу от линии Псков — 
Тверь — Нижний Новгород — Челя
бинск, должны быть отнесены к разряду 
безусловно благоприятных для лисо- 
водства, не уступающих в этом отно
шении Канаде. Южная граница лисо- 
водного района идет значительно ниже 
указанной линии. Южная степная поло
са должна быть признана по своему 
климату неблагоприятной.

На Урале район возможных питом
ников идет южнее, чем в степной поло
се. На Кавказе также возможны лисьи 
фермы, но в горах. Тут выбор места 
в каждом отдельном случае является 
самостоятельной задачей и дать опре
деленные указания невозможно.

Продолж ение на стр. 12

МЕХАНИЗИРУЯ ФЕРМЫ
д л я  доставки корм ов  на ф ерм у и за

грузки  бункеров корм ораздатчиков, руч
ных тележ ек и подвесных д орог во 
м ногих зверохозяйствах используется ко р - 
м оразвозящ ий агрегат КА-30 (рис. 1) на 
шасси автомобиля ГАЗ-САЗ-53Б, серийно 
изготавливаемый Эртильским  механиче
ским  заводом.

Рис. ). Корморазвозящий агрегат KA-JO: 
У — емкость. 2 — шнек, 3 — лопастной насос, 
4 -- подающая труба

На дне суж аю щ егося  книзу бункера 
ем костью  3,5 м^ установлен шнек, витки 
ко то р о го  у передней торцовой стенки 
заканчиваются лопастями. Лопастная часть 
помещ ена в цилиндрический корпус, от
крытый со стороны  шнека, и вместе с ко р 
пусом  образует лопастной насос. Корм , 
подхватываемый ш неком , выбрасывается 
лопастями в вы грузную  трубу, установ
ленную  поперек агрегата с правой сто
роны.

Для удобства загрузки  корм ораздаточ
ных средств разной высоты труба м ож ет 
поворачиваться на 90“ относительно оси 
шнека (лопастного насоса). Этим регули
руется высота вы грузки . Рабочие органы 
приводятся во вращение от двигателя 
автомобиля Производительность выда
чи 30 т /ч .

Агрегат КА-30 м ож но  установить на 
тракторны й прицеп. В этом случае ш нек 
приводится во вращение от вала отбора 
м ощ ности трактора.

Транспортировка в шеде и раздача 
корм а  по клеткам  осуществляется ко р м о 
раздатчиками с по.мощью ручных на
польных тележ ек и подвесных дорог. 
К орм ораздатчик (рис. 2) представляет 
собой малогабаритный трактор  с двигате-

Рис. 2. Кормораздатчик; /  — оункер, 2 — иасос, 
? — шланг

лем внутреннего сгорания, на шасси 
ко то р о го  установлен бункер с шестерен
чатым или роторны м  насосом под ним. 
К орм  выдается на потолок клетки или 
ко р м ов ую  полочку по гибком у шлангу 
диаметром  40 мм.

Современные кормораздатчики постав
ляются с бун кером  емкостью  500...600 л, 
изготовленны м из слоистого стекло
пластика. Двигатели бензиновые четырех
тактные м ощ ностью  12...16л.с, с запуском 
от электростартера. Коробки перемены 
передач механические, 6 ...8 -скоростны е 
или гидравлические бесступенчатые ре
версивные. С корость движения до 20 км /ч . 
Для эф фективной работы кормораздат
чиков необходим о иметь в шедах твердое 
покрытие, проходы  шириной 1200... 
1300 мм  и разворотные площадки сна
руж и у торцов шедов. Производитель
ность оператора при работе на ко р м о 
раздатчике достигает до 6000 порций в час. 
Н еобходимы м условием надежной работы 
корм ораздатчика  является высокая сте
пень измельчения корма, особенно кост
ных частей. Для этого обязательно ис
пользование в мясорубках выходных ре
ш еток с отверстиями диаметром не более 
20 м м  и дополнительное измельчение 
корм овой  смеси пастоизготовителем (го 
м огенизатором ). В качестве гомогенизато
ров хорош о зарекомендовали себя м о 
дернизированны е мясорубки МТК-15П 
с увеличенной до 490 о б /м и н  скоростью  
вращения ножей и насосы-пастопригото- 
вители НП-1. Необходимый комплек!; 
деталей для переоборудования МТК-15П 
и насосы-пастоприготовители НП-1 изго
тавливаются в ОПКБ НИИПЗК 
им. В. А. Афанасьева. Дополнительное 
измельчение и гомогенизирование поз
воляют сохранить до 15 % корм а в резуль
тате уменьшения его потерь.

Такое оборудование м ногие годы 
успеш но работает в совхозах «Салты- 
ковский», «Родники», «Тимоховский» М о
сковской обл., «Октябрь» Калинин
ской обл., «Пряжинский», «Видлицкий» Ка
рельской АССР. Ежегодно ОПКБ изготав
ливает и поставляет хозяйствам 100 НП-1 и 
15 ком плектов деталей для переобору
дования МТК-15П. Изготовление насосов- 
пастоприготовителей организовано также 
в Седанской механической мастерской во 
Владивостоке и на Эртильском механи
ческом  заводе.

Большое значение в борьбе за повы
шение производительности труда на ф ер
мах имеет применение автоматического 
поения, позволяю щ его экономить до 
30 % рабочего времени в сравнении с 
ручной раздачей воды.

В настоящее время в хозяйствах ис
пользуется автоматическая система пое
ния (рис. 3), состоящая из напорного бака
(1) с поплавковым устройством (2), маги
стральной (3) и разводящей (4) труб и 
поплавковых поилок (5), установленных на 
!зысоте 2,5...3 м. Далее по магистральной 
трубе, протянутой по конькам  крыш 
шедов, вода поступает в разводящие тру
бы каж дого  ряда клеток. Разводящие 
трубы крепятся на клетках вдоль шеда 
с пом ощ ью  замка (рис. 3, вид I). По-
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Ручной труд — на плечи машин

1 г

Рис. 3. Система поеиия: /  — бак, 2 поплавко
вое устройство, 3 — магистральный трубопро
вод, 4 — разводящие трубы, 5 — поплавковая 
поилка. 6 — упор, 7 — скоба, S -- зажим, 
9 — штуцер. 10 — шланг, / /  — водопроводный 
стояк, 72 — корпус, /,? -  поплавок, 14 
крышка

следний состоит из упора (6), скобы  (7) 
и зажима (8). П еред его  м онтаж ом  снизу 
в местах установки поилки сверлится 
отверстие диаметром  6,5 м м , в которое 
вставляется ш туцер (9). М еж д у разводя
щей трубой и сеткой выгула крепится 
упор, с внутренней стороны выгула, о х 
ватывая ячейку сетки, вставляется скоба. 
Надежное закрепление разводящ ей тру

топеречныи разрез по 
лотку и сосну)

Рис. 4. Лотковая система поения (сечение А -А  
по лотку и соску):
/  — лоток, 2 — поплавковая поилка ПП-1

Рис. 5. Агрегат навозоуборочный А Н З-1 : /  —
сксбковый транспортер, 2 — подвеска, } — ка 
ретка, 4 — привод

Рис. 6. Схема работы агрегата на ферме: /  
трактор. 2 — агрегат навозоуборочиый АИЗ-1, 

— клетки, 4 — шец

бы со ш туцером осуществляется пово
ротом  зажима в отверстиях скобы в 
сторону выгула, при этом ручка зажима 
ф иксируется за трубу. На штуцер наде
вается шланг (10), который соединяет 
разводящ ую  трубу с поплавковой поил
кой.

Поплавковая поилка ПП-1 (рис. 3, вид II)  
состоит из корпуса (12), поплавка (13) и 
кры ш ки (14). Поплавок представляет со
бой стакан, закрытый сверху крыш кой. 
Для обеспечения герметичности на внут
ренней стороне стакана выполнена коль
цевая канавка, а в крыш ке —  кольцевой 
выступ. На кры ш ке в специальном гнезде 
установлен резиновый клапан. Поплавок 
свободно размещ ен в цилиндрической 
камере автопоилки, сообщающейся с ча
шей. Для удобства промывки дно камеры 
закрывается заглуш кой. Внутри емкости 
имеются ребра, служищ ие направляющи
ми для поплавка и препятствующ ие его 
поворачиванию вокруг оси. При установке 
поплавка «усы» на кры ш ке должны быть 
обращ ены от чаши. Крыш ка в закрытом 
положении фиксируется кольцевым вы
ступом  корпуса. От погрызания зверями 
чаша защищена алюминиевой окантовкой. 
Закрепляется поилка на внешней стороне 
клетки проволочным держателем.

Вы сокую  эффективность применения 
такой системы поения показывает м ного
летний опыт совхоза «Майский» Кабар
дино-Балкарской АССР, «Северинский» 
Краснодарского края, крлхоза им. Киро
ва М осковской  обл. и других хозяйств.

Вместе с тем хотелось бы предосте
речь от «упрощениям системы. Так, неко
торые специалисты при ее монтаже 
отказываются от напорного бака и запи- 
тывают магистральный трубопровод от 
водопровода. Такая конструкция может 
работать при идеальных условиях, когда 
потребление воды из поилок равно 
поступлению  из водопроводной сети. 
В случае уменьшения расхода воды дав
ление в системе повышается и достигает 
давления водопроводной сети (2...3 атм). 
При этом поилки начинают течь (они рас
считаны не давление 0,2...0,3 атм), сры
ваются шланги.

Представляет интерес простой и на
дежны й способ автоматического поения 
но р о к с помощ ью  разработанной я ОПКБ 
лотковой системы (рис. 4). В ее основе — 
штампованный алюминиевый лоток (1) 
длиной 2,8 м с десятью сосками, входя
щ ими в клетки через ячейку сетки. Лоток 
устанавливаегся в 3-метровом пролете 
шеда с наружной стороны клеток и рас
считан на использование клч в 8-местных 
блоках для основного стада, так и 10- 
местных для молодняка. В двух смежных 
клетках одной поплавковой поилкой ПП-1 
(2) поддерживается постоянный уровень 
воды. Небольшой объем воды (1,2 л) 
в лотке исключает ее застаивание, а испа
рение с поверхности способствует ох
лаждению  в ж а ркую  погоду. Полиэти
леновая труба, которой подводят ж ид
кость, расположена под крьршей и за
щищена от прямых солнечных лучей.

Еще одно устройство, значительно об
легчающее труд  на звероводческих фер
мах. Речь о разработанном ОПКБ наво
зоуборочном  агрегате АНЗ-1 (рис. 5). 
Он представляет собой комбинацию 
скреб кового  транспортера (1), подвески
(2), каретки (3) и привода (4). Транспор
тер, состоящий из звездочек и цепи с
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закрепленными на ней вертикально скреб
ками, служит для выгребания навоза 
из-под клеток. Натяжение цепи осущ е
ствляется через подвиж ную  звездочку 
специальным винтом. Подвеска с ш арнир
ным опорным баш маком  служ ит для 
крепления всех узлов агрегата и его уста
новки на трактор. Техническая характе
ристика АНЗ-1 вклю чает следую щ ие дан
ные: производительность не менее 20 т /ч ; 
рабочая скорость движения 1,2 км /ч ; длина 
заборной части транспортера 1450 м м ; 
высота скребков транспортере 330 м м ; 
шаг скребков 260 м м ; скорость движения 
скребков 2 м /с ; габаритные разм еры  
(мм); длина —  2650, ширина —  1450, 
высота —  900; масса —  350 кг.

Навозоуборочны й агрегат навешивается 
на трактор  «Беларусь» лю бой модиф ика
ции (рис. 6). При движении трактора (1) 
вдоль шеда (4) навозная масса забирается 
из-под  клеток (3) скребковы м  транспор
тером  агрегата (2) и выбрасывается в 
м еж ш едовы й проход, образуя валок на 
расстоянии 500...600 м м  от края выгула. 
Затем с пом ощ ью  ф ронтального п о груз
чика валок грузится в автомобильный 
транспорт или тракторны й прицеп и 
вывозится в навозохранилищ е.

Ю . В. ПАВЛОВ, В. Г. КОЗЛОВ  
ОПКБ НИИ пуш ного звероводства 

и кролиководства  
им. В. А . Афанасьева

ПОМОЖЕТ ФРЕЗА

ПРИ первичной обработке  ш кур о к 
норок м ного  труда и времени затрачива
ется на обезжиривание хвостов.

С 1985 г. в нашем совхозе применя
ется механическое обезжиривание хвос
тов при помощ и специальной металли
ческой фрезы. Размеры приведены на 
чертеже (рис. 1). На ф резе 7 канавок 
глубиной 6 и ш ириной 20 м м . По их 
краю  м етодом  электродной сварки на
плавляется, а затем обтачивается на 
наждаке шов высотой 1,5...2 м м . Приспо
собление крепится на шкиве электром о
тора м ощ ностью  1,5 кВт с 1500 о б /м и н

и закрывается защ итным ко ж ухо м , и зго 
товленным из листового железа. Ф и кси 
руется устройство на специальном столе 
(желательно металлическом) с разм е
рами, удобны м и для работы.

Хвост норки  заводится м еж д у пр и ж и м 
ной пластиной и ф резой и специальным 
ры чагом  прижимается к  фрезе. Рабочий, 
протаскивая ш кур ку  на себя, механически 
очищает хвост от жира.

Вся операция занимает несколько  се
кунд . Н еобходимая ширина зазора м еж д у 
приж им ной  пластиной и ф резой устанав
ливается регулировочны м  винтом (уст-

Рие. 2. М онтажная схема утсройства: I —
электрический двигатель, 2 — фреза, i — защит
ный кож ух, 4 — прижимной механизм, 5 — 
рабочий стол

роен в рычаге педали) в зависимости 
от цветовой группы  зверя. Для стока ж ира 
в столе делается углубление, дно  которого  
со сквозны м и отверстиями.

За смену один человек, вооруженны й 
таким  приспособлением , обезжиривает
2,5...3 тыс. хвостов ш кур о к норки, что на 
30 % больше, чем при обы чном  способе 
обработки .

К. 3. БОРОВСКИЙ, 
главный зоотехник  

О. В. ЖИРНОВ, 
инженер по труд оем ким  процессам  

Зверосовхоз «Багратионовский» 
Калининградской обл.

- И з  прош лых публикаций-
Н ачало на сгр. Ю

Что касается практического значе
ния достигнутых канадцами успехов 
в лисоводстве, то надо иметь в виду, 
что выработанные ими методы разве
дения лисиц применяются, но с соот
ветствующими изменениями по анало
гам с другими зверями, главным обра
зом скунса и норки. Россия находится 
в хороших условиях, имея большие запа
сы белых и голубых песцов, которые, 
по-моему, должны явиться выгодным 
объектом промышленного звероводства. 
И з дорогих пушных зверей мы имеем 
соболя, сбыт пушнины которого на рынке 
представляется более обеспеченным, 
чем для шкурок серебристо-черных ли
сиц. Устройство песцовых и соболиных 
питомников в России, я считаю, воз
можно лишь при условии организации 
звероводческих станций и питомников- 
рассадников.

В Америке сильный толчок к росту 
спроса на меха был дан развитием 
автомобилизма. Применение их в этом 
случае не есть дань моде, а необ
ходимость, так как при ветре .(|ишь 
мех является надежной защитой. В хо
лодных местностях он должен состав
лять одну из основных видов одежды.

10 января. Самца можно было видеть 
ухаживающим за самкой.

12 января. В первый раз самец 
начал играть с самкой, нося в зубах 
корку хлеба и стараясь обратить на 
себя внимание подруги жизни. Она выка
зывала признаки беспокойства; прыгает 
на сетку, делает большие скачки по 
клетке и т. п.

14 января. Он более настойчив.
15 января. Был слышен впервые 

резкий лай — брачный крик, признак 
наступления брачного периода.

18 января. Оба охотно играют вместе
25 января. Самка выглядит помешан- 

но: прыгает на будку, стены клетки, 
носится по ней взад и вперед, как и 
прежде, но более настойчиво. Он спокой
но смотрит на н ее , изредка пытаясь 
заигрывать. Его лай сделался более 
мягким по тону.

Февраль — лисицы часто греются 
вместе на солнце и ведут себя в осталь
ном так же. как и в январе.

4 марта. Лисицы часто лежат рядыш
ком, лая самца уже не слышно не
сколько ночей, зато слышен голос 
самки.

7 марта. Он более энергично ухажи
вает, в его наружности есть что-то 
гордог самоуверенное. Ее голос слышен 
все громче и громче.

8 марта. Лисицы повязались в 
9.30 утра.

Продолж ение на стр. 28
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I
 ель наших исследований заклю ча
лась в изучении наследуемости 
окраски , длины и густоты волося
ного  покрова кроликов пород  
серый великан ( I группа), серебри
стый ( I I )  и разработке  методов 
направленной селекции по даль
нейш ему улучш ению  его  качества. 

Наблюдения проводили на племенной 
кролиководческой  ф ерм е совхоза «Пет
ровский» (Полтавская обл.), ведущей по 
этим породам.

Для опыта отобрали самцов (<S^) и 
сам ок ( q q )  серо-заячьей (С з) и ж еле 
зисто-серой (Ж е) окраски  —  типичных 
представителей породы  серый великан, а 
такж е животны х тем но- и светло-серебри
стой окраски  (соответственно Ст и Сс) 
породы  серебристый. Кроликов случали 
по схеме, предусматриваю щ ей проверку 
изучаемы х признаков с использованием 
сем ейно-генетического  анализа: I груп 
па —  5 Сз X  18 р о  Сз +  4 OQ Же 
и 5 c5cf Же X  20 д о  ^ с  -Ь 4 о д  Сз; 
II ~  5 б б ' Ст X  11 9 9  Ст +  17 о о  Сс 
и 5 Сс X  14 9 9  Сс +  10 <^2 
В результате спаривания в I группе 
получили 241 гол. молодняка, во 11 —  
322 гол.

Ж ивотных содержали в шедах, и они 
получали ко р м  по общ ехозяйственном у 
рациону. Волосяной покров кроликов 
оценивали визуально при раздувании 
«розетки». Д лину окраш енны х зон изм е
ряли линейкой у каж ды х 10 гол. половоз
растной группы . Густоту опуш ения о пр е 
деляли м етодом  биопсии, для чего у 
взрослых самцов (п — 20), сам ок ( п = 86) 
и трехмесячного  м олодняка (п = 1 5 0 )  в 
области крестца брали в начале марта 
образцы  кож и . В этот ж е  день из взятых 
проб вырезали квадратики площ адью  в
I см'^ и сбривали с них волосяной покров, 
а образцы  ко ж и  ф иксировали в 10 % -ном  
растворе формалина в тече><ие 24 ч и 
хранили в 5 % -ном  ф ормалине. После 
12-часовой отм ы вки ф иксатора вырезали 
из недеф ормироваины х участков ко ж и  два 
образца для приготовления гистологиче
ских препаратов по общ епринятой м е 
тодике.

В результате исследований выяснилось, 
что волосяной покров кроликов I и
II групп характеризуется ярко  вы ражен
ной зональностью (табл. 1). У животны х 
породы  серебристый отм ечено пять цве
товых зон, и их окраска определяется 
цветом концевой части остевых волос. 
У темно-серебристы х особей она черная 
с преобладанием тем ной ости и вклю че-

КРОЛИКОВОДСТВО 
НАУКА И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Наследуемость признаков

нием белой, у светло-серебристых —  
светлая с преобладанием белой и вклю че
нием черной ости. П ричем эти зоны 
занимаю т прим ерно  одинаковы й удель
ный вес (30,3...38,7 % по отнош ению  к 
общ ей длине волоса).

У серых великанов шесть цветовых зон 
за счет выделенной дополнительной свет
лой прикорневой. Их тип окраски обуслов
лен цветом  предпоследней по направ
лению  к верш ине зоны. У кроликов 
серо-заячьей окраски  она имеет светло
желтоватый цвет, а у железисто-серы х —  
белый. П ричем у первых эта зона занимает 
12,5...15,0%  общ ей длины волоса, у вто
рых —  7,5...10 %.

Семейно-генетический анализ наследо
вания типа окраски показал, что серые 
великаны железисто-серой окраски  и 
тем но-серебристы е кролики  породы  се
ребристы й гетерозиготны  (табл. 2). При 
р е ци прокн ом  подборе (5 У  Же X  9 9  Ж е. 
полученное потомство распределилось 
по окраске  следую щ им  образом  (% ): 
железисто-серая —  45,2, серо-заячья —  
26,6, черная —  26,6, белая —  1,6, То есть 
расщ епление произош ло по типу м оно- 
гибридного, и поэтом у создание типи
зированного  стада серых великанов ж еле- 
зисто-серой окраски  невозм ож но . При
чем необходим о отметить, что эти кр о 
лики гетерозиготны  не только в отнош е
нии гена, ее обусловливаю щ его (ЕЗ), но 
и к гену альбинизма (с). При этом из
вестно, что первый в гом озиготном  со
стоянии эпиетатичен по отнош ению  к  гену 
зональности (А ) и вызывает черную  о к 
раску. Исходя из этого, генотип кроли
ков ж елезисто-серой окраски  совхоза 
«Петровский» выражается ф ормулами 
CCBBDDEDEDEAA и CcBBDDEDEDEAA.

О сновной путь получения особей жела
тельной окраски (около 50 % ) —  это одно
родный по данному признаку подбор и 
выбраковка гетерозиготны х животных по 
гену альбинизма (с).

У кроликов породы серебристый тип 
окраски обусловлен геном серебристости 
(Р), которы й относится к полимерным 
генам (совокупное действие нескольких 
пар генов в одном  направлении). У свет
ло-серебристых кроликов генотип будет 
CCBBDDEEaaPP, а темно-серебристых — 
CCBBDDEEaaPPPPPP.

П оскольку интенсивность серебристой 
окраски  опуш ения зависит от полимер
ных ф акторов, получаемые в результа
те гом огенного  подбора особи будут

Т а б л и ц а ?

Тип п о д б о р а  р о д и т е л ь 
с к и х  пар

О к р а с ка  во л о ся н о го  
п о к р о в а  потом ства

Серый великан

Же о о Х Ж с  оо 

Же о<5хСз 

Сз оо

Сз о о Х Ж с  уу

Ст о о Х С т  оо 

Ст о о Х С с  оо 

Сс о о Х С с  оо 

Сс о<5хСт оо

Же Сз черная бе
лая

45,2 26,6 26,6 1,6

40,0 30,0 30,0 —

16,4 83,6 — —

36,4 63,6 _
Серебристый
Ст

87.4 

26,7

62.5

Сс

12,6

73,8

100,0

37,7

Т а 6 л и ц а 1

З о н а  о к р а с к и  во л о с а , % о б щ е й  д л и н ы  | П о р о д а  и тип о к р а с к и

Серый великан 

Же Сз

Светло-голубая 12,5...17,5 10,В...15,0
Голубая 42,5...47,5 40,0...42,5
Желтоватая 2,5...7,5 10,0...12,5
Темно-коричневая 17,5...20,0 10,0...17,5
Белая 7,5...10,0 —
Светло-желтая —■ 12,5...15,0
Черная 7,5...10,0 7,5...10,0

Серебристый
Ст Сс

Светлая 6,0...8,6 9,7.,.12,5
Светло-голубая 36,4...40,6 25,0...32,2
Темно'голубая 8,6...18,2 12,9...15,6
Темно-коричневая 9,1.,.12,5 6,5...9,4
Черная с черной и белой остью 30,3...34,3 —
Светлая с белой остью и вклю чением 
черной — 36,4.„38,7

иметь определенный, трудно поддающ ий
ся учету промежуточный тип наследова
ния. Поэтому создание полностью кон
стантного по окраске типа темно-сереб
ристых животны х довольно сложная, но 
реальная селекционная задача.

Длина волосяного покрова у самок и 
самцов пород  серый великан (I группа) 
и серебристый ( I I )  существенно не разли
чалась, а промежуточны х пуховых, осте
вых и покровны х волокон соответственно 
составила (см ): I группа —  2,42...2,44,
3.34...3.35 и 3,65...3,69, II —  2,39...2,44,
3.06...3.10 и 3,43...3,57. Длина волосяного 
покрова трехмесячного молодняка по 
отнош ению  к взрослым животным была 
(% ): I группа —  по пуху —  82, остевому 
волосу —  86, крою щ ем у —  88, 11 —  
соответственно 97, 97, 98. Независимо 
от типа окраски волосяной покров живот
ных обеих групп отличался достаточно 
больш ой выровненностью (коэффициент 
изменчивости показателей длины осте
вого и направляющ его волоса находился
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Т а б л и ц а  3

Толщина, мкм

Количество кро
ликов, гол. Пух Ость Кожа с подкожной 

клетчаткой Эпидермис

М ± т Cv lim M  +  m Cv lim М ± т Cv М ± т Cv

10 71,64-5,92 26,13 53...110
Серый великан 

1 ,13±0 ,09  26,73 0,8.,.1,7 903,6 +  39,01 9,65 12,40 +  0,50 9,04
38 83,2±4,01 29,74 41 ...144 1,05 +  0,04 21,16 0,7.,.2,0 632,2 +  24,24 8,57 10,10 +  0,26 5,73
70 59 ,3±1 ,85 26,04 36...100 1 ,63±0,08 42,95 0,4„,3 ,5 405,3+18,12 10,08 8,68 +  0,14 3,68

10 123,2 4-5,97 15,32 106...152
Серебристый 

1,44 ± 0 ,2 3  60,56 0,3,.,3,3 1167,6 +  68,86 13,18 12,08+0,29 5,35
48 10 7 ,4 *3 ,1 8 20,49 60...155 2,02 +  0,15 49,85 0,5,..5,8 719,8;)-4,32 1,34 10,66±0,21 4,43
80 47 ,3± 1 ,4 0 26,48 28...84 1 ,26±0,07 49,89 0,2...3,2 516,4±21,19 9,17 8,72+0,14 3,49

П р и м е ч а н и е . Для каждой породы 1-я с т р о к а — С'̂ , 2-я —̂ 9 ,  3-я м олодняк.

в пределах 5...11 % , пухового —  15...19 %), 
что указывает на то, что в конкретны х 
условиях длина опуш ения отражает наи
более целесообразное проявление взаи
модействия генотип —  среда.

Подсчет количества ф олликулов пухо 
вых волос на гистопрепаратах кож и  
кроликов породы  серый великан соста
вил 7...8 тыс. шт. на 1 см '' (табл. 3). О сте
вых волос на поверхности ко ж и  насчи
тывалось 100...200 шт. на 1 см , а, как 
известно, они играю т ведущ ую  роль в

ф ормировании волосяного покрова и в 
его  устойчивости к  свойлачиванию.

Самцы независимо от породы  характе
ризовались более толстой кож ей и эпидер
м исом . В густоте волосяного покрова 
установлены породны е различия м еж д у 
самками и самцами. Так, по отнош ению  
к самкам  более густой мех был у самцов 
породы  серебристый, в то время как у 
серых великанов самцы уступали самкам 
по данному признаку. М еж породны е от
личия по густоте наблюдались и у м олод 

няка. У серых великанов густота воло
сяного покрова составила 71...83 % от ана
логичного показателя взрослых животных, 
а у м олодняка породы серебристый —  
всего 38...44 %, свидетельствуя о более 
позднем  развитии у них данного признака.

В. В. МИРОСЬ. в. и. МИХНО, Н. и. СКЛЯРОВА 
НИИ животноводства Лесостепи и Полесья

УССР

Кролиководство может 
стать прибыльным

с о в х о з  «Раифский» занимается кроли 
ководством  15 лет. За эти годы значи
тельно изменилась материальная база от
расли, сф ормировались опытные кадры
и, как результат, выросли производствен
ные и эконом ические показатели. Их 
динамика показана в таблице.

В 1986 г. коллектив ф ермы добился 
еще больш их успехов. Государству реа
лизовано 996 ц мяса в ж ивой массе, или
97,8 кг  в расчете на крольчиху. Средняя 
масса молодняка при этом составила 
2,75 кг. От каж дой крольчихи получено 
по 134 руб. прибыли; рентабельность о т
расли возросла до 65,8 %. Раньше раз
водили две породы  животны х —  совет
ская шиншилла (610 крольчих) и венский 
голубой (490), а в начале этого года за
везли еще 200 гол . серого  великана.

П о ка за те л и

Затраты корм а на 1 кг
прироста массы, кг

6,3корм . ед. 8,2
Стоимость 1 ц прироста
живой массы, руб,, коп. 166,46 11 2,08
Реализовано мяса в ж и 
вой массе:

в расчете на 1 самку, кг 33,6 92,4
на 1 м'  ̂ площади клет
ки, кг

Себестоимость 1 и мяса.
3,9 27,1

руб. 196 277
Получено прибыли, тыс.
руб. — 99
Рентабельность, % — 46,9

Возглавляет коллектив ф ермы старший 
зоотехник. О бслуживание поголовья 
сквозное, С делом  справляются 13 чело
век, в состав которы х входят 2 бригади
ра, 9 кролиководов  и 2 рабочих по при
готовлению  и подвозке  корм ов . За зд о 
ровьем  ж ивотны х следят ветеринарный 
врач с санитаром. Корм а раздаем  с 
пом ощ ью  напольных тележ ек ТГ-4; поение 
животны х зим ой —  теплой водой из 
шлангов, летом —  из автопоилок (для 
основного  стада емкость поилок 600 мл).

В структуре  рациона кроликов основ
ное место занимаю т гранулированные 
корм а. Зимой дополнительно даем сено, 
летом  —  зеленую  массу. Состав гранул 
в течение года остается стабильным (% ): 
травяная м ука  до 40, овес —  19, ком б и
ко р м  —  20, ш рот —  18, рыбная мука —
2,5, соль —  0,5 и д р о ж ж и  —  1,2. Зерно 
перед производством  гранул подвергаем 
лабораторному анализу и экструдирова- 
нию, одноврем енно ставим биопробу. 
Раздаем корм а  один раз в день. Их под
воз организован гужевы м  транспортом 
в специально оборудованной емкости. 
С целью  недопущ ения потерь гранул под 
бункерны м и корм уш кам и  устанавливаем 
поддоны. Затраты корм а  на 1 к г  прироста 
ж ивой массы кроликов составили в 1986 г.
6,7 к г  корм . ед.

В племенной работе наряду с отбором  
животны х, подб ором  пар для соверш ен
ствования хозяйственно полезных призна
ков ведем селекцию  на униф ицирование 
пометов (выбраковываем как м алопом ет- 
ных, так и м ногопом етны х крольчих) и

по интенсивности роста молодняка. Ос
новная масса самок нашего стада прино
сит по 8...9 крольчат, среднесуточный 
прирост достигает в среднем 27 г. Так что 
к м ом енту реализации (100...110 дней) 
живая масса м олодняка достигает 2700... 
2750 г.

В период воспроизводства случаем до 
40 % ремонтных самочек, что способ
ствует не только максимальному исполь-. 
зованию кроликом ест, но и созданию 
племенного резерва. В течение года пла
нируем  4 окрола основных самок и 2 —  
разовых. После первой случки всех самцов 
переводим  в шед для молодняка, а в ос
вободивш иеся клетки (по ферме их наби
рается 185) сажаем беременных живот
ных.

Ветсанитарные мероприятия направ
лены на проф илактику инфекционных и 
инвазионных заболеваний. Сводятся они 
в основном  к  своевременной дезинф ек
ции и дезодорации, контролю  за качест
вом корм ов и соблю дению  режима корм 
ления.

Большое значение придаем подготовке 
кадров. М олодое пополнение кроликово
дов начинаем готовить со школьной 
скамьи. В учебную  програм му старше
классников вклю чены вопросы кролико 
водства. Л етню ю  практику ш кольники про
ходят непосредственно на ф ерме, где 
есть чему поучиться у опытных работниц, 
таких как М. М . Камалова, 3. Ф . Гильмут
динова, Н. П. Камынина, Ф . И. Сибгатул- 
лина, Н. С. Салахутдинова. Они получают 
в расчете на одну крольчиху по 34...36 гол. 
молодняка и производят за год по 120... 
130 ц мяса. По итогам  соцсоревнования 
1986 г. Замиле Ф азрахмановне Гильмутди
новой присвоено звание «Лучший кроли
ковод» и вручен ценный подарок, а кол
лективу кроликоф ерм ы  присуждено пере
ходящ ее Красное знамя совхоза.

Ю . Л. БАТМАНОВ, 
старший зоотехник совхоза «Раифскмй» 

Татарской АССР
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Реальный и действенный путь 
развития приусадебного кроли 
ководства и нутриеводства, при 
котором  личные интересы тру
дящихся в полной м ере соче- 
такэтся с государственными,—  
объединение любителей в до 

бровольные общества. На Ставро
полье свыше 18 тыс. индивидуальных 
производителей продукции входят в 
23 районные, 2 межрайонные, 3 го
родские и 312 первичных организа
ций Роскроликозверовода. За один
надцатую пятилетку членами общ ест
ва произведено и продано государ
ству 4900 т мяса кролика  в живой 
массе, 3 400 тыс. кроличьих и 501 тыс. 
нутриевых ш курок. О бъем реализа
ции продукции составил 38 700 тыс. руб.

О днако в основном из-за низкой 
материальной заинтересованности 
кролиководов и звероводов-лю бите- 
лей, ослабления организаторской и 
пропагандистской работы среди насе
ления развитие отраслей за послед
ние годы замедлилось. В 1985 г., хо
тя задание по сум м е реализации про
дукции и сдаче мяса кролика и было 
выполнено по всем основным пока
зателям, произош ло снижение к уров
ню  предш ествую щ его года. И это 
при том, что заготовительные орга
низации закупили у любителей, не яв
ляющихся членами общества, 359 тыс. 
кроличьих и 42 тыс. нутриевых ш ку
рок...

Глубокие изменения, происходя
щие ныне на селе в рамках общей 
стратегической линии партии на уско 
рение социально-экономического 
развития, потребовали перестройки 
и нашей работы. Сегодня с удовле
творением м ож но  говорить о том, что 
краевой совет, все организации об
щества справились с поставленной 
задачей, результатом чего явилось 
досрочное выполнение заданий и со
циалистических обязательств первого 
года двенадцатой пятилетки: государ
ству продано 1324 т диетического 
мяса, 822 тыс. кроличьих и 142 тыс. 
нутриевых ш курок. Важно подчер
кнуть то обстоятельство, что зна
чительно улучшилось качество про
дукции. Так, средняя цена ш курок 
кролика составила 4,84 руб. при зада
нии 4,04 руб., а во многих районах 
она была и того выше: в Н еф текум- 
ском  5,1 руб.. П ятигорском  5,46, Со
ветском 5,74, Буденновском 5,67 руб. 
В целом объем реализации превысил 
9780 тыс. руб., в т. ч. дополнительно 
к заданию произведено продукции 
на 1780 тыс. руб.

В основе достигнутых успехов —  
большой труд  коллектива любителей 
по выполнению решений X X V II съез
да КПСС. Хотя далеко не все пробле
мы уже исчерпаны, курс взят пра
вильный. И это главное. П режде все
го возросла требовательность работ
ников аппарата советов к самим себе. 
Отсюда, как нам представляется, на
чался поворот к устранению недо

У КРОЛИКОВОДОВ и ЗВЕРОВОДОВ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ

Хозяйство личное -  забота общая
статков: это и деловые контакты с за
готовительными организациями, по
вышение уровня дисциплины, орга
низованности и порядка, работа по 
вовлечению любителей в члены об
щества. Надо было повысить ответ
ственность тех, кто организует де
ло,—  председателей президиумов 
советов обществ. А с другой  сторо
ны, связать нашу работу с деятель
ностью организаций крайпотребсою - 
за, местных советов народных де
путатов, других ведомств. В оправ
дание плохой работы часто м ож но 
было слышать: «Нам не помогают». 
Вопрос был поставлен так: не ждать 
помощ и, а совместно с организа
циями потребсою за организовывать 
отрасль.

Укреплено руководство советов. 
Полностью укомплектован аппарат 
краевого, районных (м ежрайонных) 
и городских советов согласно штат
ному расписанию. В настоящее вре
мя 70 % работников краевого сове
та им ею т высшее образование, опыт 
партийной, советской или хозяйствен
ной работы.

Повышена требовательность к на
шим должностны м лицам на всех 
уровнях, усилен контроль непосред
ственно на местах. Вошло в практику 
систематическое заслушивание на 
президиумах отчетов председателей 
и их заместителей о работе с пред
варительным изучением ее состояния 
непосредственно в хозяйствах на
селения.

Приняты меры по укреплению  ма
териально-технической базы. Сей
час в краевом обществе 67 авто
мобилей, 12 тракторов, в большинст
ве советов есть складские помещ е
ния. За один год за счет средств 
общества были оборудованы строе
ния для контор в А рзги рском , Бла- 
годарнеиском , Курском  и Красно
гвардейском обществах, составляется 
проектно-сметная документация для 
строительства базы П редгорного  об
щества.

В 1986 г. исполком  краевого Со
вета народных депутатов по нашему 
предлож ению  принял решение 
«О дальнейшем развитии лю битель
ского  кролиководства и иутриевод- 
ства в крае в 1986— 1990 годах».

предусматривающее комплекс орга
низационно-технических мер, осуще
ствление которых позволит в двенад
цатой пятилетке значительно увели
чить производство и продажу госу
дарству продукции кролиководства и 
нутриеводства. Аналогичные решения 
приняты исполкомами Карачаево- 
Черкесского областного, районных 
(городских) Советов народных депу
татов.Многие сельские советы, на тер
ритории которых действуют первич
ные организации общества, больше 
стали уделять внимания их работе, 
оказывать практическую помощь.

Серьезно сдерживали ранее раз
витие кролиководства препятствия в 
сбыте уж е произведенной продук
ции. Часто заготовительные конторы 
и мясокомбинаты отказывались при
нимать на убой животных, что под
рывало материальную заинтересо
ванность сдатчиков, наносило мо
ральный ущ ерб им, да и обществу 
в целом. Сейчас этот недостаток 
в основном преодолен. По каждому 
случаю отказа в приемке продук
ции принимаются меры. Так, было на
правлено письмо первого заместите
ля председателя крайагропрома 
А. Н. Собина, пре^цседателя прав
ления крайпотребсоюза И. К. Лапте
ва, генерального директора бройлер
ного объединения «Ставропольское» 
Постникова В. И. и председателя 
краевого совета общества «Роскроли- 
козверовод» С. Г. Бутова, обязы
вающее председателей РАПО, 
РАЙПО, директоров мясокомбинатов 
и заготконтор, председателей пре
зидиумов советов обществ «Рос- 
кроликозверовод» организовать бес
препятственную приемку мясоком
бинатами кроликов на забой от за
готовительных организаций и обществ 
для кооперативной торговли.

Были согласованы графики и объ
емы поставки кроликов на пере
работку, списки прикрепления заго
товительных организаций крайпо- 
требсоюза и обществ «Роскролико- 
зверовод» к мясокомбинатам.

Разработан подробный план сов
местных мероприятий управления 
заготовок крайпотребсоюза и крае
вого совета «Роскроликозверовод» 
на двенадцатую пятилетку по раз
витию кролиководства и нутриевод-
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Продовольственная программа — всенародное дело!

ства и увеличению производства и 
закупок продукции этих отраслей. 
Аналогичные мероприятия разрабо- 
TaHbt районными организациями. 
Установление деловых контактов с за
готовителями позволило в значи
тельной мере устранить препятствия 
в сдаче продукции, увеличить ее 
производство и продаж у государству.

Рассмотрим это на прим ере Геор
гиевского районного общества. Толь
ко за последние четыре года коли
чество его членов увеличилось вдвое 
и составляет сегодня более 2 тыс. че
ловек. Со дня основания организа
ции (вот уже 18 лет) ею  руководит 
А. Ф . Новиков. Во м ногом  благода
ря его инициативе создана прочная 
материальная база. За относительно 
короткий срок силами членов общ е
ства построены производственные со
оружения: контора, 2 склада на 1 20 т 
фуража, гаражи, холодильник е м ко 
стью 1 т, убойный цех, коптильня. 
Ко всем сооружениям  подвели воду, 
газ, заасфальтировали и обнесли за
бором территорию , которую  тща
тельно благоустроили. Здесь сложил
ся дружный работоспособный кол
лектив. Кром е председателя в аппа
рате совета его заместитель (по 
специальности ветврач), инструктор- 
зоотехник, шоферы (они же за до
полнительную плату и грузчики), за
готовитель, рабочий убойного це
ха (он ж е  обслуживает коптильню). 
Общество работает на полном хоз
расчете. За одиннадцатую пятилетку 
члены общества произвели и сдали 
государству 358 т мяса кролика в 
живой массе и 268 тыс. ш курок. 
Объем товарной продукции за 5 лет 
составил 2079 тыс. руб. Первый год 
двенадцатой пятилетки ознаменован 
новыми успехами: сдано государству 
мяса кролика 886 ц (134 %), ш курок 
кролика —  64 тыс. (107,4 % ), нутрие
вых ш курок —  7660 (117,8 %).

Георгиевцы м ного  внимания уде
ляют внедрению научно обоснован
ных методов развития приусадебного 
кролиководства, племенной работе, 
профилактическим м ероприятиям  и 
зооветеринарному обслуживанию. 
Только в 1986 г. среди любителей 
было размещ ено 1430 гол. племен
ного молодняка, выращенного на 
ф ермах-репродукторах. Кром е того, 
завезено из хозяйств агропрома 
РСФСР 1110 гол. при плане 400 гол. 
Заготовка продукции осуществляется 
своими силами и собственным транс
портом. Заготовитель согласно заяв
кам сдатчиков продукции выполняет 
«кольцевой» объезд, во время кото
рого сразу же рассчитывается за 
животных через сберегательную 
кассу.

Реализация продукции идет по 
трем каналам : мясо через м ясоком 
бинат (30 % ) и магазины коопторга

(70 %), ш курки  через заготконтору. 
Обеспечение кролиководов концен
трированными корм ам и общество 
также взяло на себя. Получает оно 
их регулярно через предприятия 
розничной торговли по доверенности 
райпо и доставляет на склад, а от
туда сдатчикам продукции своим 
транспортом. Члены общества по
лучают ко р м  для животных из рас
чета 2 к г  на один руб. реализации, 
а вновь вступившие —  авансом в 
количестве 2бО кг.

Большую популярность приобрел 
еще один вид услуг —  копчение ту
шек животных на давальческих нача
лах, что приносит дополнительный 
доход обществу. Копчение туш ки 
(принимаю тся любые животные и 
птица) с предварительной засолкой 
обходится давателю в 50 ко п /к г , 
без нее —  40 коп.

Перемены к лучш ему произош ли 
и в других наших районных орга
низациях; Александровской, Буден- 
новской, Ипатовской, Неф текумской, 
Петровской, Изобильненской, Кочу- 
беевской, Невинномысской, М инвод- 
ской. Увеличилась средняя продажа 
продукции на 1 члена общества. Так, 
если в 1985 г. она составляла 
364 руб., то через год —  уж е 543 руб.

Выросло число сдатчиков прод ук
ции на сум м у от 2 и более тысяч 
рублей. Среди правофланговых со
ревнования 8. А. Сопин, И. Н. Реве'н- 
ко, Б. Г. Зипунников, И. Н. С околенко, 
И. Н. Д орохин, М. А. Пустовалов, 
П. Ф . Гончаренко и м ногие-многие 
другие передовики.

О дним из основных ф акторов, ока
завших влияние на успешное разви
тие кролиководства в крае, является 
работа по воспроизводству племенно
го молодняка. Следует подчеркнуть 
то, что основной прирост сдачи 
мяса и ш курок кроликов достигнут 
за счет улучшения племенной рабо
ты и зооветеринарного обслужива
ния индивидуальных ферм.

В индивидуальных хозяйствах сей
час имеется 254 кролиководческие 
ф ерм ы -репродуктора, что позволило 
в 1986 г. поставить 10,8 тыс. высо
кокачественного племенного м олод
няка. Ш и р о ко  вошла в практику 
продажа племенных животных на кр о 
лиководческих выставках непосредст
венно в селах.

Современное кролиководство, как 
и другие отрасли животноводства, 
не м ож ет успеш но развиваться без 
прочной корм овой базы. С этой 
целью краевым советом приняты 
меры  по обеспечению членов общ е
ства корм ам и, а также клетками, ин
вентарем и др. материалами. За 
1986 г. любителям реализовано

9,7 тыс. т ком бикорм ов, в т. ч. спец- 
корм  составил 2,4 тыс. т. Кром е то
го, продано зерноф уража 1,2 тыс. т.

реализовано 256 т сочных кормов и 
42 т сена. В ряде районов заготконто
ры сочли возмож ным отоварить сдан
ную  продукцию  за счет фондов 1 % 
отчислений по 10...11 коп. за кг, что 
сразу же сказалось на снижении себе
стоимости продукции, а следователь
но, материальной заинтересованно
сти сдатчиков.

О днако проблема обеспечения 
кролиководов корм ам и остается. Из 
выделенных ком бикорм ов спецкорма 
составляют только 20 %. Мало еще 
складских помещений, что не дает 
возможности завозить необходимое 
количество ком бикорм а. Не хватает 
грубых и сочных кормов. Послед
нее связано с отсутствием у большин
ства обществ земельных угодий.

В крае в основном решен вопрос 
с обеспечением кролиководов ин
вентарем. За прошлый год реализо
вано сетки 4 тыс. кв. метров. По на
ш ему заказу завезено 4 тыс. клеток 
«КП-7» и «КП-8», которые будут реа
лизованы членам общества.

Позитивные перемены во многом 
связаны с активизацией пропаганди
стской работы. В 1986 г. для любите
лей и населения прочитано 4000 лек
ций, подготовлено 40 выступлений по 
радио и 150 —  в печати, издано 
10 листовок (плакатов) общим тира
ж ом  2500 экземпляров. Все это спо
собствовало вовлечению в общество 
5455 новых членов.

Для популяризации отрасли среди 
населения, ш ирокого  распростране
ния достижений лучших кроликово
дов и нутриеводов в крае ежегодно 
проводятся выставки-продажи ж и 
вотных. В 1986 г. проведены краевая, 
20 районных, 17 сельских выставок. 
Четыре совета (Ставропольский го
родской, Георгиевский, Предгорный, 
Ш паковский) приняли участие в м еж 
областной выставке в г. Краснодаре. 
На них демонстрировались лучшие 
животные, выращенные на индиви
дуальных фермах. Выставки орга
низуются совместно с организациями 
потребительской кооперации на осно
ве решений рай(гор)исполкомоо в со
ответствии с Положением по их про
ведению.

Выполнение заданий определяется 
в конечном счете тем, как понимают 
свою роль люди, непосредственно 
занятые в кролиководстве. В связи 
с этим штатные работники советов 
лично и через активистов, обществен
ников стараются задания довести до 
каж дого кроликовода или нутриево- 
да —  члена общества. М обилизую 
щим средством является также ин
ф ормация о ходе выполнения зада
ний и соцобязательств, которую  по
лучают любители через проведение 
собраний и личное общение членов 
президиумов с членами общества, 
печать, выступления по радио.
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Расширение и углубление социали
стической дем ократии после X X V II 
съезда партии оказало положитель
ное влияние на общ ественную  актив
ность членов общества. Больше стало 
критических выступлений и деловых 
предложений по улучш ению  работы. 
Д ругим и словами, идет утверждение 
у членов общества хозяйской забо
ты о делах своей организации. Вме
сте с тем этот процесс в ряде ор 
ганизаций развивается еще медленно, 
имеет место и иждивенческая пси
хология отдельных любителей, нездо
ровое соперничество, что противоре
чит принципам коллективизма. Зна
чит, необходимо усилить воспитатель
ную  работу с членами общества.

Больше стали уделять внимания ма
териальному и моральном у поощ 
рению  людей как важнейш ему фак
тору повышения заинтересованности 
в увеличении производства пр о д ук
ции, улучшения ее качества. Доста
точно сказать, что общий разм ер пре
мий в 1986 г. составил 17 600 руб. 
Кроме того, по итогам краевого кон 
курса по развитию массового кр о 
лиководства членам общества выпла
чено 7500 руб. Большое число лю 
бителей получили право на внеоче
редное приобретение автомашин, 
мотоциклов, м отороллеров и других 
товаров повыш енного спроса.

Мы хорош о понимаем, что рубежи, 
намеченные партией в развитии сель
скохозяйственного производства, тре
бую т самоотверженной работы на 
всех участках и во всех звеньях аг
ропром ы ш ленного комплекса. Закре
пить достигнутые результаты, при
вести в действие резервы и с их по
м ощ ью  выйти к новым трудовым 
высотам —  дело чести каж дого  зве
ровода и кроликовода-лю бителя, всех 
коллективов нашего общества, стре
мящихся вместе с народом достой
но встретить 70-летие Великого О к
тября.

С. г. БУТОВ, 
председатель президиума  

С тавропольского краевого совета 
«Роскроликозверовод»

Вот они, резервы!
Н есколько лет назад в нашем го

роде по инициативе местных пар
тийных и советских органов на базе 
районного совета общества Роскро- 
ликозверовод объединились все вла
дельцы индивидуальных хозяйств, 
занимающихся выращиванием ж и 
вотных и птицы. Эта мера преследо
вала цель сконцентрировать силы и 
средства для решения главной зада
чи —  значительно увеличить на до
машних подворьях «выпуск» прод ук
ции животноводства, повысить ее ка
чество.

И вот прош ло четыре года. За 
это время наше объединенное об
щество заметно окрепло : исполком 
горсовета своим реш ением закре
пил за нами 515 га пойменных зе
мель для сенокосных угодий и вы
пасов, приобретена необходимая 
техника и инвентарь. Сейчас у нас 
есть пять тракторов, грузовая авто
машина, пресс-подборщ ик, четыре 
сенокосилки, грабли для уборки се
на. Кром е  того, имеем шесть рабо
чих лошадей, быков-производите- 
лей. Недавно построили здание кон
торы.

Сейчас членами нашего общества 
состоят более тысячи животноводов 
и кролиководов. Это значительно 
больше, чем, скаж ем , три года назад.

В минувш ем году члены общества 
сдали в потребкооперацию  и прода
ли на ры нке города 59,8 т говяди
ны, 93,8 т свинины, 90 т мяса птицы, 
14,6 т мяса кроликов и нутрий, 
41,8 тыс. литров молока, а также 
около  18 тыс. ш курок кроликов и 
нутрий. Всего на 1 млн 412,2 тыс. руб. 
Думается, это явилось существенным 
вкладом в реализацию Продоволь
ственной програм м ы .

Деятельность общества строится 
на принципах хозяйственного рас
чета. По итогам 1986 г. получено 
более 16 тыс. руб. прибыли. Это пла
та за реализацию сена, организацию 
пастбищ индивидуального скота, ис

Коротко- коротко
Кроликами занимаюсь с 1944 г. 

В какие-то периоды  было их на нашем 
подворье больше, в какие-то —  мень
ше, но стаж моей работы с этими ж и 
вотными не прерывался ни на один 
день.

Практический опыт, конечно, на
коплен большой. Стараюсь передать 
его начинающим кролиководам . Во
обще, мне кажется, если каждый ве
теран общества Роскроликозверовод 
по-настоящему приобщ ит к разведе
нию животных в личном хозяйстве 
хотя бы одну семью, польза получит
ся великая.

Ухаживать за кроликам и мне пом о

гают дети; два сына и дочь. Ж ивут 
они отдельными домами, но редкий 
день не забегут хотя бы на полчаса. 
А  вот внуки и внучка, м ож но  сказать, 
«прописались» на ф ерме. И хотя их 
кролиководческая деятельность пока 
сводится, как считают некоторые, 
лишь к путанию под ногами взрослых, 
мы всячески поддерживаем  в детях 
тягу к животным, потому что знаем; 
любовь к м иру природы , ф орм ируе
мая в человеке сызмальства, является 
одной из духовных основ полнокров
ной, насыщенной жизни.

В заключение мне хотелось бы при
вести несколько цифр, подтверждаю 

пользование транспорта, членские 
взносы, отчисления при сдаче ш курок 
и мяса кроликов.

Существенным стимулом в раз
витии личных подсобных хозяйств яв
ляется обеспечение членов общества 
сеном, пастбищами, комбикорм ами. 
В минувшем году мы заготовили 
315 т сена. Населению продано 110 т 
ком бикорм ов. И если раньше наш 
ф ураж нередко «уплывал» на под
собные хозяйства предприятий, то 
теперь в этом деле наведен порядок.

Достигнутые успехи нас не оболь
щают. У нас есть свои задумки, проб
лемы. Сейчас правление объединен
ного общества животноводов, кроли
ководов и звероводов-любителей 
ходатайствует перед горисполкомом 
о безвозмездной передаче нам хо
зяйственных построек, расположен
ных на территории РСУ зеленого 
хозяйства. Они будут использованы 
для содержания и разведения пле
менного стада кроликов, хранения 
зерноф уража.

Актуальной проблемой для членов 
нашей организации является встреч
ная торговля товарами повышенного 
спроса. Для сельских жителей она не 
существует, так как через магазины 
райпо по квитанциям за сданную 
сельхозпродукцию  они могут полу
чать необходимою вещи. А вот у го
рожан, к сожалению, пока такой воз
можности нет. Думаю , что настала 
пора положительно решить этот во
прос. Ведь такая постановка дела 
будет способствовать еще боль
шему успеху.

Наши планы на ближайшую пер
спективу прям о вытекают из реше
ний X X V II съезда партии: увеличить 
поголовье животных всех видов в 
личных подсобных хозяйствах граж
дан с тем, чтобы еще полнее удов
летворить спрос населения на про
дукты  питания.

В. Н. МИРОШНИЧЕНКО, 
председатель правления 

А зовского объединенного общества 
животноводов, кролиководов  

и звероводов-любителей  
Ростовской обл.

щих практическую  пользу приуса
дебного кролиководства. При боль
шой поддерж ке  райсовета общества, 
обеспечивающ его любителей всем 
необходимым, на нашей домашней 
ф ерме ежегодно выращиваем до 
300 гол. молодняка. Основную часть 
продаем местной заготконторе, что 
существенно пополняет денежный 
бю дж ет семьи, около 100 к г  крольча
тины ' идет на внутрихозяйственное 
потребление. Одним словом, с какой 
стороны не подойти к этому делу, 
его польза очевидна.

Е. я. ЖИТАРЬ 
343720, г. Ш актерск-7 Донецкой обл., 

ул. Колхозная, д. 6
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На школьных фермах

Развивая традиции
Выращивание кроликов на ш коль

ных участках и в домаш них подсоб
ных хозяйствах —  традиция в нашей 
области в общелл-то новая, возник
шая в начале 80-х годов. Те, кто стоял 
у ее истоков: отдельные ученические 
коллективы, юные энтузиасты,—  до
биваясь неплохих показателей, не 
раз убеждались; дело это полезное, 
интересное и, главное, не требует 
усилий и больших затрат средств и 
времени, доступно каж дом у. А что, 
если повести эту работу целенаправ
леннее и повсеместно? Тогда и об
щие результаты были бы весомее. 
Так родилась инициатива взять шеф
ство над выращиванием кроликов. 
Ком сомольские активисты понимали; 
для достижения поставленной зада
чи одного желания недостаточно. Не
обходимы помощ ь и поддерж ка  ра
ботников народного образования, по
требительской кооперации, общест
ва кролиководов и звероводов-лю - 
бителей. Объединение усилий, веде
ние этой работы последовательно и 
настойчиво стало основой целевой 
программы по развитию ш кольного 
кролиководства, разработанной об
ластным ком итетом  ЛКСМ  Узбекиста
на совместно со всеми заинтересо
ванными организациями. Ее конечной 
целью была обозначена задача актив
нее привлечь комсомольцев и пио
неров в реализацию Продовольст
венной программ ы  страны.

Как и в каж дом  новом деле, осу
ществлению намеченного предшест
вовала организационно-пропагандист
ская работа по привлечению моло
дежи к развитию кролиководства. 
В ком сом ольских и пионерских о р 
ганизациях школ совместно с ко м 
сомольскими организациями колхо
зов и совхозов прошли собрания под 
девизом «Каждом у дом у —  живой 
уголок».

На базе лучших школьных кроль
чатников организовали учебу р уко 
водителей круж ков . Особое внима
ние уделили улучш ению корм овой 
базы. На большинстве пришкольных 
участков увеличили посевные пло
щади под кормовы е культуры. В пе
риод заготовки зеленых корм ов тра
диционными стали ударные месяч
ники, трудовые вахты.

Большая работа была выполнена 
по строительству и реконструкции 
ф ерм. С этой целью повсеместно 
создавались трудовые объединения 
старшеклассников.

Конечно, надежный ф ундамент 
для ш кольного кролиководства бы
ло бы невозм ож но создать без пом о
щи и внимания потребительской ко 
операции и общества кролиководов 
и звероводов-любителей. Этими ор 
ганизациями ш кольным ф ермам ока
зана помощ ь в приобретении пле
менного молодняка, клеток, оцин
кованной сетки, ком бикорм ов. При
годились юннатам изданные методи
ческие рекомендации, листовки и 
плакаты, посвященные прогрессив
ным методам работы.

Немало мы сделали и для совер
шенствования соревнования; разра
ботали и ш ироко распространили ус
ловия труд о во го  соперничества 
меж ду ш кольными фермами, отдель
ными ребятами. Все проблемы, свя
занные с выращиванием животных, 
постоянно в поле зрения штабов и 
постов «Комсомольского прож екто
ра». Все это вместе взятое способ
ствовало выполнению планов заго
товки мяса и ш курок.

И все-таки причин для самоуспо
коенности нет. Прежде всего вол
нует проблема снабжения школьных 
крольчатников высокопродуктивны
ми животными. Более активной прак
тической помощ и в этом направле
нии мы ж дем  от работников сель
ского  хозяйства, членов общества 
кролиководов и звероводов-любите
лей. Существенная часть нынешних 
кроликоф ерм  не отвечает в условиях 
нашего климата необходимым тре
бованиям, районы области не распо
лагают достаточным количеством вет- 
специалистов, что влечет за собой не
достаточную профилактику болез
ней кроликов и, как следствие, зна
чительный отход молодняка. Отдель
ными заготконторами потребитель
ской кооперации не принимаются 
меры по созданию необходимых ус
ловий для дальнейшего развития от
расли. Так, более внимательного от
ношения требует кормовая база; во
прос обеспечения ученических ферм 
качественными и в достаточном ко 
личестве ком бикорм ам и решен дале
ко не повсеместно. Требует совер-

Сообщения с мест

Если трудиться 
сообща

РЕЧИЦКОЕ районное добровольное 
общество кролиководов и зверово- 
дов-любителей, которое многие годы 
возглавляет П. И. Сухаренко, поль
зуется на Гомельщине доброй сла
вой. Вот лишь несколько цифр. Если 
в 1971 г. в него входило 197 человек, 
то сейчас на учете уж е 1095 кроли
ководов. Они постоянно наращивают 
объемы сдаваемой государству про
дукции, улучшают ее качество. В пер
вом году двенадцатой пятилетки за
готовительным пунктам продано кр о 
ликов и ш курок на 120 тыс. руб. 
Нынче принято обязательство уве
личить эту сум м у еще на 50 тыс. руб.

Действенным средством активи
зации работы является ежегодное 
заключение с членами общества до
говоров на продажу продукции, В от
вет любителей отоваривают концент

рированными корм ам и из расчета 3 кг 
за 1 кг живой массы кроликов и 2 кг 
на 1 руб. закупочной стоимости ш ку
рок. Ком бикорм  развозят по индиви
дуальным хозяйствам на автомашине 
организации. Она же используется 
для доставки на любительские фермы 
по предварительным заявкам клеток, 
металлической сетки и т. п., а также 
для сбора продукции.

Хорош о поставлена работа по 
обеспечению населения высококласс
ным племенным м олодняком . В райо
не создано 60 репродукторов, с по
м ощ ью  которых во м ногом  удалось 
снять эту довольно острую  проблему. 
В прош лом году реализовано 
2215 гол. по цене 2 руб. 50 коп. 
за 1 кг живой массы.

Регулярно в райцентре и больших 
населенных пунктах проводятся вы
ставки и смотры кролиководческих 
достижений, на которых оф орм ляю т
ся красочные стенды с реком енда
циями по правильному ведению дела, 
отражаются лучшие достижения. Пос
ле таких мероприятий поток заявле

ний о приеме в общество заметно 
возрастает. Каждый новый член орга
низации получает для повседневного 
практического руководства специаль
но подготовленные методические ре
комендации «Это должен знать каж
дый кроликовод». В них обобщен 
опыт работы лучших сдатчиков про
дукции, таких как К. И. Гребенчук, 
Е. К. Викторович, С. Л. Хмарун и м но
гие другие, которые ежегодно прода
ют государству по 100...200 кроликов.

Большую роль в развитии отрасли 
играет молодежь района. Достаточно 
сказать, что на домашних фермах пио
неров и комсомольцев содержится 
7400 самок основного стада. Кроль
чатники есть и при большинстве сред
них школ, особенно хороши они в 
Озерщ инской, Холмичской, Выше- 
мирской. Новоборской, Броненской, 
Ж м уровской десятилетках, а также 
в учебно-производственном комбина
те и ш коле-интернате № 1 г. Речицы. 
Все эти ученические хозяйства явля
ются одними из лучших в республике.

В текущ ем году кролиководы-лю -
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шенствования система закупок сда
ваемой продукции. Думается, на
зрела необходимость создания еди
ного положения о ш кольной ф ерме. 
Кролиководство долж но стать за
ботой общей. Только при условии 
взаимной заинтересованности, взаи
м опомощ и эта отрасль станет от
раслью молодых, предоставит им 
прекрасную  возможность активного 
участия в общ енародном  деле вы
полнения Продовольственной про
граммы.

Ф. и. Х О Д Ж А Е В А , 
секретарь Таш кентского  

об ком а ЛКСМ Узбекистана

За словом -  дело
Приш кольное кролиководство в 

Пензенской обл. еще не получило 
долж ного  развития. Но примеры  ра
боты некоторы х ученических ф ерм 
доказывают, что если взяться за это 
дело сообща, добиться м ож н о  м н ого 
го. О коло  10 лет существует крольчат
ник при Хопровской 8-летней школе 
Колыш лейского р-на. Ж ивотные раз
мещены в двухъярусных клетках в
2 боксах. Рядом пристройка для хра
нения сена, имеется подвал для ко р 
неплодов. В сооружении ф ермы по
м ог совхоз «Хопер». Райсовет об
щества Р оскроликозверовод обеспе
чил юннатов племенным м олодня
ком , организовал профессиональную 
учебу ребят: по специально разра
ботанной програм м е для них чита

лись лекции по разведению, корм ле
нию  и содерж анию  кроликов.

Конечно, на первых порах не все 
получалось, но со временем пришли 
и умение, и навыки. Обслуживание по
головья осуществляется силами уча
щихся 6...8 классов, которы е разбиты 
на звенья по 6...7 человек. В летний 
период число юных кролиководов 
увеличивается: даже первоклассники 
с удовольствием участвуют в общ ем 
деле.

На ф ерме разводят животных двух 
пород: калифорнийская и серый ве
ликан. Основное поголовье составля
ет 20 самок. Руководитель круж ка  
юных кролиководов биолог
Г. М . Дельнова считает, что работа 
в этом объединении является для ре
бят хорошей школой трудового вос
питания. Учащиеся сами заготавлива
ю т корм  для своих подопечных. На 
выделенном зем ельном участке 
площ адью 2 га возделывают свеклу, 
капусту, морковь. Совхоз помогает в 
приобретении сена, зерноф уража, 
концкорм ов. Ежегодно ш кольники 
выращивают до 200 кроликов. Часть 
из них сдается заготовительным о р 
ганизациям, часть поступает на вну
трихозяйственные нужды.

Ухаживая за животными на ш коль
ной ф ерме, ребята приобретаю т не
обходимый опыт, позволяющ ий про
должить это занятие и дома. Напри
мер, восьмиклассник П. Чудайкин со 
своего личного крольчатника в м и
нувшем году отправил на приемный 
пункт 30 гол.

Важную роль в развитии приш коль

ного кролиководства призвано сыг
рать совместное постановление об
кома комсомола, облоно и облпо
требсоюза «О массовом привлечении 
комсомольских организаций, пионер
ских дружин, работающей молодежи, 
пионеров и школьников к развитию 
кролиководства в двенадцатой пяти
летке». Ежегодно силами молодежи 
планируется выращивать не менее 
80 тыс. животных. Перспектива, без
условно, вселяет оптимизм. Но для 
того, чтобы она наполнилась деловым 
содержанием, чтобы очень хорошие 
намерения не остались только на бу
маге, юны м энтузиастам должны ока
зывать больше внимания, конкретной 
практической помощи их старшие то
варищи. Представляется важным на
помнить всем организациям об
щества кролиководов и звероводов- 
любителей, заготовительным конто
рам о необходимости выделения, 
причем безвозмездного, для мо
лодежных ферм племенного молод
няка, большей последовательности и 
настойчивости в решении таких вопро
сов, как строительство школьных 
крольчатников по типовым проектам, 
их оснащение современным оборудо
ванием и инвентарем, содействие в 
создании прочной кормовой базы 
отрасли. Только если усилия всех сто
рон, заинтересованных в ученическом 
кролиководстве, совпадут, можно 
быть уверенным, что за словом обя
зательно последует дело.

И. А. ПРОНЬКИНА, 
эааедующая отделом ЦС Роскроликозверовод

бители района поставили перед собой 
очень напряженную  задачу: превзой
ти достигнутый уровень производства 
более чем на 1 2 % . Думается, этот 
рубеж  им по плечу.

м. и. К О К АШ И Н СК И Й . 
председатель правления 
Гомельского областного  
общества «Кроликовод»

Только 
чистопородное 
разведение

Моя ферма признана репродуктив
ной по кроликам  пород советская 
шиншилла, серебристый и калиф ор
нийская. В 1985 г. от 12 самок реали
зовал населению 392 гол. племенного 
молодняка, за 9 месяцев прош лого

года —  316 гол. За выставленных на 
районной выставке в Д ом одедово  са
м о к  пород советская шиншилла и 
серебристый получил дипломы I сте
пени.

П рименяю  только чистопородное 
разведение кроликов и очень строго 
подхож у к отбору самок и самцов. 
Стремлюсь оставлять животных с 
крепкой конституцией и телосложе
нием, соответствующ им той или дру
гой породе.

При выращивании животных стара
юсь скармливать им питательные, 
разнообразные и легкоусвояемые 
корма.

За день-два до окрола проверяю, 
чисто ли в гнезде и есть ли вода в 
поилке. После родов осматриваю по
мет, нет ли мертвых или слабых 
крольчат. Если у самки больше 10 но
ворожденных, отсаживаю 2...3 к дру
гим матерям. Если нет такой возм ож 
ности, то даю ей самые лучшие и 
любимые ею  корма. Ухоженная 
крольчиха м ож ет выкормить м ного

плодный помет. В период окролов 
и лактации с особым старанием сле
ж у  за чистотой в клетках, убираю 
остатки корм а в тот же день, так как 
порченые продукты  приносят много 
неприятностей. Даю побольше сочных 
корм ов (морковь, корм овую  свеклу, 
тыкву, турнепс), вареный картофель 
скармливаю в смеси с ком бикорм ом , 
в качестве витаминной подкормки 
зимой идут ветки хвойных деревьев 
(ель, сосна) только в малых дозах. 
Кролики хорош о поедают пшенич
ные отруби, приучаю их к ним с ран
него возраста.

Убедился, что полноценное корм 
ление, чистота в клетках и на тер
ритории —  лучшая гарантия выра
щивания крепкого  и здорового м о
лодняка.

В. Н. КРИВЧЕНКОВ 
142040, Московская обл., 

п. Белые Столбы, 
ул. Чкалова, д. 4
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Сообщения с мест

«За» и «против» одного дела
в 1981 г., когда Е. К. Ляш енко стал 

председателем президиума Славян
ского  Совета Роскроликозверовода 
Краснодарского края, там, м ягко  го 
воря, не было ни кола, ни двора. По
чему же он взялся за, как все считали, 
бесперспективное дело? Такому со
бытию предшествовала его житей
ская и трудовая биография. В дет
стве, в первые послевоенные годы, 
когда семья, лишенная кормильца, 
проживала на Донбассе, Женя завел 
кроликов, чтобы помочь матери про
кормить себя и двух сестер. В зрелые 
годы, будучи заместителем директо
ра Славянского птицекомбината, ему 
приходилось организовывать закупку 
кроликов у населения. Был он всегда 
принципиален и точен в расчетах со 
сдатчиками, случалось, выполнял по
ручения, связанные с разбором  раз
личных конф ликтных ситуаций: нару
шение договорных обязательств, за
нижение цен, сортности, категорий 
при приеме продукции . О дним сло
вом, хорош о знал отрасль, ее до 
стоинства и беды. Поэтому, когда 
бывший председатель общества со
брался уходить на пенсию, горком  
КПСС рекомендовал на эту долж 

ность комм униста Е. К. Ляшенко, а 
члены общества поддержали его кан
дидатуру и выбрали своим руково 
дителем.

М ного сил приложил новый пред
седатель, чтобы добиться выделения 
лимитов hw транспорт и ко м б и ко р 
ма, получить помещ ение под контору, 
построить складские помещ ения, при
влечь в ряды организации новых лю 
дей. К 1983 г. район по сдаче мяса 
кроликов вышел на руб еж  160 т в год. 
Такого здесь еще не знали. Был дово
лен и Е. К. Ляшенко, и все члены об- 
ш,ества (а это ни м ного  ни мало —
2 тыс. человек!).

Но, как часто бывает в жизни, 
светлые полосы сменились темными. 
С января следую щ его года м оно
польным правом закупки кроликовод
ческой продукции стала пользоваться 
потребкооперация. Заготконтора от
реагировала моментально: закупоч
ные цены снизились на 30...40 % по 
сравнению с теми, которы е раньше 
предлагались при приеме продукции 
на местном мясокомбинате. И все 
усилия председателя по развитию 
кролиководства в районе стали натал

киваться на резонные встречные воп
росы любителей.

Д ругой  вопрос, связанный с око- 
сом разных неудобий. Рисовые чеки 
и гербициды резко  снизили возмож
ности заготовки «зеленки». Но и 
в этом случае председатель не пал 
духом . Сумел договориться с руково
дителями хозяйств об обеспечении 
кролиководов сеном из севооборотов 
колхозов.

Однако, пока шла борьба и препи
рательство, количество продукции, 
реализуемой в государственные фон
ды, сократилось в 2 раза. В 1984 г. 
закончили тоже с рекордны м показа
телем: вместо 160 т —  78. Следую
щий, 1985 г. дал небольшую прибав
ку, но все равно недостаточную для 
того, чтобы мясо кроликов появилось 
в магазинах в ш ироком и доступном 
ассортименте. Рассказал Евгений Ки
риллович курьезную  историю, отно
сящуюся к тому времени.

Приходит к нему уважаемый кро 
ликовод И. М. Чертов и говорит, что, 
пока завешивали в заготконторе мясо, 
пока он заворачивал его в бумагу 
и относил в магазин, оно стало стоить 
на рубль дорож е за килограмм. Про
дал заготконторе по 2 руб. 50 коп., 
а та буквально через несколько минут 
подняла его реализационную цену 
до 3 руб. 50 коп. Не надо кормить

Коротко. коротко

Хочу сказать несколько похвальных 
слов в адрес велосипеда. В наш век 
всеобщей механизации это средство 
передвижения как-то  начало терять 
свою привлекательность, а м еж д у 
тем на небольших расстояниях нет, 
на мой взгляд, более удобного  и по
лезного для здоровья вида транспор
та. Лично я вспомнил о велосипеде, 
когда вышел из строя м отоцикл : при
вык уже все-таки не ходить, а ездить. 
Сначала совершал на нем вылазки в 
магазин, выполнял другие, так ска
зать, бытовые поручения. А здесь 
настало время сенокоса, заготовки 
грубых корм ов для животных на зиму 
(в нашем личном хозяйстве кругл о 
годично содержится 5 основных 
крольчих). И снова выручил велоси
пед; на котором  не только выезжал 
на 'самые дальние участки, выделен
ные для покоса, но и умудрялся на 
заднем багажнике доставлять изряд
ное количество подсохшей травы на 
ф ерму. Правда, при больших нагруз
ках ось ведущего колеса не вы держи
вала, начинала барахлить, ломались 
спицы. Я уж е начал подумывать о 
специальной переделке своей маши
ны, когда один знакомый, также увле
кающийся животными, подсказал, что

в журнале «Кролиководство и зверо
водство» (1984, № 3, с. 27) рассказыва
лось о самодельном прицепе к вело
сипеду, позволяю щ ем перевозить 
значительные грузы  на довольно-таки 
большие расстояния. Нашел я этот 
ном ер и убедился: действительно, 
очень просто м ож н о  сделать такую 
тележку. Нынешним летом надеюсь 
применить ее в деле. Уверен, что ре
зультат будет хороший.

В. Н. ПАВЛОВ  
490050, г. Семипалатинск, 

ул. академика Павлова, д. $0

Кроликов развожу давно, с 1960 г. 
Опыт приобретен немалый, что и 
заставило, собственно, взяться за пе
ро. Хочу дать любителям, стре
мящ имся превратить свою  ф ерму в 
высокотоварное хозяйство, один 
очень важный, на м ой взгляд, совет. 
Не стремитесь продлять срок ис
пользования основных самок. Прак
тика показывает, что наиболее эко
номично получать от крольчихи
2...3 окрола и затем переводить ее 
в пользовательное стадо. При этом.

конечно, могут быть исключения для 
наиболее продуктивных особей.

На племя оставляю июльских —  
августовских самочек. Весь первый 
приплод реализую. Во втором отби
раю м олодняк для воспроизводства, 
остальной (плюс родительское по
головье) идет на товарные цели. Ре
зультат при таком методе полностью 
зависит от количества оставляемых 
в запуск животных: чем их больше, 
тем выше экономическая отдача фер
мы. Я, например, в минувшем году от 
25 самок получил продукции на 
3 тыс. руб. (кроликов сдавал местной 
заготконторе).

Самцов кастрирую  и содержу от
дельно в больших клетках (2 ,5 X 1 17 м) 
по 40...45 гол. до достижения опти
мальной для реализации живой 
массы.

в. и. ФРОЛОВ  
J99S33, Липецкая обл., 

Данковский р-н, с. Воскресеновка

М ного уж е рассказывалось о такой 
корм овой культуре, как топинамбур. 
Растение действительно прекрасное: 
высокоурожайное, питательное. Но 
технология его выращивания в разных
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животных, забивать, везти куда-то, по
купать корма... Очень легкая чистая 
прибыль... И ф амилию заготовителя 
назвал —  И. С. Узун, и место дейст
вия —  ул. Д зерж инско го  в г. Сла- 
вянске-на-Кубани.

Есть разногласия с райпо и в воп
росе продажи кролиководам  товаров 
повыш енного спроса. Кооператоры 
пошли на прям ое нарушение договор
ных обязательств. В прош лом году, 
когда повели речь о реализации това
ров через торговый отдел райпо, ока
залось, что там выполнять свое слово 
никто и не собирался. Только после 
вмешательства райисполкома нару
шения не произош ло, но доверие 
среди кролиководов райпо потеряло.

На популярность отрасли среди на
селения отрицательное влияние ока
зала и ветеринарная служба. Неоспо
рим о, что вакцинация животных в хо
зяйствах кролиководов обязательна. 
Ясно, что прививки должны  делать 
сами любители, если хотят быть га
рантированы от заболевания своих 
питомцев м иксом атозом . Но возника
ет «детский» вопрос: почему при оте
чественной вакцине дается всего лишь 
один инъектор на тысячу доз? При
чем попробуй раздели при продаже, 
если флаконы с вакциной рассчитаны 
на 50 гол., а разбавитель —  на

1000 гол. Да и к самой вакцине у кр о 
лиководов есть претензии. Слиш ком 
часты прорывы иммунитета. И самое 
опасное, что такое происходит через
1,5...2 мес., когда хозяин почти уверен 
в том, что прививки прошли хорошо. 
Проводили эксперимент с двумя 
группами кроликов и выяснили, что 
контрольная осталась здорова, а та, 
что вакцинировалась,—  заболела...

Вроде тихое место —  работа с кр о 
ликами. А вот обстоятельства, ей со
путствующ ие, вызывают часто душ ев
ную  боль у небезразличных людей. 
«Нет настоящего хозяина у отрасли, 
который м ог бы решить все вопросы 
от начала до конца»,—  считает 
Е. К. Ляшенко. И не согласиться 
с ним, когда в качестве аргумента 
приводятся десятки случаев и прак
тических ситуаций, очень непросто. 
Вынашивает председатель много  раз
ных проектов, как поправить дела. 
Главная его и задача, и цель —  объе
динить людей на крепкой организа
ционной основе, превзойти в двена
дцатой пятилетке тот рекордны й ру
беж, который был уже некогда до
стигнут.

г. Ф . ХОРЕВ

коротко коротко

климатических зонах неодинакова.
В условиях Северного Казахстана, где 
выпадает очень мало осадков, наибо
лее приемлема, на мой взгляд, сле
дующ ая. На отведенной для посадки 
клубней площади вносятся органи
ческие удобрения, почва тщательно 
перекапывается. По системе 60Х  
ХбО см делаются лунки глубиной 
10 см, заполняемые древесной золой, 
в которую  и помещается посадочный 
материал. Полив участка производит
ся не более 2...3 раз за весь период 
роста растения. В сентябре необходи
м о сделать обрезку  стеблей, что 
позволяет на 15...20 % увеличить мас
су клубней. Выкапываю их из земли 
только ранней весной, т. е. в период, 
когда потребность в высокопитатель
ном сочном корм е  для животных осо
бенно велика.

С .И . СКАВРОНСКИЙ  
474070, г. Ш ортанды Целмноградской обл., 

ул. Комсомольская, д. б

На страницах нашего журнала в 
порядке постановочного хочу поднять 
следующ ий вопрос. Ком у нужна 
«двойная подчиненность» горрайсо- 

ветов общества Роскроликозверовод; 
с одной стороны —  местным загот

конторам , с которы м и приходится 
вести все практические дела, и с дру
гой —  инстанциям нашей доброволь
ной организации, вплоть до Централь
ного совета, занятым в основном «вы
колачиванием» с мест всевозможных 
справок и отчетов?

Заготконтора обеспечивает люби- 
телв4| всем необходимы м для успеш
ного выращивания животных, в пол
ном объеме закупает продукцию  
индивидуальных ф ерм, 5 % получен
ной при этом денежной сумм ы  от
числяет в ф онд общества. «Инстан
ции» обруш ивают на подведомствен
ные советы бумажны й вал приказов 
и инструкций, причем делают это не 
безвозм ездно: горрайсоветы общест
ва на содержание «начальства» регу
лярно переводят на соответствующий 
счет немалые денежные суммы, ко 
торые могли бы с успехом  быть ис
пользованы для развития материаль
но-технической базы отрасли.

Так ком у все-таки желанна эта 
двойная бухгалтерия? Ответ, как мне 
кажется, ни для ко го  не составляет 
секрета...

П. к .  ТОПСТОЛУЦКИИ  
4S6324, Стааропольскмй край,

г. Ж елеэноаодск, ул. Матросоаа, д. 6

Спрашивайте  —  отвечаем

Расскажите о  заболевании «мокрая мор
дочка» и как от него лечат кроликов? 
(В. С. Гавриленко, Краснодарский край).

Инфекционный стоматит, или, как его 
называют, «мокрая мордочка»,— вирус
ное заболевание кроликов, сопровождаю
щееся воспалительными процессами сли
зистой оболочки ротовой полости и 
обильным слюнотечением. Восприимчив 
к нему молодняк начиная с подсос
ного периода (от 20 дней до 3-месячно
го возраста), взрослые болеют редко. 
Болезнь наблюдается во все сезоны года, 
но чаще энзоотические вспышки слу
чаются весной и осенью. Способствуют 
возникновению и распространению сто
матита следующие факторы: резкое ко
лебание температуры воздуха, повышен
ная влажность, скученное содержание 
животных. Если крольчат с первыми 
признаками недуга своевременно не изо
лировать, то энзоотия быстро распро
страняется и может охватить весь мо
лодняк. По истечении 3 месяцев со дня 
окрола болезнь затухает и возникает 
снова при появлении очередного потом
ства. Инкубационный период — 2..А  дня. 
Начинается инфекционный стоматит 
с покраснения слизистой оболочки рта. 
На 2...3-Й день у кролика обильно вы
деляется слюна, он трет лапками мордоч
ку и обильно смачивает волосяной по
кров. Затем воспаляется оболочка языка. 
По боковым краям его и около кончика 
беловатые наложения в виде пятнышек 
или полосок. На 4...5-Й день они темне
ют или становятся серо-желтыми; после 
их отторжения образуются язвочки. Бо
лезнь продолжается 10...12 дней, и все 
это время животные угнетены, опушение 
их взъерошено и без блеска. Кролики 
плохо едят и быстро худеют.

Стоматит довольно легко вылечить. 
В течение 2...3 дней в ротовую полость 
больного засыпают порошок биомици
на — 20 мг на одного или сульфадиме
зина — 200 мг и орошают ее раствором
2 %-ного медного купороса или марган
цовокислого калия — 1:1000. С профи
лактической целью здоровым кроликам 
засыпают половинную дозу порошка. 
Освободившиеся клетки дезинфицируют.

Можно ли давать крольчатам биомицин 
для стимулирования их роста? (Д. Ф. Но
виков, Пермская обл.).

Для стимулирования роста и развития 
молодняка этот антибиотик скармли
вают с 15-дневного до 3-месячного воз
раста: подсосным крольчатам — 0,5 мг. 
отъемным — 1 мг в расчете на голову 
в сутки. До 2-месячного возраста ма
лышам назначают биомицин ежедневно, 
а на 3-м месяце жизни — 4 дня подряд 
каждую неделю. Необходимое количест
во препарата растворяют в питьевой во
де и вводят в мешанку, состоящую из 
отрубей, комбикорма, вареного картофе
ля. Раствор готовят непосредственно 
перед кормлением. Нельзя смешивать 
биомицин с силосом, так как такое соче
тание вызывает желудочно-кишечные 
расстройства.
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Сообщения с мест

Разводите черно-бурых
ПУБЛИКАЦИЯ статьи «Черно-бу- 

рая —  перспективная порода» («Кро
лиководство и звероводство», № 2, 
1985 г., с. 12) совпала с появлением 
в нашем районе черно-бурых кроли
ков, которы х областное общество за
везло из совхоза «Бирюлинский» Та
тарской АССР. Я, конечно, их купил и 
теперь по истечении времени м огу 
с уверенностью сказать, что мои сим 
патии на стороне этой породы. У м е
ня, да и у многих знакомых крол и ко 
водов эти животные достигают значи
тельно лучших результатов по срав
нению с данными, приведенными в

статье. Так, масса взрослых самок ко 
леблется от 6,3 до 6,7 кг, м олодняк 
в 3-месячном возрасте достигает 3 кг.

О бычно 8 каж дом  гнезде выделяют
ся 1 ...2 крольчонка, обгоняю щ их своих 
однопом етников по развитию. Вот 
именно из таких я и ф орм ирую  стадо.

Черно-бурые крольчихи хорошие ма
тери, выкармливают потомство в 8...
9 гол. Их единственным недостатком 
считаю ярко выраженную  агрессив
ность. Но думаю , что это м ож но  ис
править спокойны м и ласковым обра
щ ением с животными.

Для получения мясных животных 
скрещ иваю черно-бурых самок с но
возеландским белым самцом. Резуль
таты хорошие: молодняк к трем ме
сяцам имеет массу 2,9...3,3 кг. И что 
интересно, в 11 помесных пометах 
не было ни одного крольчонка бело
го цвета, все получились черными 
или серо-заячьей окраски (около 
20 % ) с неясной зональностью на 
шее, спине и боках. В дальнейшем 
намерен вести отбор не только скоро
спелых животных, но и тех, которые 
хорош о передают потомству харак
терную  для черно-бурых окраску во
лосяного покрова.

А. Э. ПЕННЕР 
4700016,г. Караганда, 
ул. Стадионная, д. 23

Добрый совет
Выйдя на пенсию, я продолжал 

трудиться в родном  колхозе. И вдруг 
тяжелая болезнь, надолго приковав
шая к больничной койке . После курса 
лечения самочувствие улучшилось, 
однако не настолько, чтобы оставать
ся «действующим пенсионером». Но 
как без дела? Да и врачи советовали 
регулярно нагружать мышцы физи
ческим трудом  —  не тяжелы м, но 
обязательно интересным. Сказать, 
конечно, просто, а где оно, занятие 
для души (с учетом  моих непростых 
житейских обстоятельств)?

Вот здесь неоценимый, как сейчас 
понимаю, совет и получил я от своего 
давнишнего знаком ца А. А. Бычкова, 
работающ его в местной райзагот- 
конторе. «А что, А ндрей Иванович,—  
сказал он однажды ,—  попробуй за

няться кроликам и. Дело это живое, 
творческое, ну, а если трудности ка
кие будут, пом ож ем  их преодолеть». 
Подумал я, взвесил все «за» и «про
тив» и принял предложение.

П лем м олодняк и клетки приобрел 
в заготконторе, там ж е  заключил 
договор на реализацию небольшого 
количества продукции, под которую  
авансом мне выписали необходимое 
количество ком бикорм а . Теперь все 
зависело от моей настойчивости, если 
хотите —  от умения сориентироваться 
в незнакомой ситуации, определить 
направление «главного удара». Тако
вым на первых порах стало самое 
внимательное изучение специальной 
литературы, ко то р ую  доставал везде, 
где только м ог. Акцентированный 
«курс наук» содействовал тому, что

мне удалось избежать очень многих 
ош ибок, характерных для начинаю
щих любителей, помог правильно 
организовать свое небольшое хозяй
ство, обеспечить в нем режим наи
большего благоприятствования ж и
вотным. И, конечно, приходилось по
стоянно трудиться, это, наверное, 
основное условие успеха в любом де
ле. А за работой просто некогда было 
думать о болячках. Без преувеличе
ния скажу, что за год занятий с кроли
ками здоровье мое укрепилось, что, 
как говорится, и следовало доказать. 
О днако будет несправедливо умол
чать еще об одном : экономической 
отдаче фермы. П омим о того, что она 
обеспечила практически полностью 
нашу семью мясом, за счет реализа
ции излишков продукции (пусть и не
больших) государству в семейный 
бю дж ет поступило около 100 руб.

А. и. КАРПОВ 
242744, Брянская обл., 

Дуброаский р-н, с. Рябчи

Стрижка нутрий
Часто встречаются нутрии с очень 

длинным остевым волосом (более
6 см), особенно на спине. Таких зверь
ков обычно выбраковывают за их 
некрасивый внешний вид. Хочу поде
литься опытом, как сделать длинно
волосую ш кур ку  более привлека
тельной.

Лохматых нутрий стригу обы кно
венной электрической .машинкой типа 
ИП-35, которую  применяю т в па
рикм ахерских. Эту операцию лучше 
проводить вдвоем: один держит ж и 
вотное, а второй стрижет. Подстригаю

остевой волос только на спине и б о 
ках с таким расчетом, чтобы не сре
зать подпушь. Б рю ш ко обычно не тро
гаю, потому что там волос по длине 
отличается от подпуш и незначитель
но. К сожалению, на электромаш инке 
нельзя регулировать заданную высо
ту стриж ки. Поэтому все неровности 
приходится ликвидировать обычной 
маш инкой на глазок (ножницы  здесь 
не годятся). О днако после стрижки 
кое-какие  шероховатости заметны, 
но это не беда. Сажаю нутрию  в клет
ку и держ у, как обычно, еще с месяц.

пока не выровняется укороченный во
лос и ш курка не приобретет свой 
натуральный вид. Только после этого 
зверя забиваю и обрабатываю ш курку 
обычным способом .

М олодняк лучше стричь в возрасте
6...7 месяцев, а взрослых в любое вре
мя. Главное, чтобы опушение было су
хое и чистое. В противном случае 
машинка будет плохо работать. Изде
лия, пошитые из ш курок с укорочен
ным на 1,5...2 см остевым волосом, 
выглядят очень привлекательно и 
нарядно.

И. т. К О С О Л А П О В  
446394, Куйбышевская обл., 

п. Волжский, жилгородок, д. 14, кв. 2
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с  заботой о кормах

Выращиваю картофель
КАЖ ДЫ Й кроликовод  затрачивает 

немало времени и средств, чтобы 
обеспечить подопечных корм ам и на 
зиму. Часто их закупка поглощ ает до 
половины дохода, который дает ф ер
ма. А м еж д у тем, имея приусадеб
ный или садовый участок и рацио
нально используя каждый клочок зем 
ли на нем, м ож н о  значительную часть 
сочных корм ов выращивать своими 
силами.

Уже 3 года я занимаюсь разве
дением разных сортов и гибридов 
картофеля. О некоторы х из них и пой
дет речь.

П режде всего отмечу, что наибо
лее целесообразно заниматься гиб
ридами столово-корм ового  назначе
ния. Они дают возможность обеспе
чивать питательными клубнями как 
потребности семьи, так и им ею щ его
ся в вашем распоряжении поголовья 
животных. О собое внимание ре ко 
мендовал бы обратить на гибриды 
№ 6296, 5681, 6279, 6290, 6289, выве
денные украинскими учеными. Их от
личительная особенность —  крайняя 
неприхотливость (в частности, даже в 
засушливых зонах практически не тре
бую т полива), высокая урожайность 
(до 800 ц /га ), превосходные пита
тельные качества (в клубнях содер

жится до 20 % крахмала, значитель
ное количество растительного белка, 
витамина С, многих других минераль
ных веществ). В связи с последним 
обстоятельством хотел бы сделать не
большое отступление. Далеко не все 
любители, выращивающие на своих 
участках картофель, обращают вни
мание на цвет мякоти клубней. А если 
и делают это, то, как правило, пред
почитают «беломясные», рассыпча
тые при варке. М еж д у тем наиболь
ш ую  ценность представляют как раз 
те сорта, мякоть которы х желтая: 
в них повыш енное содержание каро
тина и ж иров, они дают меньш е отхо
да при приготовлении. Предлагаемые 
вниманию читателей гибриды отно
сятся как раз к категории «желто
мясных».

Н емного об агротехнике возделы
вания. С роки посадки ранние, проро- 
щенным материалом. Густота разм е
щения на 1 кв. м грунта 5...6 клубней. 
Большинство предварительно разре
заю, потому что к росту п робуж 
даются все почки (еще одно положи
тельное качество гибридов). Во время 
вспашки в зем лю  вношу нитроам
м оф оску (в среднем 30 г /м " )  и один 
раз в 3 года —  перепревш ий навоз 
или компост (около  1 к г /м ^ ). Во время 
вегетации обрабатываю растения хло- 
роф Ьсом от колорадского  ж ука

Устройство ДЛЯ полива
К А К  НАПОИТЬ ж арким  летом по

севы? Нехитрое приспособление для 
этого предложил Н. Захаров из П ерм 
ской обл. Поднятый на подставку вы
сотой 30...50 см бак резиновой труб
кой с вентилем он соединил с ци- 
линдром -коллектором . От последне
го отходят 4 патрубка —  через гибкие 
шланги они переходят в полиэтиле
новые или дюралевые трубы диамет
ром  15...20 мм . Уложенны е на земле 
вдоль ряда, скажем , кормовы х куль
тур на расстоянии 5...6 см от растений, 
они заканчиваются заглушками. А по 
всей их длине в 40...60 см одно от 
другого  (в зависимости от схемы раз
мещения растений) просверлены 2...
3 м м  отверстия —  сквозь них нагрев
шаяся за день в баке вода медленно 
течет к  своим зеленым «потреби
телям».

С помощ ью  такой установки м о ж 
но проводить и корневые п одкорм ки  
минеральными удобрениям и; в от
дельной емкости туки сначала раство
ряют, а затем, процедив, заливают 
в основной бак с водой.

Иначе устроена система А. С движ- 
никова. Он использовал бочку ем 

костью  200 л. О дно дно у нее выре
зал, снаружи боковины закрасил чер
ной краской (чтобы солнце сильнее 
прогревало воду). Затем эту емкость 
установил на помосте высотой 1 м и 
шлангом соединил с водопроводом . 
Для поддержания в бочке постоян
ного уровня жидкости вблизи верх
него ее края врезал запорный кран 
от сливного бачка унитаза, а в 1 см от

1

Самоделка А. Гречаника. /  — бочка. 2 — 
Ш П ИЛ ЬК И, 3 — поплавок, 4 — фильтр, 5 — 
мягкии шланг. 6 - -  патрубок, 7 — поливочный 
шланг, S — ручка поплавка (крю чок)

(в ж аркую  погоду дважды). Гибриды 
имеют и как бы приводную защиту 
от этого вредителя —  большую зе
леную массу куста (от одного клубня 
выходит 12...17 стеблей высотой до 
1,5 м), с которой ж ук  просто не в со
стоянии «управиться».

Рекомендуемые сорта картофеля 
защищены прочной кожурой, повреж
дения очень быстро заживляются или 
засыхают. При хранении тщательно 
контролирую , чтобы клубни не позе
ленели (скармливание такой пищи мо
жет вызвать отравление животных), 
если же отдельные картофелины ме
няют свой цвет, отбираю их и в даль
нейшем использую в качестве поса
дочного материала.

В рационах кроликов, особенно в 
холодный период года, запаренный 
картофель занимает на моей ферме 
очень большое место. Взрослым жи
вотным даю его до 400 г в сутки, 
м олодняку —  по поедаемости. Ре
зультатами доволен.

И в заключение своего похвально
го слова в адрес картофельных гиб
ридов хочу сообщить, что с желающи
ми выращивать их на приусадебнь1х 
участках м огу поделиться посадоч
ным материалом.

В. и. РИДОШ  
329810, Николаевская обл..

г. Пер>омайск-9, пер. Каштановый, 4

дна (с противоположной стороны) —  
патрубок с перекрывающ им венти
лем, На патрубок надел шланг и про
тянул его в так называемый капле- 
регулятор. Это сооружение представ
ляет собой деревянный прямоуголь
ный ящик высотой 1,5 м, установ
ленный прямо на земле. Г1од его 
«крышей» горизонтально укреплен 
отрезок стальной трубы диаметром 
16 м м ; на ней на веревке подве
шено обычное оцинкованное ведро — 
в него-то через стенку и пропущен 
шланг, идущий от бочки. Внутри вед
ра, непосредственно под выходом 
шланга, смонтирован второй запор
ный клапан от унитаза, у которого 
предварительно был несколько уко 
рочен рычаг поплавка. Днем , особен
но в жару, ведро держат поднятым 
на максимальную высоту, ближе к но
чи, наоборот, до предела опускают. 
В 5 см от днища ведра в его стенку 
врезана трубочка, наружный обрез 
которой сообщается с проложенной 
по участку трубкой из полуэластич- 
ного винидура, полиэтилена или про
резиненного материала. От нее во все 
стороны по междурядьям расходятся 
тонкие (диаметром 0,2...0,5 м м ) тру
бочки, заканчивающиеся специальны
ми приспособлениями. Умелец сде
лал их иэ> использованных стержнейВологодская областная универсальная научная библиотека 
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шариковом ручки, для чего извлек из 
стержней металлические наконечни
ки, потом швейной иглой вытолкнул 
из них шарики и ацетоном смыл оста
ток пасты. В чистые наконечники со- 
стороны большого отверстия он набил 
вату —  она создает дополнительное 
сопротивление напору воды и, значит, 
снижает частоту падения капель. Каж 
дую  готовую  капельницу расположил 
по участку так, чтобы м еж д у  ней и 
шейкой корня поливаемого растения 
было 5...6 см —  в результате такая 
система постоянно удовлетворяет 
«жажду» посевов и не мешает рых
лить почву в междурядьях.

Еще одну самоделку для полива 
создал А. Гречаник (М осква). На са
м ом  высоком месте своего участка он 
установил бочку ем костью  200 л. На 
расстоянии 100 м м  от ее нижнего 
днища врезал выходной патрубок 
диаметром 1 /2  дю йма и длиной 20 см. 
Изнутри бочки к нему присоединил 
отрезок м ягкого  шланга длиной, рав
ной высоте бочки. Д ругой  конец это
го шланга он прикрепил к фильтру 
(в качестве последнего м ож н о  ис
пользовать старый дурш лаг без ручки 
или кастрю лю  с пробитыми в ее дни
ще отверстиями). Для того чтобы дан
ный фильтр не тонул, умелец снаружи 
окруж ил его пенопластом (рис. 1), 
а для удобства пользования фильтром 
четырьмя шпильками присоединил 
его к ручке -кр ю ч ку  —  таким образом , 
эта деталь ф иксируется у верхнего 
края бочки в то время, когда она 
не заполнена водой. Теперь остается 
надеть на выходной патрубок поли
вочный шланг, заполнить бочку водой, 
а фильтр —  удобрениями и м ож но 
начинать по д ко р м ку  посевов.

И, наконец, о поливочном устрой
стве В. Смолякова из Смоленска. 
С помощ ью полиэтиленовой пленки 
он соорудил нечто вроде больш ого 
(длиной до 30 м ) детского  воздуш 
ного шара вытянутой ф ормы. Напол
нив этот «аэростат» горячим воздухом 
(с помощ ью бытового электротепло
вентилятора или кондиционера), при
вязал к двум его противоположным 
концам по капроновой веревке —  ими 
регулируется высота «полета». После 
чего к днищу самоделки (вдоль его) 
прикрепил полиэтиленовый шланг с 
проколотыми в нем через равные 
пром ежутки горячей иглой отверстия
ми и плотно закупоренным одним 
концом. П ротивоположный конец 
шланга присоединяется к патрубку 
установленного на земле бытового 
насоса, качающ его воду или раствор 
удобрений. Вот и все. С ооружение 
это позволяет поливать или подкарм 
ливать растения в лю бом  уголке

не  помеха ни 
дом, ни сарай, поскольку его легко 
перемещать туда, где в соответствую
щей работе есть потребность.

в. Б. ГО Л ЬД М АН , 
инженер

Сделай сам

Опыт -  дело наживное
СЕЙЧАС на м оем  подворье по

стоянно выращивается около  100 кр о 
ликов. Основное стадо состоит из 7 са
м о к и самца породы  белый великан. 
Ж ивотные хорош о приспособлены к 
климатическим условиям средней по
лосы, имею т кр е пкую  конституцию, 
очень выносливы, дают крупную  
ш кур ку  и большое количество неж 
ного диетического мяса (средняя ж и 
вая масса взрослых особей превы
шает, как правило, 5 кг), плодови
тость держится на уровне 7...9 кроль
чат от самки. О дним  словом, живот
ные этой породы представляют, на 
мой взгляд, особый интерес для лю 
бителей.

В уходе за своими подопечными 
я стараюсь как м ож но  шире исполь
зовать практический опыт, накоплен
ный в других хозяйствах, вниматель
но слежу в этом смысле за специаль
ной литературой. М ного  интересных 
предложений, направленных на об
легчение труда на ф ерме, м ож но

найти в рубриках «Сделай сам» и 
«С заботой о кормах», которые регу
лярно публикуются на страницах на
шего журнала. Так, в частности, во 
2-м номере «Кролиководства и зве
роводства» за прошлый год была 
помещ ена заметка Г. И. Шевкунова 
«Пресс-форма для тюкования». Дол
жен сразу сказать, что приспособле
ние, предложенное автором, станет 
хорош им пом ощ ником  для каждого 
любителя. Правда, я ввел в конструк
цию небольшую новацию; на дно 
ф ормы, в которую  набивается сенная 
масса, предварительно укладываю 
металлическое кольцо диаметром 
20...25 см, к котором у с четырех сто
рон прикручивается проволока дли
ной на 30...35 см больше высоты стен
ки пресс-ф ормы. В остальном пресс 
вязания тю ков не изменен.

в. и. КАРП О В
242744, Брянская обл., 

Дубовский р-н, с. Рябчи

Предотвращая поломку
« к о с и ,  коса, пока роса» —  эту 

народную  мудрость хорош о знают 
владельцы приусадебных ф ерм. Ведь 
им, чтобы обеспечить поголовье зе
леным корм ом , косой приходится 
пользоваться чуть ли не ежедневно. 
И каж дом у ведомо, как иной раз в са
мый разгар косьбы при очередной 
«заправке» лезвия вдруг отламывает
ся рукоять бруска. Техника безопас
ности в лю бом  деле должна стоять 
на первом месте. Это значит, что бру
сок (часто совсем новый) следует вы
бросить, поскольку «реанимации» он 
не поддается (по крайней мере те 
образцы, которы е выпускаются се
рийно). Но не это, в общ ем-то, глав
ное. Обидно, что приходится свора
чивать так весело ш едш ую  работу, 
ведь тупой косой, как говорится, осо
бенно не намахаешь.

И вот я задал себе вопрос; что 
надо сделать, чтобы не попадать в 
столь неприятную  ситуацию? Если 
сломанный инструмент нельзя отре
монтировать, тогда, наверное, следу
ет принять меры, предотвращ ающ ие 
поломку...

Нашел пластмассовый патрубок 
(внутренний диаметр не должен пре-

Схема устройства: I — рукоять; 2 — брусок; 
3 — патрубок: 4 — патрубок, надетый на брусок

вышать длины поперечного сечения 
бруска), нагрел с одного конца и на
садил на узкую  часть инструмента 
(рис.). После охлаждения патрубок 
намертво схватывает рабочее тело 
и является очень удобной и надеж
ной рукоятью .

И еще одно важное преимущество 
«конструкции». По мере того как бру
сок стачивается, рукоять м ож но на
деть на его отработанную часть, 
продлив тем самым срок службы ин
струмента.

А. А. Ж АШ КОВ  
21S000, г. Вязьма Смоленской обл., 

ул. Поворотная, д. 48
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Домашний «элеватор»
Каж дом у кроликовод у и нутриево- 

ду знакома проблема сбережения 
зерноф уража и ком б икорм а . Если 
хранить их в меш ках, то разводятся 
грызуны, которые быстро приводят в 
негодность тару и заносят в ко р м  ин- 
фекцик>. Если в бочках и ящиках, то 
тот, что находится на дне, слеживает
ся и закисает.

О днако этих проблем м ож н о  избе
жать, если хранить концентрирован
ные корм а в «элеваторе», устроен
ном из бывших в употреблении д р о 
вяных водогрейных колонок, которые 
всегда м ож н о  найти в металлоломе. 
В дело идет только верхняя часть 
колонки  (цилиндрический бак для 
воды с ды могарной трубой посереди
не). Трубу освобождаю т с помощ ью  
молотка и зубила и используют для 
вентиляционной вытяжки в погребе 
или сарае. Сам бак остается с кр у г
лыми отверстиями вверху и внизу, 
стенки его покрыты  изнутри и снару
жи эмалью, так что он не ржавеет. 
В цилиндрической стенке имеется от
верстие для крана-смесителя, его на-

А — общий вид «элеватора».
Б —  бак: I — крыш ка бака; 2 — отверстие 
крана; 3 — заслонка; 4 — подставка; 5 — 
бетонированная площадка

до заткнуть деревянной пробкой. 
М елкие отверстия и трещины, кото
рые м огут быть на поверхности ем 

кости, не страшны, они служат для 
вентиляции корма.

Бак переворачиваю нижним вогну
тым дном вверх, получается как бы 
готовая большая воронка, в которую  
удобно засыпать фураж. Теперь надо 
сделать заслонку в нижнем выпуклом 
дне бака. Для этого можно исполь
зовать покупную  печную заслонку, 
по краям которой просверливаются
4 отверстия. Соответственно они де
лаются и в дне бака.

5 таких «элеваторов» я установил 
вертикально в один ряд у стены сарая 
на общей деревянной подставке вы
сотой 40 см (чтобы под бак свободно 
вошло ведро, в которое набирается 
корм ) и прикрепил к стене проволоч
ной скруткой . Остается прикрыть каж
дую  емкость кры ш кой, изготовленной 
из оцинкованной листовой стали.

В такой батарее мож но хранить 
примерно 0,5 т зернофуража. Чтобы 
исключить попадание влаги (напри
мер, косой дождь) на заслонки, все 
сооружение установлено под на
весом.

Л. с. ЕРМОЛАЕВ 
17702S, г. Кишинев, 

пер. Ломоносова, д. 20

Кормрка-корыто
Опыт, пропагандируемый ж урна

лом под рубрикой «Сделай сам», ду
мается, очень полезен для крол и ко 
водов и звероводов-любителей. Сужу 
об этом по своему хозяйству, где с 
успехом применяю  м ногое из того,
о чем впервые узнал на страницах 
нашего издания. Чтобы не оставаться 
в долгу, решил предложить внима
нию читателей собственное «изобре
тение» —  корм уш ку-коры то . Изготав
ливается она из обрезков асбесто
цементных труб (d12 см). Достоинство 
корм уш ки  в ее простоте, надежности, 
достаточно большой ем кости при 
сравнительно небольших размерах, 
устойчивости, удобстве при очистке. 
Предназначена для скармливания как 
сыпучих, так и ж ид ких  корм ов, а так
ж е  различных меш анок. При герм е
тизации боковых соединений м ож ет 
использоваться в качестве поилки.

Размеры корм уш ки  зависят от раз
меров клетки и количества живот
ных. Я, например, для группового 
откорм а (по 6 кроликов в клетке) 
применяю  корыта длиной 60 см. 
Поголовье питаю 2 раза в сутки м е
шанкой из увлажненного ком б икорм а  
и м елко  рубленных овощей в про
порции 1:2, один раз в сутки закла-

Рис. 2

дываю сено. Такое количество кр о 
лики поедают без остатка. Для лак- 
тирую щ их самок длина «персональ
ной» корм уш ки  30 см, для одиночных 
особей —  20 см. Отсаженный груп
пами по 8...10 гол. молодняк в тече
ние месяца корм л ю  из корыта дли
ной 30 см. При такой плотности «рас
садки за столом» животные поедают 
пищу, не нарушая общ его порядка.

Для изготовления корм уш ки 
(рис. 1) нож овкой по металлу распи
ливаю трубу на две продольные ча
сти необходимой длины. После этого 
напильником округляю  грани распи

ла и наждачной бумагой зачищаю 
внутренню ю  поверхность. Далее к 
торцам корыта прикрепляю (на 3-х 
шурупах каж дую ) боковуш ки, изго
товленные из 4 ...8-слойной фанеры. 
При необходимости для герметич
ности они дополнительно шпаклю
ются в месте соединения с корытом.

Одну из таких корм уш ек (длиной 
30 см) приспособил под «операцион
ный стол» при кастрации самцов 
(рис. 2). Ф иксируя на нем кролика 
вверх животом, произвожу всю рабо
ту без посторонней помощи.

Для подобного переоборудования 
в одной из боковуш ек нужно просвер
лить 3 отверстия (d 4...6 мм), через 
которые продевается прочная тесьма 
длиной 40...50 см (один конец крепит
ся узлом), служащая для фиксации 
(под передними лапками) туловища. 
В другой боковуш ке сверл 1̂ гся по 
одном у (с обеих сторон корыта) 
отверстию, 8 которые протягивается 
тесьма длиной 70...80 см для крепле
ния задних ног. Затянутые петлей, 
они перемещаются к противополож
ной боковуш ке. Неподвижность кро 
лика в таком положении чрезвычай
но надежна и не сопряжена с опас
ностью нанесения животному каких- 
либо травм,

П. я. СЕРГИЕНКО 
141210, г. Серпухов,М осковская обл., 

ул. Октябрьская, д. 196, кв. 30
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Сделай сам

Важные дополнения
в СПЕЦИАЛЬНОЙ литературе в по

следние годы неоднократно указыва
лось на преимущества применения 
на индивидуальных ф ермах вакуум- 
нь>х поилок, позволяющ их всегда 
иметь в клетках необходимый для ж и 
вотных запас свежей воды. Приводи
лись и простейшие конструкции таких 
приспособлений, представляющих со
бой наполненную водой бутылку, 
перевернутую  в какую -либо емкость 
(чаще всего в обыкновенную  кон
сервную  банку высотой 35 м м ). О д 
нако во всех без исключения изда
ниях авторы почему-то обходят м ол
чанием такие важные вопросы, как 
крепление бутылки и фиксация под 
ней банки таким образом , чтобы, 
во-первых, вода не опускалась ниже 
уровня 1,5...2 см от дна и, во-вторых, 
чтобы обе составляющие вакуумную  
поилку части без всяких проблем, 
легко и свободно м ож но  было вы
нуть из клетки (банку, например, при
ходится чуть ли не ежедневно чистить 
от всевозможных механических за
грязнений).

Д ум аю , накопленный мной опыт 
позволяет полностью устранить от
меченное конструктивное несовер
шенство приспособления. Все дело 
в том, что в каждой поилке необ
ходим специальный держатель, изго

товление которого  не представляет 
никаких сложностей. Из листа оцин
кованного железа делаем вы кройку 
устройства (рис.). Сплошная линия 
на рисунке —  место разреза, пунк
тирная —  сгиба. «Язычок» (1) заги
бается на 180°, что позволяет надеж
но фиксировать край емкости. По вы
соте последней под прям ым углом 
делаем стенку держателя (2). Места 
разреза по пунктиру загибаются на 
90° в противополож ную  сторону, по
лучим два упора (3), которы е закре
пят держатель изнутри клетки. И по
следняя операция: по толщине двер
ки, где, как правило, целесообразней 
всего помещать поилку, делаем на 90° 
изгиб заготовки по оставшемуся пунк
тиру. Получится как бы хвостовой 
упор (4) приспособления снаружи 
клетки.

Для установки держателя в дверке 
(сплошной деревянной) вырезано 
«окно» разм ером  100X 50 мм . Таким 
образом , банка, надежно закреплен
ная внутри клетки «язычком», своей 
второй половиной выходит наружу.

Теперь предстоит на внешней сто
роне дверцы закрепить наполненную 
водой бутылку. Из того ж е  листа оцин
кованного железа вырезаем две по
лоски, делаем из них скобы  по габа
риту используемой емкости и привин
чиваем ш урупами к дверке. Причем 
верхняя скоба, которая будет удер
живать бутылку, должна быть в 2...
3 раза шире нижней, служащей свое-

«Выкройка» держателя: А — вид сверху; Б — 
вид сбоку (размеры в мм)
образным ограничителем и с этой 
целью рассчитанной только на узкое 
горлыш ко бутылки.

Следует добавить, что скобы сле
дует установить таким образом, что
бы бутылка фиксировалась своей 
нижней частью на расстоянии 1,5... 
2 см от дна консервной банки. 
При этом горлыш ко станет как бы 
дополнительной крепежной деталью 
наполненной водой емкости, но уже 
с наружной стороны клетки.

Пользоваться такой поилкой м о ж 
но только в безморозный период или 
в теплых крольчатниках.

С. Ф . КУЗЬМИН  
141414, Москоаская обл., 

Солнечногорский р-н,
д. Ю р л о ю , д. 97

Разрешимое противоречие
Кто живет в городе и занимается 

кролиководством , знает, как важно 
рационально использовать площадь, 
на которой размещ аются клетки: 
чем она меньше, тем менее труд оем 
ка физическая работа по наведению 
на ф ерме порядка, обслуживанию 
поголовья; да и несколько освобо
дившихся квадратных метров терри
тории на участке никогда не окажутся 
лишними, на них, например, м ож но  
выращивать высокоурожайные сорта 
корнеплодов, что даст сущ ественную 
прибавку в корм овой базе хозяйства. 
С другой стороны, как считают неко
торые любители, сокращ ение площа
ди под клетки приведет к ум еньш е
нию поголовья, а это неизбежно ска
жется на экономических показателях 
кролиководческого  труда в сторону 
их уменьшения-

«Примирить» это противоречие 
м ож но довольно-таки просто с по
мощ ью  «многоэтажных» конструкций. 
В своем крольчатнике уж е длитель
ное время я использую  двухъярус
ные клетки и об их высокой эффек-
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тивности суж у, как говорится, не по 
рассказам. Технология сооружения

Рис. 2

таких клеток достаточно полно пока
зана на рис. 1 (размеры в мм). Оста
ется лишь сказать, что перегородка 
на «втором этаже» сделана из метал
лической сетки, а кормушка-«ясли» 
в нижние клетки вставляется через 
средню ю  дверцу.

И еще одно предложение, связан
ное с рационализацией труда на фер
ме. Для того чтобы веник, необходи
мый для уборки клеток, всегда нахо
дился под рукам и, из толстой прово
локи я сделал специальные «лапки» 
(рис. 2). Достаточно прибить их на 
боковой поверхности —  и надежный 
держатель к вашим услугам.

А. В. БОБКОВ 
330085* г. Запорожье, 

ул. Лодочная, д. 30
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З
а последнее десятилетие р е зко  воз
росло производство клеточной пуш 
нины в европейских странах. В про 
ш едш ем сезоне на м еж д ународном  
пуш ном  ры нке  реализовано около  
32 млн. ш кур о к норки  (без СССР), 
в т. ч. 8,3 млн. датского, 4,6 млн. 
ф инского и 1,87 млн. ш ведского 
производства, а такж е  свыше 4 тыс. ш ку

р о к голубого  песца и лисицы.
Бурное развитие пуш ного  звероводства 

в Скандинавских странах, особенно в Д а
нии (норка ) и Ф инляндии (голубой  песец, 
лисица), привело к обострению  ко н кур е н 
ции, росту цен на корм а  и увеличению  се
бестоимости производства. Возникли зна
чительные трудности с поставкой д об р ока 
чественных и более деш евых продуктов, 
их хранением и ветобслуживанием  тысяч 
мелких ф ерм ерских хозяйств.

П роблем у обеспечения животны х ко р 
мами звероводческие ассоциации и прави
тельственные организации реш аю т по-раз- 
ному. В Ф инляндии, например, увеличили 
ввоз рыбы и рыбных субпродуктов, криля, 
соевой м уки и т. п. В Дании с ее вы соко
развитым ж ивотноводством  и ры бодобы 
вающей промы ш ленностью  —  в основном  
за счет повышения и рационального ис
пользования отечественных субпродуктов 
крупного  рогатого  скота, свиней и птицы, 
а такж е рыбы . В прош лом  сезоне дат
чане скорм или о ко л о  120 тыс. т рыбных 
отходов и столько ж е  м елкой рыбы, а 
также значительное количество боенских 
субпродуктов. О ни закупили в С Ш А  ли
цензию  на изготовление полнорационны х 
гранул, корм ление  которы м и пока лими
тируется их вы сокой себестоимостью .

М ногие проблемы  звероводческих 
ф ерм реш аются на основе проведения 
научно-исследовательских програм м , вы
полняемых за счет правительственных суб
сидий и отчислений звероводческих ассо
циаций, организации и проведения вы
ставок, сим позиум ов, конф еренций. 
(Здесь ум естно сказать, что ко  м ногим  
научным работам советских ученых и прак
тиков в области звероводства проявля
ется интерес и они публикую тся в ино
странных отраслевых изданиях.)

Ряд исследований в области корм ления 
норок проведен в институте птицевод
ства и пуш ного звероводства С ельскохо
зяйственного университета Норвегии 
(А . С креде и др.). В частности, изуча
лось влияние различных рыбных отходов 
и уровня протеинов на продуктивность 
зверей. В трех экспериментах участвова
ло 1870 норок, которы м  скармливали без 
ограничений 34 вида рационов с момента 
отсадки (начало' ию ля) до конца ноября. 
Для норм ального роста и развития сам
цов их потребность в протеине составляет
7 г на 100 ккал, а у самок несколько 
ниже. Влияние более вы сокого  уровня 
протеина на качество опуш ения было не
значительным. При равном  содержании 
протеина норки лучше развивались в тех 
группах, где звери получали более полно
ценные корм а  (об резки  филе и т. д.).

В опыте, в ко то р о м  участвовало 30 самок 
(6 групп), но р о к корм или с декабря по 
июнь и ещ е 8 недель после щенения 
рыбными отходами и измельченным филе 
в пропорции 1:1 (единственный источник 
животных белков). Кажды й из рационов 
содержал в 100 ккал обм енной энергии
11, 8,5 или 6 г протеина. Э ксперименты 
показали, что исследуемый тип ко р м ле 
ния не повлиял на ход гона и количество 
щенков в помете. О днако  у зверей, впер
вые участвующ их в воспроизводстве и по

ЗА РУБЕЖОМ

ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ОБЛАСТИ КОРМЛЕНИЯ
лучавших рационы с низким  уровнем  бел
ка, повышался отход м олодняка.

Корм ление зверей от 3 до 8 недель 
после щенения см есью  из отходов рыбы 
и филе (1 :1 ) благотворно сказалось на ро 
сте м олодняка, чем дача им одних отхо
дов, Для норм ального  роста щ енков-са- 
м о к  в этот период  требовалось 8,5 г про
теина на 100 ккал, самцов —  11 г, тогда 
как 6 г было явно недостаточно.

У лактирую щ их норок, получавших ра
ционы с различны м содерж анием  сырых 
ж иров  и углеводов, значительной разницы 
в изменении живой массы не наблюда
лось. О днако  переваримость этих пита
тельных веществ была одинаковой в двух 
группах —  88 и 81 % соответственно, в 
двух других —  89...94 % и 62...7S % . Во 
всех случаях переваримость сы рого  про
теина была на уровне 82...84 % и с повы
ш ением его  содержания в корм осм есях 
сам ок масса щ енков увеличивалась. Недо
статок протеина в период лактации вы
зывал ослабление роста м олодняка и в 
дальнейш ем приводил к  ухудш ению  ка
чества опушения.

Высокое потребление ж ивотны ми серо
содержащ их аминокислот ком пенсирова
лось густым волосяным покровом . Усвоя
емость протеинов снижалась при обработ
ке корм ов  вы сокими температурами, а 
серосодержащ ие аминокислоты  особенно 
чувствительны к  нагреванию. При корм ле 
нии животны х тресковы ми филе и отхода
ми или мясокостной м укой  средняя пере
варимость азота составляла в первом  слу
чае 80,6...96,3 %, во втором  —  43,0...55,8 %; 
ф актическая —  соответственно 97,3...99,4 
и 64,2...68,1 %.

Имевшиеся в тресковом  филе аминокис
лоты использовались на 99 % и выше. 
В мясокостной м уке  наилучшая усвояе
мость была у аргинина (85,6 % ), худшая —  
у цистина (27,1 % ), аспарагиновой кислоты 
(43,5) и триптоф ана (44,0). Переваримость 
азота и аминокислот в основном  не зави
села от уровня протеина в рационе.

М етод  подготовки  корм ов  не влиял на 
состав аминокислот, за исклю чением  муки 
из отходов, приготовленной нагреванием 
до 60 “ С в течение 50 ч при помоле 
мельче 1 м м . В расчете на 16 г азота 
в ней приходилось 0,72 г цистина, что 
несколько  ниже, чем при других видах 
подготовки . Количество костей в сырых 
отходах кр упно го  помола сущ ественно не 
снижало использования общ его  протеина. 
О статки кож и  усваивались хорош о.

После обработки  в автоклаве усвояе
мость аминокислот в сырых филе и остат
ках ко ж и  была ниже, особенно в отно 
шении цистина, аспарагиновой кислоты, 
глицина, гистидина и триптофана, а такж е 
пролина, оксипролина и глицина. Анало
гичные результаты получены относительно 
м уки  из рыбных отходов. П ереработка от
ходов трески в пасту значительно повы

шала питательность веществ корма и боль
шинства аминокислот.

Начиная с января несколько групп из 
74 самок (племенны х) стандартной темно- 
коричневой и пастелевой окраски содер
жали на рационах с 58...59 % протеина, 
40 % из которы х занимала мука из соевых 
бобов, либо соевая мука с рыбной или 
мясной м укой  (по 20 %), или обычная 
Смесь. Ежедневно половина норок получа
ла дополнительно 10 м г витамина Е. Звери, 
содержавш иеся на традиционных кормах, 
дали на покры тую  самку на 1 щенка боль
ше, чем в других группах, и средняя масса 
потомства в 6 недель у них была выше. 
Д обавки витаминов Е не оказали положи
тельного влияния на результаты выращи
вания молодняка. Качество опушения щен
ков улучшилось при увеличении в рацио
нах полноценного протеина с 28 до 33 % 
общ ей энергии. Дальнейшее его повыше
ние не дало положительных результатов.

Испытание рационов для молодняка но
р о к с содерж анием  жира и углеводов 
при соотнош ении 2:1 и 1:1 показало, что 
в первом случае масса щенков была на 
100 г выше, а ш курки  длиннее, чем во 
втором, но качество опушения уступало 
последнему. Рационы с высоким содержа
нием жира не ухудшали качества опуше
ния зверей при условии, что протеин в 
них находился в пределах 5,6 % и они 
не были деф ицитны по метионину.

С целью выяснения влияния добавок 
криля на ж ивую  массу и качество опу
шения м олодняка норок были проведены 
опыты на 1006 гол. Рацион состоял (% ): 
крилевая м ука  —  10, мясо птицы —  70, 
картоф ельный силос —  12, смесь муки с 
витаминами —  8. Подопытные животные 
развивались нормально. Средняя масса 
но р о к перед забоем составила 2214 г, 
отрицательного влияния испытуемого кор 
ма на качество волосяного покрова не 
отмечено,

В Дании изучали возможность увели
чения скармливания рыбной м уки молод
няку норок (Глен —  Хансен и др.). По 
сравнению с контролем  ш курки самцов, 
в рацион которы х входила тресковая или 
сельдевая мука, были длиннее соответст
венно на 2,5 и 2 см.

Н орка плохо переваривает раститель
ные углеводы : необработанные зерна
пшеницы, ячменя, овса и кукурузы  на 43, 
50, 47 и 37 % соответственно. Измельче
ние зерна в м уку улучшало использование 
углеводов до 78,4 (пшеница), 69,3 (ячмень) 
и 76,7 % (кукуруза ), варка ячменя —  на
10 % . Переваримость смеси ячменя и овса 
в соотнош ении 1:1 при 5 видах обработки 
составляла (% ): сырое зерно —  56,5, ва
реное —  64,9, сырое зерно с 20 % сило
са —  60,2, то ж е, но замоченное на 24 ч,—  
60,1, на 96 ч —  64,1.

С. Н. БАКАЕВ, А. М . ВОЛХОНСКИЙ
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г И з прош лы х публикаций
Начало на стр. 10

В диком состоянии лисицы не явля
ются, как многие полагают, исключи
тельно плотоядными животными. Д о  
известной степени их можно считать 
всеядными, так как в их пищу входят 
травы и ягоды, а также в небольшом 
количестве насекомые, например кузне
чики и жуки. Летом ягоды занимают 
главное место в их пище, а мясо — 
мыши, кролики, зайцы, птицы — лишь 
часть их обычного корма и только в 
зимнее время они питаются исключи
тельно им. Многие, особенно из начи
нающих, нередко упускали из виду это 
обстоятельство и кормили лисиц исклю
чительно и преимущественно мясными 
продуктами. Хотя такая диета и не 
всегда приводила к нежелательным ре
зультатам, однако большинство лисо- 
водов дают лисицам смешанную пишу, 
состоящую, кроме мяса, из молока, сто
ловых отходов, супов, овсянки. Если 
давать исключительно мясной корм, то 
весьма вероятно, что спустя некото
рое время правильное пищеварение 
будет нарушено.

* * *

Мясная пища лисиц состоит из кони
ны, внутренностей скота (печенки, серд
ца, легких и т. п .), рыбы (свежей, 
соленой, сушеной), моллюсков и раков. 
Обычно мясо дается в сыром виде,- 
но некоторым лисицам дают его, слегка 
обварив кипятком или полупрожарив. 
Лисоводы находят такой способ более 
гигиеничным. Если мясо заготавлива
ется впрок, то его засаливают в бочках 
и по мере надобности куски мяса 
вынимаются и для удаления соли 
вымачиваются перед дачей в пищу в 
проточной воде в течение одного-двух 
дней.

* •  *

Рекомендуется кормить лисиц све
жим мясом, сохраняя его в ледниках. 
Большую опасность представляет скарм- 
лив;у*ие мороженого, не оттаявшего 
мяса. Хотя в диком состоянии лисицы 
едят его без всяких вредных для себя 
последствий, в питомниках, как канад
ских, так и русских, мороженое мясо 
вызывало иногда заболевание, окан
чивавшееся смертью.

♦ » *

Лисицы часто, напившись воды, мо
чатся в поилку или кормушку, у них 
это является как будто своеобразным 
способом заявления права собствен
ности. Поэтому желательно ставить 
поилку под низкий навес из двух-трех 
досок с небольшим отверстием, в 
которое лисица могла бы просунуть 
голову по плечи, устроенное так, чтобы 
моча животных не могла попасть в 
воду. Такой навес надо помещать 
в тени. Можно повесить поилку таким 
образом, чтобы лисица могла пить, 
только встав на задние ноги.

♦ ♦ •
Разведение голубых песцов в России 

имеет следующие доводы в свою пользу. 
Голубой песец должен быть отнесен 
к категории ценных животных. Промы
сел встретит широкий и постоянный 
спрос, а это благоприятно отзовется 
на рыночных расценках.

Продолж ение на стр. 29

ВЕТЕРИНАРИЯ

ПРОФИЛАКТИКА ПОДМОКАНИЯ 
У СОБОЛЕЙ

|
и р око  распространенный деф ект 
опуш ения соболей под названием 
«подмокание» проявляется в поре- 
дении= и депигментации волос на 
б р ю ш ке  и связан с нарушением 
мочеиспускания. Этим недугом  стра
даю т преимущ ественно самцы. 
Взрослые особи менее подвержены  
подм оканию , чем молоды е текущ его  

года рож дения. Опыты по изм енению  
уровня переварим ого  протеина в ра
ционах соболей, содерж анию  зверей 
в клетках разного  размера и наличию 
подстилочного материала не дали поло
жительного  результата. Не была установ
лена такж е  связь проявления деф екта 
с наследственностью.

Исследование биохимических показате
лей крови (Д . Перельдик и др., 1978) 
выявило положительную  связь м еж д у сте
пенью  подм окания и активностью сле
дую щ их ф ерментов сы воротки крови; 
креатинф осф окиназы  (К Ф К ), лактатдегид- 
рогеназы  (ЛДГ), а -оксибутиратдегидро- 
геназы (а-О Б ДГ), глутаматоксалацетат- 
ной трансаминазы (ГОТ) и •у-глутамил-

Т а б л и ц а )

Группе оценка
Окончательная

оценка

1 0 ,5 4± 0 ,0 9 1,13-i-0,14
II 1,09 +  0,12 1 ,28±0,15
III 0 ,73± 0 ,12 0,88±0,11
IV 0,85±0,11 1 ,14±0,13
V 1,11±0,12 1 ,54±0,17

транспептидазы (уГ Т ). Возрастание ак
тивности К Ф К , ЛДГ и а-О БДГ наблю
дается у зверей с дистроф ическими из
менениями в мышцах, Y-ГТ —  при хро
нических заболеваниях печени, а ЛДГ 
и ГОТ —  при нарушениях в мышца* 
и печени. Известно также, что дегене
ративные изменения в мышцах и печени 
наблюдаются при недостатке в корм е 
витамина Е и селена, а эффективность 
проф илактики поражений печени связа
на с обеспеченностью  животных холином.

Исходя из этого, провели исследования 
проф илактического действия витамина Е, 
селенита натрия и холина на проявле
ние подм окания у соболей. Для решения 
поставленной задачи к началу августа 
на ф ерме совхоза «Пушкинский» (М осков
ская обл.) были сф ормированы пять 
групп  молодых самцов по 67...75 гол. 
в каж дой , в рацион которых вводили 
добавки по следую щ ей схеме (м г на 1 гол. 
в сутки ); I группа —  селенит натрия —  
0,1, а -токоф ерол  —  30, холин-хлорид —  
50; II —  селенит натрия —  0,1; I I I  —  
ц-токоф ерол  —  30; IV  —  селенит
натрия —  0,1; а-токоф ерол —  30;
V  —  контрольная (рацион без добавок).

О пытное корм ление длилось с 6 ав
густа по 6 октября. Рацион зверей в этот 
период содержал (г на 100 ккал ОЭ); 
конина —  24,6, печень —  2,2, головы 
говяжьи —  7,0, субпродукты  м ягкие  — .
7,6, минтай непищ евой —  11,2, м орепро 
дукты  —  4,9,. ж ир  животных —  0,2, 
творог обезж иренны й —  7,8, молоко —

СРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ 
С КОКЦИДИОЗОМ НОРОК

К О КЦ И Д И О З  у м олодняка  но р о к прояв
ляется чаще всего в 1,5...3 -месячном  воз
расте. Борьба с этим заболеванием ве
дется по двум  направлениям: недопу
щение заражения животны х инвазионны
ми ооцистами и подавление или преры 
вание развития кокцидий  в организме 
зверей. Первое м ож ет быть достигнуто 
строгим  вы полнением ветеринарно-сани
тарных правил содержания животны х 
и использованием специальных средств 
для дезинвазии внешней среды, второе —  
прим енением  химиотерапевтических пре
паратов, торм озящ их или полностью по
давляющ их развитие эндогенных стадий 
кокцидий .

С отрудникам и Института зоологии Ка
захской ССР в течение нескольких лет 
испытывались разные антикокцидийны е 
препараты для лечения зверей. Наиболее 
эф ф ективными оказались семь из них.

Ф уразолидон —  кристаллический поро
ш ок желтого  цвета, слегка горький, ма
лорастворим в воде. Хранят его с пре
досторож ностью  (список Б) в плотно зак
рытых банках темного стекла. При ин
дивидуальном лечении щ енков порош ок 
дают в дозе 0,02 г / к г  ж ивой массы 
два раза в день. При вспыш ке кокцидиоза  в 
виде энзоотии препарат вводят в кор- 
мосмесь в течение 6...7 дней из расчета 
0,01 % массы корм а  и при необходи
мости курс лечения повторяют
3...5-дневного перерыва. Для расширения 
спектра действия ф уразолидона и уве
личения его  активности лекарство м о ж 
но давать в сочетании с другими препа
ратами.

Сульф адимезин —  белый или слегка 
желтоватый порош ок, труднорастворимый 
в воде. Его такж е  хранят с предо
сторож ностью  (список Б) в хорош о за
купоренны х банках в сухом месте. Ле-
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3,9, ячменная дерть —  7,8, д р о ж ж и  су
хие —  0,8, яблоки —  3,5. В 100 ккал 
было переваримых питательных веществ 
(г): протеин —  11,3, ж ир  —  3,2, угле
воды —  4,9. В среднем  на голову со
боли получали 398 ккал ОЭ. С учетом 
содержания витаминов в корм ах (по  таб
личным данным) контрольны е животны е 
потребляли с хозяйственным рационом

витамин Е и холин (м г на 1 гол. в сутки); 
июнь —  12,6 и 49,0 соответственно,
июль —  26,0 и 42,0, август —  1 2,5 и 58,0, 
сентябрь —  12,3 и 80,0, октябрь —  12,3 
и 61,0.

П редварительную  оценку степени под- 
м окания у соболей (в баллах) провели
12 октября, а 17-го числа приступили 
к забою . При сортировке  ш кур о к этот

Т а б л и ц а ?

Г руп па К о л и ч е с т в о  ш к у р о к ,  ш т.

Балльная о ц е н ка  д е ф е к та  и ко л и ч е с т в о  
ш к у р о к ,  %

I
II
I I I
IV
V

62
67
67 
70
68

38.7 22,6 29,0 8,1 —  1,6
34.8 28,4 16,4 17,9 1,5 1,5
41.8 34,3 17,9 6,0 — —
34,3 32,9 20,0 10,0 2,8 —
22,1 42,7 8,8 16,2 5,8 4,4

деф ект такж е оценивали по пятибалльной 
шкале; О баллов —  отсутствие порока,
1 балл —  подм окание занимает пло
щадь до 4 см*, 2 — до 8 см^ (1— 2 балла —  
малый деф ект), 3 —  до 12 см'*, 4 —  
до 16 см^ (3— 4 балла —  средний де
ф ект), 5 —  свыше 16 см^ (больш ой де
фект). Средняя степень подмокания в бал
лах ( М ± м )  приведена в таблице 1, из 
которой  видно, что по сравнению с ко н т
ролем  наименьш ее проявление деф екта 
было у животны х 111 группы, получав- 

• ших с ко р м о м  витамин Е (Р > 0 ,9 9 ). П ри
чем у 41,8 % зверей подм окание вообщ е 
отсутствовало (табл. 2).

По сравнению  с контролем  добавка в ра
цион о д н ого  селенита натрия ( I I  группа) 
несколько  уменьш ила количество ж ивот
ных с подм оканием , но недостоверно, 
селенит с витамином  Е ( IV )  ещ е боль
ше снизил проявление деф екта, но не в та
кой мере, ка к один витамин Е (Р > 0 ,9 0 ); 
по сравнению  с IV  группой зверей, 
получавш их витамин Е и селенит натрия.

холин-хлорид не оказал влияния на сте
пень порчи ш курок. Предварительная и 
окончательная оценки в основном  совпа
дают, за исклю чением  I группы  ж ивот
ных, которы е сначала «набрали» меньше 
баллов за подм окание (см. табл. 1), но 
к забою  проявление этого деф екта не
сколько  увеличилось и разница с ко н тр о 
лем стала недостоверной.

В результате проведенной работы бы
ло установлено, что введение в рацион 

jK -токоф ерола из расчета 30 м г на го
лову в сутки в течение двух месяцев 
(6 .V I I I...6.X) приводит к  достоверному 
(Р > 0 ,9 9 ) сниж ению  подмокания у собо
лей. В условиях совхоза «Пушкинский» 
за счет улучшения качества пушнины бы 
ло получено дополнительно 14,93 руб. 
в расчете на ка ж д ую  ш курку.

Д. Н. ПЕРЕЛЬДИК, Б. А. КУЛИЧКОВ.
В. В. ГУБСКИЙ, Н. Е. КУЛИКОВ  

НИИ пуш ного звероводства и кролиководства  
им. В. А. Афанасьева

■Из прош лых публикаций-
Н а'м ло на стр. 10

Главный вопрос — откуда достать 
отборных производителей — разрешен 
самой природой. Командорские острова 
при правильной организации песцового 
промысла должны сделаться «добывной 
стоянкой», откуда песцы поступали в 
питомники-рассадники и для последую
щей продажи и раздачи лицам, желаю
щим заняться промышленным зверо
водством.

Песцы по сравнению с черными и 
красными лисицами представляют более 
плодовитую породу и приносят от 4 до
12 щенят.

Все вышесказанное заставляет меня 
видеть в белом песце «крестьянского 
зверя», и если в Канаде основой 
промышленного звероводства стала 
серебристо-черная лисица, то в России 
ее место должен занять песец.

♦ ♦ *
Из законодательства страны:

Всякое лицо является закононаруши- 
телем и подлежит наказанию, если без 
разрешения владельца или заведующе
го питомником, где содержатся для 
разведения пушные звери, войдет на 
ферму или приблизится на расстояние 
в 25 ярдов (75 фунтов), считая от 
внешней изгороди. На ней должны быть 
вывешены предупреждения о запреще
нии вступать на данную землю. Объ
явления выставить так, чтобы их можно 
было различить с расстояния в 25 ярдов 
и более.

Всякое лицо, виновное в нарушении 
этого закона, подлежит штрафу не 
более чем в 50 долларов и не менее 
чем в пять. В случае уклонения от 
уплаты таких штрафов ви1ювный под
лежит тюремному заключению на срок 
не свыше трех месяцев и не меньше 
одного месяца.

Заведующий питомником имеет право 
убить собаку, бегающую около загород
ки, за которой находятся пушные звери, 
если таковая тем или иным способом 
пугает животных. Но это разрешается 
при условии, что собака не имеет на
мордника и не сопровождается вла
дельцем или лицом, на обязанности 
которого лежит наблюдение за ней.

чебная доза —  300 м г /к г  ж ивой массы 
зверя. П рим еняю т его  дробно, т. е. м е ж 
ду двумя периодами дачи препарата 
(по 3 дня каж ды й) устраивают двухднев
ный перерыв. Д лительное применение 
сульф адимезина противопоказано, воз
м ож ны  сим птомы  отравления.

Х и м кокцид  —  желты й порош ок без 
запаха и вкуса, нерастворим  в воде. Вы
пускается и применяется в ветеринарной 
практике  в двух ф орм ах; чистой хим и
ческой субстанции и премикса хи м ко к- 
цид-6. С одерж ание хим кокцида  в чистом 
препарате 92 % , в премиксе —  6,6 %. 
Чистую субстанцию  даю т из расчета 
30 м г /к г  ж ивой массы и скармливаю т 
зверькам  двумя пятидневными курсами 
с переры вом  в три дня. С проф илак
тической целью целесообразно использо
вать прем икс хим кокцид -6  в количестве
0,06 % массы корм а  по той ж е  схеме, 
что и чистую субстанцию.

Кокцидиовит —  белый, хорош о раство
римый в воде порош ок. Растворяют его 
в соотнош ении 1 г препарата на 1 л во
ды и даю т ж ивотны м  вместо питьевой 
воды в течение 8...10 сут. П орош ок 
соверш енно безвреден, поэтом у его ре 

ко м е ндую т для лечения м олодняка  после 
отсадки. С проф илактической целью 
препарат вводят в ко р м  в течение
15...20 дней из расчета 0,1 % его  массы.

Клопндол —  рассыпчатый п о р ош о к бе
ж евого  цвета, нерастворим в воде. 
Выпускается в виде чистой химической 
субстанции и премикса клопидол-25. 
Чистую субстанцию  прим еняю т в дозе 
30 м г / к г  ж ивой массы, прем иксную  —  
100 м г /к г .  При массовом заболевании зве
рей клопидол-25 вводят в корм осм есь 
из расчета 0,05 % ее массы в течение
8...10 дней. Проф илактическая доза пре
микса —  0,03 % массы корм а  в течение 
15 и более дней.

Р игекокцин —  кристаллическое веще
ство белого  цвета. Применяется в коли
честве 40 м г /к г  живой массы, или 0,02 % 
массы корм а, в течение 4...S дней (2 раза 
в сутки) подряд. Затем переходят на 
проф илактическую  дозу  —  0,01 % корм а 
и даю т его  ж ивотны м  в течение еще
10...15 дней.

К окцнди н  —  светло-желты й м ел кокри 
сталлический порош ок. С лечебной целью 
его  использую т в течение 8 суток под
ряд (2 раза в день) в дозе  50 м г /к г  ж и 

вой массы, или 0,025 % корма. В случае 
необходимости курс лечения повторяют 
через 3...4-дневный перерыв.

Применение кокцидиостатических сред
ств групповы м методом  требует исклю
чительно равномерного распределения 
препарата в корм осм еси. Для этого ле
карство рассчитывают для кажды х 10...
15 кг  смеси в отдельности и сначала сме
шивают с 1...2 кг корма, а затем посте
пенно добавляют остальную его часть при 
тщательном перемешивании. Водный ра
створ лекарств готовят только перед их 
употреблением  в стеклянной или эмали
рованной посуде.

Для дезинвазии внешней среды исполь
зую т следую щ ие растворы; 10 %-ный од
нохлористого йода, 5 %-ный ломосепта,
7 % -ный аммиака (не ниже 70 °С), а также 
2 % -ную  эмульсию технического орто- 
хлорфенола. Ш еды и дом ики обрабаты
вают за 7...10 дней до отсадки м олод
няка, предварительно очистив их от не
чистот. Д езинвазию  проводят с помощ ью 
гидропульта или ДУКа.

К. К. НУКЕРБАЕВА, М . Д . УМУРЗЯКОВ 
Институт зоологии АН Казахской ССР
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Куда обратиться кролиководу, 
если его животные заболели? 
Этот вопрос особенно волнует 
жителей сельской местности, 
которые не м огут воспользо
ваться услугами городской (рай
онной) ветеринарной станции по 
борьбе с болезнями животных. 

Таким владельцам кроликов должен 
помочь ветеринарный специалист сов
хоза (колхоза), в зоне обслуживания 
которого  они находятся. Установив 
причины заболевания или падежа, он 
займется при необходимости лечени
ем животных или посоветует, как 
и чем их лечить, выпишет рецепт 
для приобретения лекарств, даст ука
зание о содержании и корм лении 
больных, объяснит поряд ок утилиза
ции трупов. ^

В случае массового падежа кроли
ков их владельцу следует направить 
в ближайш ую ветеринарную  лабора
торию  1...2 трупа в плотной упаковке 
(полиэтилен, пергамент), исклю чаю 
щей рассеивание заразного начала во 
внешнюю среду.

Д о прихода ветеринара кроликовод 
обязан изолировать подозреваемых в 
заболевании животных и позаботиться
об отдельном инвентаре. В соответ
ствии с Ветеринарным уставом Союза 
ССР ветеринарная помощ ь в нашей 
стране оказывается бесплатно.

Чтобы избежать излишних хлопот и 
неприятностей, связанных с болезнью  
и гибелью животных, следует строго 
выполнять все требования по уходу, 
корм лению , содержанию  кроликов и 
проведению ветеринарных м еро 
приятий. Категорически запрещается 
пересаживать животных на место пав
ших или вы нужденно убитых без тща
тельной механической чистки и дез
инфекции клеток. Пополнение ф ерм 
любителей допускается только здо
ровым поголовьем из заведомо бла
гополучных районов (хозяйств) и при 
наличии правильно оф орм ленного  ве
теринарного свидетельства. А чтобы 
не попасть впросак, кролиководу сле
дует проконсультироваться с ветери
нарным специалистом района, кото 
рый хорош о осведомлен о состоянии 
здоровья животных на обслуживае
мой им территории.

При продаже молодняка владелец 
обязан предъявить покупателю  вете
ринарное свидетельство или справку 
(без указанных докум ентов продажа 
животных категорически запреща
ется). Эти докум енты  содержат све
дения о состоянии здоровья живот
ных, о проведенных исследованиях, 
обработках и прививках (с указанием 
даты), которы м  они подвергались. 
Если при наличии ветеринарных до 
кументов у покупателя все ж е  воз
никают сомнения в отношении здо
ровья кроликов, то их не следует 
приобретать без осмотра специали
ста. Другая преграда на пути проник
новения инфекции на ф ерму —  ка
рантин. Каждый владелец животных

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОБЕРЕГАТЬ ЖИВОТНЫХ 
ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ

должен иметь одну или несколько 
клеток, отвечающих зоотехническим 
и санитарным требованиям, для изо
лированного содержания (карантини- 
рования) отобранных для продажи 
или купленных кроликов. П редупре
дить или своевременно ликвидиро
вать заразное заболевание в хозяйст
ве кроликовода так же важно, как 
и на колхозной или совхозной ферме. 
Н еобходимо помнить, что инфекция, 
поразившая кроликов, принадлежа
щих населению, м ож ет перекинуться 
и на общественные ф ермы. Избежать 
такой угрозы  м ож н о  только при стро
гом  выполнении ветеринарно-сани
тарных правил при содержании, 
кормлении, покупке  и продаже кр о 
ликов, продуктов их убоя, а также 
своевременном проведении проф и
лактической иммунизации взрослого 
поголовья и подрастающ его м олод
няка.

В связи с тем что основными пере
носчиками заразных болезней кроли
ков являются мыши и крысы, вла
дельцы ф ерм должны  вести посто
янную борьбу с грызунами.

Наибольшую опасность для живот
ных представляет остропротекаю щ ая 
болезнь вирусной этиологии —  м ик- 
соматоз, меры лечения которого  не 
разработаны ни в нашей стране, ни 
за руб еж ом . Н еобходимо помнить, 
что это заболевание очень быстро 
распространяется, наиболее тяжело 
протекает при снижении температуры 
воздуха и вызывает высокую  см ерт
ность поголовья.

Для специф ической проф илактики 
миксоматоза отечественная биопро
мышленность выпускает сухую  живую  
культуральную  вакцину из штамма 
«В-82». Ее прим еняю т для им м уни
зации клинически здоровых кроликов. 
В благополучных и угрожаем ых по 
миксом атозу хозяйствах, населенных 
пунктах взрослых животных приви
вают однократно, а молодняк —  с по
луторамесячного возраста и через 
три месяца ревакцинирую т. У взрос
лых иммунитет наступает на девятый 
день и продолжается девять месяцев. 
В неблагополучных хозяйствах и на
селенных пунктах больных животных 
убивают и вместе со ш куркой сж и
гают, а клинически здоровых взрос
лых и молодняк с 28-дневного воз

раста подвергают вакцинации и пов
торяю т ее крольчатам через три ме
сяца (крольчих им мунизирую т в лю 
бой период беременности). Иммуни
тет сохраняется также девять меся
цев.

Тушки убитых на мясо клинически 
здоровых кроликов из неблагополуч
ного очага после проварки реали
зую т на общих основаниях, а внут
ренние органы утилизируют.

У вакцинированных животных, нахо
дящихся в инкубационном периоде 
заболевания, могут быть случаи кли
нического проявления миксоматоза. 
Таких кроликов убивают и сжигают со • 
ш куркой. Кролиководам надо пом 
нить, что переболевших особей вы
пускать за пределы усадьбы категори
чески запрещается, так как они оста
ются длительное время вирусоноси- 
телями и могут создать стационар
ный неблагополучный по миксомато
зу очаг в природе. Места содержа
ния кроликов, проходы, клетки и ин
вентарь подвергают дезинфекций. 
Ветхие инвентарь и оборудование 
сжигают.

Прививки рекомендуется прово
дить весной до появления основных 
переносчиков возбудителя болез
ни —  комаров. Нельзя применять вак
цину на фермах и в хозяйствах граж
дан при наличии там острых инфек
ционных болезней кроликов, а также 
прививать истощенных и с повышен
ной температурой тела животных. Ле
чебными свойствами вакцина против 
миксоматоза не обладает.

Наибольший эффект от вакцинации 
достигается в тех хозяйствах и насе
ленных. пунктах, где в проведении 
этого мероприятия активно участвуют 
ЖЭКи, поселковые (сельские, город
ские) Советы народных депутатов, 
школы, станции юннатов, владельцы 
кроликов. Организовать и возглавить 
эту работу должны  государственная 
ветеринарная служба и общества кро- 
лиководов-любителей.

С целью поголовного охвата кроли
ков в хозяйствах населения привив
ками против миксоматоза разрешено 
привлекать к этому делу опытных вла
дельцев животных после проведения 
соответствующего инструктажа и под 
контролем  государственной ветери
нарной службы.
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Если владельцы кроликов или чле
ны их семей связаны с обслужива
нием общественных кролиководче
ских ф ерм и принадлежащ ие им ж и 
вотные заболели, они должны срочно 
сообщить об этом ветспециалисту хо
зяйства.

Кроликов следует оберегать не 
только от заразных болезней. Они 
чрезвычайно чувствительны к недоб
рокачественным корм ам , к сквозня
кам и сырости. В занавоженных, сы
рых помещ ениях скапливается боль
шое количество вредных газов (ам
миак, сероводород), которы е губи
тельно дейст^^ю т на здоровье живот
ных.

С облюдение всех перечисленных 
выше правил содержания кроликов 
окупится сторицей первоклассной 
продукцией.

в. м . К А РП О В  
Глааное аетеринарное упрааление 

Госагролрома ССС Р

Школа зоотехника

Резервы повышения 
продуктивности норок

^ п р а ш и в а й т е  —  отвечаем^

Какие препараты употребляют для 
дезинфекции клеток? (В. С. Смирнов, 
Смоленская обл.).

Существует довольно много дезинфи
цирующих средств. Самые распростра
ненные и доступные из них — хлорная 
или белильная известь, едкий натрий 
(каустическая сода, или каустик), фор
малин, креолин и хлорамин.

Хлорная известь применяется в форме
1, 2 и 5 %-ных растворов для дезин
фекции деревянных предметов, помеще
ний и территории участка. Металличе
ские детали оборудования от извести 
портятся. Хранят ее в хорошо закрытой 
таре в сухом прохладном месте.

Каустик употребляют в виде горячих 
2 %-ных растворов. Помещения после 
обработки тщательно проветривают. Ед
кий натрий хранят в железных банках 
в сухом месте.

Для дезинфекции помещений, клеток 
и инвентаря употребляют: 2...4 %-ный 
раствор формалина (хранят в хорошо 
закупоренной посуде в темном месте 
при температуре не ниже - f l O°) ;  3...
5 %-ную горячую эмульсию креолина 
(животных во время обработки удаля
ют и помещение по окончании работ 
тщательно проветривают); хлорамин 
Б — белый или желтоватый порошок 
со слабым запахом хлора (хранят в 
хорошо закупоренной стеклянной посу
д е). Одну часть хлорамина растворяют 
в 10 частях воды. Водные растворы почти 
не обесцвечивают и не портят дезин
фицируемых предметов. Подогретые до
50...60‘' растворы более бактерицидны, 
чем холодные. Препарат убивает стафи
лококков через 3 мин. Во время обра
ботки нужно надеть респиратор.

АНАЛИЗ показывает, что значи
тельное количество самок норки не 
дает приплода. Одни из них остакэтся 
пропустовавшими, другие рождаю т 
мертвых щ енков, третьи абортирую т 
и т. д. Известно также, что у самок 
количество щ енков в помете колеб
лется от 1 до 12, реж е 16...18, а в 
среднем выживает 4...6 гол. (зависит 
от типа зверя). Если сравнить сред
ню ю  величину помета с числом им
плантированных эмбрионов (8,3), то 
видим, что около  33 % зародышей 
погибает в период беременности. 
Кром е того, в первые 15...20 дней лак
тации теряется еще около  10 % но
ворожденных.

Бесплодие, гибель эмбрионов и от
ход молодняка в первые дни жизни 
могут быть вызваны рядом  причин: 
перекорм  или нед окорм  зверей в 
осенне-зимний период, нарушение 
системы спаривания, погреш ности в 
кормлении беременных и лактирую - 
щих самок, вспышка какого-либо за
болевания норок. В тех хозяйствах, 
где не налажена проверка самцов 
(осм отр семенников перед гоном , оп
ределение наличия и качества спермы 
по вагинальным мазкам), значитель
ный ущ ерб причиняют стерильные 
особи. Имеются еще так называемые 
малоплодные производители, кото
рые, покрыв три или более самок, 
оплодотворяю т только одну.

Исследования и практические наб
людения показывают, что при одно
кратном покрытии сам ок у них наблю
дается повышенное пропустование. 
Чтобы уменьшить количество таких 
особей, их необходимо перекрывать 
на 2...3-й или В...10-й день после пер
вого спаривания.

Показатели воспроизводства зави
сят и от возрастного состава стада. 
Среди годовалых самок и особей 
старше 4 лет при одинаковых усло
виях кормления и содержания чаще 
встречаются пропустовавшие или ма
лопометные норки, чем среди второ- 
год ок и третьего года использования. 
Поэтому при комплектовании пого
ловья на следующ ий год не следует 
допускать, чтобы количество м олод
няка превышало 40 % общ его числа 
самок.

О бычно средний возраст самцов 
в стаде не превышает 2...3 года,
4...5-летние производители составля
ют довольно немногочисленную  груп
пу. М еж д у тем исследования пока
зывают, что количество оплодотво
ренных самок, покрытых годовалыми 
производителями, составляет 80 %,
2...3-летними —  86 и 4...5-летними —

92 %. Таким образом, чем моложе 
производители, тем ниже продуктив
ность самок.

Значительное место в успехе дела 
занимает кормление зверей. Пита
тельная ценность рационов должна 
строго соответствовать физиологиче
ском у периоду жизни животных. Из
лишне ожиревш ие норки плохо спа
риваются, среди них чаще встреча
ются самки без приплода. Основное 
внимание в период беременности 
должно быть уделено качеству и вку
совым достоинствам кормов. В рацио
не сокращ ают удельный вес отдель
ных видов рыб, вызывающих ане
мию ,—  минтай, полярная тресочка, 
путассу и др. (не более 25...28 г на 
100 ккал), а рыбу, содержащ ую  фер
мент тиаминаза (сельдь, салака, мой
ва, озерная рыба), подвергают варке. 
В последние дни беременности (7...10 
дней до родов) норки должны полу
чать не более половины суточной нор
мы корма, а после щенения порцию 
постепенно увеличивают.

Переход от воспроизводства к лак
тации (май...июнь) также требует осо
бого отношения к составлению ра
циона. Дело в том, что в первые
20...25 дней жизни щенков молоко 
матери является их единственным 
источником питания. К месячному 
возрасту масса щенков достигает
160...180 г, увеличиваясь в 16...18 раз. 
Общая масса помета из 6 гол. состав
ляет 960...1200 г, т. е. равна массе 
матери. Для обеспечения такого ин
тенсивного роста потомства она еже
дневно продуцирует большое коли
чество молока. Поэтому рацион дол
жен быть не только высококалорий
ным и питательным, но и обладать 
хорош ими вкусовыми качествами. 
В состав рациона вводят полноценные 
непищевые продукты  животного про
исхождения (печень, требуха, кровь, 
свежемороженая или свежая рыба, 
отходы ее переработки, тощий доб
рокачественный творог), экструдиро
ванный ячмень, овес или кашу из их 
м уки , овощные культуры (морковь, 
свекла, салат, шпинат, силос) в виде 
пасты. Овощи и сочные корма содер
жат легко переваримые питательные 
вещества, витамины и способствуют 
повышению молочной продуктивно
сти самок.

Как видим, возможности норковод- 
ства далеко еще не исчерпаны и при 
грамотном ведении дела можно зна
чительно улучшить экономические 
показатели отрасли.

м . д. АБРАМ О В, 
доктор  сепьскохозяйстаенных наук, 

профессор
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Спрашивайте  —  отвечаем-^

Как прядут кроличий пух? (В. А. Гав
рилова, Ярославская обл.).

Очищенный и тщательно расчесанный 
на ручной чесалке пух прядут на обыч
ной прялке или веретене, но скручивают 
его немного слабее, чем козий или 
овечью шерсть. Для пряжи используют 
какую-либо основу (все виды нелощеных 
хлопчатобумажных или шерстяных ни
ток), толщину которой выбирают по 
своему усмотрению: 1— 2 нитки при вяз
ке тонких изделий, 5— 7 — толстых. 
При прядении на хлопчатобумажной 
основе берут 50 % пуха, а если нитки 
из овечьей шерсти, то не более 30 % 
от массы получаемой пряжи.

Мне сказали, что при приготовлении 
минеральной подкормки из обожженных 
и измельченных костей кальций и ф ос
фор разрушаются. Правильно ли это? 
Когда дают эту подкормку кроликам и 
сколько? (Н. С. Степанов, Свердловская 
обл.).

Потерь кальция и фосфора при пере
жигании костей не происходит. В 100 г 
костного угля содержится 35 г кальция 
и 13 г фосфора, в костной золе — 
соответственно 35 и 16 г.

Молодняку в возрасте 4...6 недель 
требуется 0,3...0,4 % кальция от сухого 
вещества корма, фосфора — 0,2 %.

При скармливании кроликам летом 
разнообразной травосмеси с включением 
таких бобовых растений, как клевер, 
люцерна, горох, вика, а зимой — хороше
го сена, в составе которого много бо
бовых культур, минеральной подкормки 
не требуется.

Можно ли вылечить кроликов от ушной 
чесотки? (О. В. Кримень, Харьковская 
обл.).

Ушная чесотка, или псороптоз, срав
нительно легко поддается лечению. Пред
ложено много эффективных средств: 
40 %-ный феногиазин, 5 или 10 %-ный 
Т А П -85,10 %-ный никохлоран, 5 %-ный 
гексалин, 5 %-ный гексаталп. Чтобы 
приготовить рабочие смеси указанной 
концентрации, нужно на I л теплого 
растительного масла ( +  50...б0°) взять 
(г): фенотиазина - 400, 3 %-ного
ТАП-85 — 100, гексалина — 5, гексатал- 
па — 50 и тщательно перемешать.

Хороший эффект дают аэрозольные 
пены цидрина, цикрезила, акродекса, 
псороптола. Применяют также скипидар 
(чистый и в смеси с вазелиновым мас
лом 1:1).

В каждую ушную раковину вводят 
по 1,5...2 мл одного из препаратов, подо
гретого до 30...35 °С, затем складывают 
ухо по длине пополам и тщательно мас
сируют основание. Животных, сильно по
раженных псороптозом, обрабатывают
2 раза с интервалом 8 или 10 дней. 
Для оздоровления стада необходима по
головная обработка кроликов.

В Н И М А Н И Ю  Ч И Т А Т Е Л Е Й !

Открывается подписка на новый ежемесячный журнал «ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И 
ТЕХНИКИ АПК».

Его первый номер выйдет в июле 1987 г.
Рассчитанный на руководителей и специалистов сельского хозяйства, журнал будет 

информировать об основных вопросах социально-экономического развития сельскохозяй
ственного производства, освещать опыт работы по его интенсификации, проблемы управ
ления и организации на предприятиях агропромышленного комплекса.

Редакция рассмотрит пути укрепления экономики колхозов и совхозов в условиях 
хозрасчета и коллективного подряда, познакомит читателей с новой сельскохозяйственной 
техникой, остановится на проблемах комплексной застройки села.

Большое место на страницах нового издания займет информация о положениях 
хозяйственного законодательства, о рекомендациях научно-технических советов госагро- 
промов. Постоянно будут публиковаться сообщения из-за рубежа, юридические и другие 
консультации, справочные материалы.

Наш адрес: 107807, ГСП, Москва, Б-53, ул. Садовая-Спасская, 18, ВО «Агропромиздат*, 
редакция журнала «Достижения науки и техники АПК».

Подписка на журнал принимается с очередного месяца во всех отделениях связи 
и общественными распространителями печати.

Стоимость подписки на год 7 руб. 20 коп., на 6 мес.— 3 руб. 60 коп. Цена одного но
мера — 60 коп.

Индекс издания 70257.

По страницам специальной литературы

Hodowca drobn ego  inwentarza (ПНР), 
1986, XXXIV, 7, 10— 11. Проведены иссле
дования по определению  оптимальных 
условий содерж ани)!/лолодняка песцов от 
отсадки д о  их забоя.* Под опытом нахо
дились четыре группы животных-аналогов 
(всего 210 гол.). Содерж али их по одном у  
(I группа), парами (II), по 3 и 4 гол. в 
клетке (III и IV соответственно). В расче
те на одного зверя приходилось площа
ди пола клетки (м “): I группа —  1,28,
II —  0,64, III —  0,43 и IV —  0,32. Корми
ли животных одинаково согласно установ
ленным нормам. Отмечали также о собен 
ности в поведении зверей, которые от
разились на качестве продукции.

Песцы, содерж ащ иеся по одном у  
(I группа), были излишне агрессивны по 
отнош ению к человеку, среди них часто 
наблюдалось самопогрызание. Корм они 
поедали м едленно, б е з  характерной для

них активности. Животные II группы под
ходили к пище по очереди, III и IV —  
набрасывались на нее с жадностью.

Выяснилось, что щенки III и IV групп, 
б о л е е  активно потреблявшие корм, росли 
гораздо интенсивнее своих сверстников. 
В сентябре они были в среднем  на 600 и 
200 г тяж елее, чем звери I и 11 групп 
соответственно. Шкурки песцов-одиночек  
(особенно от самцов) оказались короче, 
чем у животных при групповом содер 
жании, среди  них была пушнина со сле
дами закусов. В то ж е время пушнина 
зверей III и IV групп хотя и была крупного 
разм ера, но качество е е  оставляло желать 
лучшего ввиду загрязнения и повреж де
ния волосяного покрова (особенно в 
IV группе). Оптимальным количеством, 
песцов в клетке при выращивании м о
лодняка считае.тся 2 гол.

ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ

Научно-исследовательский институт 
пуш ного звероводства и кроликовод 
ства им. В. А. Афанасьева Зверо- 
прома Госагропрома РСФСР объяв
ляет прием в аспирантуру на 1987 г. 
с отрывом и без отрыва от произ
водства по специальностям «Зверо
водство и охотоведение», «Ветери

нарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология и микология».

Заявления на имя директора  инсти
тута и документы  согласно Положе
нию об аспирантуре направлять до
1 сентября 1987 г. по адресу: 140143, 
М осковская обл., Раменский р-н, 
пос. Родники, НИИПЗК.

Справки по телефону 558-72-83.
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Ж и л ы е  д о м а , н а д во р н ы е  хо зя й ств е н н ы е  п о с т р о й 
ки , садовы е и дачны е  д о м и к и , н а хо д ящ и е ся  в лич- 
нои соб стве н н о сти  гр а ж д а н , п о д л е ж а т  о б я з а т е л ь н о 
м у  стр а хо ва н и ю  в р а з м е р е  40 %  их с то и м о с ти , а 
д о п о л н и те л ь н о  ещ е  на 60 %  их м о ж н о  застраховать  
в д о б р о в о л ь н о м  п о р я д ке . Т а ки м  о б р а з о м , стр о е н и я  
м о гу т  бы ть о б е сп е ч е н ы  стр а хо в о й  за щ и то й  в р а з м е 
ре их п о л н о й  сто и м о сти .

Выплата с тр а х о в о го  в о зм е щ е н и я  п р о и зв о д и тс я  
в случае у н и ч то ж е н и я  или п о в р е ж д е н и я  стр о е н и и  
в резул ьта те  п о ж а р а , взры ва , уд а р а  м о л н и и , н а в о д 
нения , зе м л е тр я се н и я , б ур и , ур а гана , ц ун а м и , ливня, 
града, селя, обвала, о п о л зн я , п а в о д ка , вы хода

п о д п о ч в е н н ы х  вод , необы чны х для данной м естности  
п р о д о л ж и те л ь н ы х  д о ж д е й  и о б и л ь н о го  снегопада, 
аварии о то п и те л ь н о й  систем ы , в о д о п р о в о д н о й  и 
ка н а л и за ц и о н н о и  сети, а та кж е  ко гд а  для п р е к р а 
щ ения  р а сп р о стр а н е н и я  п о ж а р а  или в связи с в н е 
запной  у гр о з о й  к а ко го -л и б о  из п ^ е ч и с л е н н ы х  выше 
сти хий ны х бед стви и  б ы л о  н е о б х о д и м о  р а зоб рать  
с тр о е н и я  или пе р е не сти  их на д р у го е  м есто .

Д о го в о р ы  страхования  стр о е н и и  за кл ю ч а ю тся  
с р о к о м  на о д и н  год . О ф о р м и ть  н е о б хо д и м ы е  д о к у 
м ен ты  м о ж н о  в и н спе кц и и  или у агента госстраха .

Главное управление  го суд а р стве н н о го  
страхования СССР
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