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На школьных фермах

НАДЕЖНАЯ СМЕНА Большой вклад в дело люби
тельского кролиководства вносят 
пионеры и комсомольцы страны. 
Во многих школах, причем не 
только сельских, но и городских, 
есть крольчатники, где ребята 
осваивают навыки ухода за живот
ными, проходят первые уроки са
мостоятельного труда. Продукция 
с ученических ферм поступает, 
как правило, в школьные столо
вые, а ее излишки реализуются 
через заготовительные организа
ции потребкооперации. Выручен
ные средства идут на укрепление 
материально-технической базы 
внеклассных занятий, используют
ся для организации различного 
рода поездок и экскурсий школь
ников.

Свое увлечение кроликами не
малое число юношей и девушек 
продолжает дома. С помощью 
родителей они создают в приуса
дебном хозяйстве, бывает, настоя
щие цеха по производству диети
ческого мяса и шкурок. Как, на
пример, это сделал десятиклас
сник из г. Ставрополя А. Попов. 
Вступив в общество Роскролико- 
зверовод в 1985 г., он за три 
года вырастил на своей ферме 
и сдал государству более 150 гол. 
общей живой массой 450 кг. При
чем, вместе с опытом к Александ
ру пришло и настоящее профес
сиональное мастерство. Сви
детельство тому — первое место, 
которое юный кроликовод занял 
на последнем городском смотре 
работы кролиководов и зверово
дов- любителей.

Е . А . Ш инкаренко, инструктор 
Ставропольского городского 
совета Роскроликозверовода

Н а  с н и м к е :  А . Попов 

(Ф о то  автора)
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

III СЪЕЗД
1Р0СКР0ЛНК03ВЕР080ЛА

В М ОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ I I I  СЪЕЗД ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КРОЛИКОВОДОВ 
И ЗВЕРОВОДОВ-ЛЮ БИТЕЛЕЙ. ЕГО ДЕЛЕГАТАМИ БЫЛИ ИЗБРАНЫ 326 ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЕЙ ОТ S9 РЕСПУБЛИКАНСКИХ (А С С Р). КРАЕВЫХ И ОБЛАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ВХОДЯЩ ИХ В СОСТАВ РОСКРОЛИКОЗВЕРОВОДА.
В КАЧЕСТВЕ ГОСТЕЙ НА СЪЕЗДЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДОБРО
ВОЛЬНЫХ ОБЩ ЕСТВ КРОЛИКОВОДОВ И ЗВЕРОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ ИЗ СОЮЗНЫХ 
РЕСПУБЛИК, ДЕЛЕГАЦИЯ СОЮ ЗА ЛЮБИТЕЛЕЙ МЕЛКОГО ЖИВОТНОВОДСТВА, 
САДО ВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА ГДР.
В РАБОТЕ СЪЕЗДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ РАБОТНИКИ ПАРТИЙНЫХ, 
СОВЕТСКИХ, ПРОФСОЮ ЗНЫХ И КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СОЮ ЗНЫХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ.
С ОТЧЕТОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩ ЕСТВА ВЫСТУПИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕГО 
ПРЕЗИДИУМА А . И. ЗАРУБЕНКО, Д О КЛАД  ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КО 
МИССИИ СДЕЛАЛ И. Р. НАТОЧЕННЫЙ.

В
 докладах и прениях отмечалось, что кролико
воды и звероводы республики принимают актив
ное участие в реализации Продовольственной 
программы, умножают усилия, направленные на 
увеличение производства и продажи государству 
продукции отрасли. За 5 лет, прошедшие после 
предыдущего съезда Общества, укрепилась 

организационная структура Роскроликозверовода. Се
годня в него входят 1292 городских, межрайонных, 
районных и более 7 тыс. первичных организаций, 
объединяющих 358,4 тыс. человек, в т. ч. свыше 
66 тыс. юннатов. За отчетный период членами общества 
в государственные ресурсылтправлено 45 тыс. т кроль
чатины (в живой массе), около 55 млн. шкурок кроли
ков и нутрий. Общая стоимость товарной продукции, 
произведенной на индивидуальных фермах, превысила 
355 млн. руб. Каждым кролиководом и звероводом- 
любителем ежегодно реализовывалось продукции в 
среднем на 242 руб., что на 56 руб. больше, чем в 
предыдущем пятилетии.

Дальнейшее развитие получила материально-техни
ческая база Общества, на укрепление которой было 
направлено 3,3 млн. руб. Значительные капитальные 
вложения позволили во многих местах построить 
производственно-хозяйственные центры и Дома кро
лиководов, коллективные фермы, убойные и коптиль
ные цехи, гаражи, склады, магазины и другие объекты. 
В основу этой работы положен план совместных 
мероприятий, разработанный президиумом Централь
ного совета Роскроликозверовода и правлением Рос- 
потребсоюза.

Из выступлений
А . П. Краснев (Ростовская обл.), М. П. Иванчен

ко (Кемеровская обл.). Не выдерживает критики 
организация приемки продукции. Заготовители 
оказались не готовы к монопольному праву в 
отношениях с любителями, не могут (вот уже
5 лет1) обеспечить хотя бы минимально приемле
мый уровень этой работы. Особенно беспокоит 
несовершенство механизма так называемых 
договорных цен, которые должны быть —  этого 
требует практика! —  хотя бы в пределах 
региона стабильными.

Низко качество комбикормов, не изготавли
вается комбикорм по специальной рецептуре. 
Более 15 лет идет об этом разговор, а положение 
к лучшему не меняется.

Более действенным стало соревнование между кро
лиководами и звероводами-любителями. За достиже
ние наивысших результатов Ставропольский краевой. 
Курский и Костромской областные советы Общества 
награждались переходящим Красным знаменем 
ЦС Роскроликозверовода и Республиканского коми
тета профсоюза работников агропромышленного комп
лекса, а Иркутскому областному совету, завоевывав
шему это знамя три года подряд, оно оставлено на 
вечное хранение. Было учреждено звание «Почетный 
член Роскроликозверовода», многие из его первых 
обладателей —  И. И. Пурей (Костромская обл.),
А . Г. Андрусенко (Ставропольский край), И. М. Улыбин 
(Краснодарский край), Н. М. Гершпигель (Иркутская 
обл.), В. Т. Исько (Ростовская обл.), В. И. Чечеткин 
(г. Москва) и другие —  избраны делегатами съезда.

Из выступлений
Н. А . Круж ков (Иркутская обл.), И. А . Гаплев- 

скнй (Белгородская обл.). Необходимо коренным 
образом изменить отношение к хозяйствам- 
репродукторам кролиководов. Основные постав
ки племенных животных населению должны 
осуществляться этих хозяйств.

В то же время отмечалось, что в действие приве
дены далеко не все резервы отрасли, есть немало 
возможностей для дальнейшего увеличения объемов 
производства, улучшения качества продукции. Одним 
из главных сдерживающих факторов является чрезвы
чайная «разбросанность» результатов работы советов 
разных уровней. При общем выполнении Роскролико- 
звероводом плана 1987 г. по объему реализации 
продукции (1 0 1 ,8 % ) почти половина автономных ре
спубликанских, краевых и областных организаций 
выйти на контрольные цифры не смогли. И такая 
картина повторяется из года в год. На низкую ответ
ственность многих руководителей-организаторов отра
сли за состояние дела указал Комитет народного 
контроля СССР, осуществивший комплексную про
верку деятельности Роскроликозверовода. Требование 
повести решительную борьбу против любых нарушений 
государственной и трудовой дисциплины является 
основополагающим в «подтягивании» отстающих орга
низаций до необходимого на сегодняшний день 
у р о в н я . 0D I

Остро говорилось на съезде и о других причинах, 
тормозящих поступательное развитие отрасли. &|це
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недостаточно широко введено в практику заключение 
с членами общества договоров на продажу продукции 
кролиководства и звероводства. С другой стороны, 
зачастую обязательства, принятые в эти,х документах 
представителями заготконтор, так и остаются на бума
ге. Особенно тревожит то обстоятельство, что до 
сих пор не везде налажена бесперебойная приемка 
животных, шкурковой продукции. Объясняется это 
по-прежнему ограниченным количеством убойных и 
заготпунктов, вольным толкованием существующих 
положений и инструкций, нехваткой квалифицирован
ных кадров и т. п. Зачастую по-прежнему не могут 
найти общего языка многие подразделения общества 
и потребкооперации, что существенно нивелирует по
казатели работы. Многие выступавшие обращали 
внимание на крайнюю нестабильность договорных 
закупочных цен на животных. Так, в Калининской обл. 
кролики принимаются от населения в зависимости от 
района по восьми (!) существенно отличающимся друг 
от друга денежным нормативам. В ряде мест, не
смотря на требование правления Роспотребсоюза о 
всемерном стимулировании материальной заинтересо
ванности сдатчиков продукции, остается неоправдан
но низким уровень закупочных цен. Два года длилась 
тяжба между обществом и заготовителями Волгоград
ской обл., где Камышинский райпотребсоюз установил 
«максимум» оценки кроликов в 1 руб. 80 коп. за 
килограмм живой массм. Только после вмешательства 
вышестоящих органов эта «проблема», как и следовало 
ожидать, была решена в пользу любителей. • Те же 
организации, которые не ждут указаний из Москвы, 
а ищут и устанавливают деловые контакты, проявляя 
при этом здоровую инициативу и социалистическую 
предприимчивость, проблем в реализации и заготовке 
продукции, как правило, не имеют. Именно такая 
работа на местах находит всемерную поддержку 
партийных и советских органов.

Из выступлений
А. В. Безденежный (Новгородская обл.),

В. А. Горбачев (Центросоюз), С. Г. Бутов
(Ставропольский край). Звероводческие совхозы 
РСФ СР сократили более чем на 45 % реализацию 
племмолодняка. Есть серьезные претензии и к 
его качеству. Осложняет работу неритмичность 
поставок, пик которых приходится на I I I — IV  квар
талы, т. е . время как раз наименьшего спроса на 
животных. Надо повысить ответственность хо
зяйств за чрезвычайно важное дело.

Резкой критике делегаты съезда подвергли каче
ственное состояние производимой продукции. В 1987 г. 
из всех кроличьих шкурок, поступивших на базы 
Ммш««гпрома, каждая третья была IV  сорта, а в объеме 
поступлений из Мордовской, Чувашской автономных 
республик, Калужской, Пензенской и Омской областей 
к у д е л ь н ы й  вес составил свыше 70 % . Из Волгоград- 
смой. Кемеровской и . Амурской областей шкурки
I сорта вообще не поступали.
х:М ежду тем давно известен и «технологически» 

о;и<работан эффективный путь решения этой проблемы.

ГОСАГРОПРОМ СССР ПОДВЕЛ ИТОГИ 
ВСЕСОЮЗНОГО КОНКУРСА 
НА ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В РАЗВИТИИ 
ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

ЗА 1987 г.

В конкурсе приняли участие 111 пле
менных и конных заводов, 246 племен
ных хозяйств, 136 племенных ферм 
колхозов и совхозов, 35 государствен
ных станций по племенному делу и 
искусственному осеменению сельско
хозяйственных животных, госплемобъ- 
единений, племпредприятий и племрас- 
садников.

За высокие достижения в селекции 
пушных зверей и кроликов, производ
стве и реализиции племенного молод
няка различных пород (типов) этих жи
вотных награждены;

ДИПЛОМОМ ПОЧЕТА с выдачей лег
кового автомобиля «Волга» (без опла
ты) и денежной премии в размере 
5 тыс. руб. племенные совхозы «Заря» 
Ленинградской обл. и «Пушкинский» 
Московской обл.

ДИПЛОМОМ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ с 
выдачей легкового автомобиля 
УАЗ-31512 (без оплаты) и денежной 
премии в размере 3 тыс. руб. племен
ные совхозы «Куйтежский» Карельской 
АССР и «Пионер» Ленинградской обл., 
совхоз «Молодежный» Ставропольско
го края.

ДИПЛОМОМ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ с 
выдачей легкового автомобиля «Мо
сквич» (без оплаты) и денежной пре
мии в размере 2 тыс. руб. совхозы 
«Белорусский» Минской обл. и Иона- 
ва Ионавского р-на Литовской ССР.

г
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Проходит он через улучшение племенного дела, стиму
ляцию хозяйств-репродукторов, более полное удовлет
ворение запросов любителей высококлассными жи
вотными наиболее перспективных пород. Хорошо 
поставлена эта работа в Кабардино-Балкарской и 
Северо-Осетинской автономных республиках, Ставро
польском крае. Брянской, Горьковской, Ярославской и 
ряде других областей. Но в целом, по оценке делега
тов, положение на этом участке «кролиководческого 
фронта» остается напряженным. Свою лепту в создав
шуюся ситуацию внесли и звероводческие совхозы 
республики, которые в минувшем году вместо того, 
чтобы расширить помощь организациям общества, 
резко (на 45 %1) сократили поставки племенных 
кроликов.

Из выступлений
С. Г. Бутов. Низка эффективность командиро

вок аппарата ЦС Роскроликозверовода, плохо 
работает отдел кролиководства (не обобщается, 
н е  распространяется передовой опыт).

Н. А. Кружков. О том, что в Сибири можно 
успешно заниматься кролиководством, более чем 
убедительно доказали иркутяне. В то же время в 
других областях региона результаты развития 
отрасли неудовлетворительные.

A. В. Безденежный. Плохое ветеринарное обслу
живание индивидуальных ф ерм . Не решается 
вопрос о выпуске биопрепаратов в малой расфа
совке.

Важным звеном развития-отрасли остается упроче
ние ее кормовой базы, более полное обеспечение 
существующих потребностей в полноценных концент
рированных кормах. Подчеркивалось, что в структуре 
литания животных основной удельный вес должны 
занимать корма, выращенные на приусадебных уча
стках любителей и сельхозугодьях общества, площади 
которых за минувшее пятилетие увеличились на 
четверть.

Серьезного улучшения требует постановка зоовете
ринарного обслуживания индивидуальных хозяйств. 
Как отмечалось в докладе А . И. Зарубенко, именно те 
организации, где этому делу уделялось постоянное 
внимание (Калининская, Свердловская, Белгородская 
и другие), в сложной обстановке 1987 г. не только 
не допустили снижения объемов заготовок продукции, 
но и существенно увеличили их.

Из выступлений
Г. А. Трофимов (Роспотребсоюз). Задачи, по

ставленные перед Роскроликозвероводом при 
его создании, до сих пор не решены полностью.

B. Н. Котов (Киргизское республиканское обще
ство кролиководов и звероводов-любителей). 
Необходимо теснее сотрудничать друг с другом, 
взаимно обогащаться, перенимать опыт коллег.

Во многих выступлениях звучала тревога за совре
менное состояние нутриеводства. На протяжении трех 
последних лет наметилась тенденция к сокращению 
поголовья животных этого вида на индивидуальных 
фермах. Между тем именно нутрии являются наиболее 
рентабельным объектом разведения на личных фер
мах. Убедительный пример этому дают нутриеводы 
Ставропольского края, увеличившие за отчетный

период основное стадо на 2,5 тыс. гол. и реализовав
шие в 1987 г. 140 тыс. шкурок по средней цене 
31 руб. каждая.

Большие потенциальные возможности таятся в 
освоении новых для Роскроликозверовода объектов 
разведения —  сурка и ондатры. Делегаты призвали 
Центральный совет общества, его структурные под
разделения на местах умножить усилия, направленные 
на широкое развитие этого дела.

Из выступлений

М. М. Аверкин (Краснодарский край), 
М. П. Иванченко (Кемеровская обл.). По-прежне
му не уменьшается количество бумаг из Цент
рального совета Роскроликозверовода. Плохо 
выполняется решение о встречной продаже актив
ным сдатчикам продукции товаров повышенного 
спроса.

На съезде красной нитью проходила мысль о том, 
что политика перестройки, всех сторон социальной и 
экономической жизни нашей страны, активное включе
ние в происходящие процессы каждого советского 
человека требуют от Роскроликозверовода усилить 
свою организующую и направляющую роль в деле 
увеличения производства и реализации продукции 
отрасли.

Перед членами общества Роскроликозверовод по
ставлена задача довести общий объем реализации 
продукции государству к 1990 г. до 80 млн. руб. 
(в т. ч. пушно-мехового сырья —  до 16 млн. шкурок, 
мяса кроликов и нутрий —  до 13 тыс. т, племенного 
молодняка кроликов из хозяйств-репродукторов — 
до 500 тыс. гол.), обеспечив тем самым рост 
предыдущему периоду на 25 % .

Из выступлений
Н. И. Волковенко (Краснодарский край). Необ

ходимо совершенствовать зарплату областному и
- районному звеньям общества, она должна выпла

чиваться по конечному результату работы (с уче
том природно-экономической зоны).

И. Н. Бреев (Московская обл.). Следует больше 
выпускать средств малой механизации (измель
чители кормов и т. д .).

С. И. Козлов (Зверопром РСФ СР). Нужны кон
такты, внимание специалистов зверосовхозов (в 
зоне действия) к работе племрепродукторов 
(возможны оказание консультативной помощи, 
переработка зернофуража в цехах совхозов на 
полнорационные гранулы и т. д .).

На съезде внесены дополнения и изменения в 
Устав общества.

По обсужденным вопросам принято соответствую
щее постановление.

Делегаты съезда избрали руководящие оргады 
общества. В состав Центрального совета вошли 66, 
Центральной ревизионной комиссии —  7 человек.

На организационном пленуме ЦС Роскроликозверо
вода избраны президиум общества и его предсё^^а- 
тель А . И. Зарубенко.

Председателем Центральной ревизионной k o a |i^ c -  
сии Роскроликозверовода избран И. Р. Наточен|^й.
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К
 освоенным д л я  клеточного  р аз
ведения пуш ным зверям  в послед
нее врем я прибавился ещ е один 
вид —  хорьки. Согласно заклю 
ченным. хо здо го во р ам  Биологи
ческим институтом  С О  А Н  С СС Р 
передано  хозяйствам  д ля  вос

производства более 700 плем енны х ж и
вотных с точно известными родослов
ными, в т . ч. светлы е и черные хорьки, 
ф ур о  и гибриды , а такж е по просьбе 
Зверопром а Р С Ф С Р  подготовлены  «Ре
комендации по разведению  хорьков в 
зверосовхозах»  (Терновская, Тернов- 
ский, 1979). П ристального внимания в 
практических работах по отдаленной 
гибридизации заслуж ивает использова
ние ф ур о . Всестороннее изучение это
го одом аш ненного хорька альбиноса 
началось в 1971 г. Н екоторы е данные 
о биологии ф ур о  были опубликованы 
в ж ур нале «Кролиководство  и зверо
водство» за 1979 г . (№  3, с . 12).
В дальнейш ем  вы яснилось, что ф уро  
м о ж ет давать плодовитое потом ство не 
только  при скрещ ивании с хорьками, 
но и с колонком , а такж е европейской 
норкой.

П рекрасно понимая, что не всякая 
новая гибридная ф о р м а м о ж ет стать 
объ ектом  звероводства из 52 прове
ренны х вариантов скрещ иваний м е ж д у  
хорькам и , мы предлож или 4. Лучшие 
показатели по плодовитости  и выжи
ваемости потом ства получены при спа
ривании самцов светлого  и черного 
хорьков с самками фу|Ьо. В обоих 
случаях у гибридов первого поколения • 
( F i )  дом инирует окраска диких хорь
ков. О стевой волос не им еет резкого  
различия по длине и равномерно по
кры вает подпуш ь, т . е . о тсутствует 

.н еж елательн ая «гривастость» , харак
терная д ля  дикого  зверька. П омесные 
щ енки крупнее своих роди телей  (г ) : 
м аксим альная живая масса самцов до
стигала 3300, то гда как у взрослы х чер
ных хорьков —  2650, светлы х —  2090, 
ф у р о  —  2280. М енее перспективны 
гибриды  от скрещ ивания ( F | )  с ф ур о . 
Х отя в этих вариантах сохраняется вы
сокая плодовитость (около  10 го л .), но 
э ф ф е к т  ге тер о зи са  у  потом ства снижен 
и наблю дается расщ епление по окра
ске  (1 :1 ) .

Наращ ивание поголовья за счет 
им портного  м олодняка привело к за
сорению  плем енного стада  животными 
неизвестного  происхож дения. Э то  об
стоятельство  чрезвычайно за тр уд няет 
грам отное проведение селекционны х 
работ и м о ж ет служ ить причиной пони
ж ения качества ш курок у гибридного 
м олодняка . У  потом ков тр етьего  и 
последую щ их поколений те р яется  эф 
ф е к т  гетер ози са , увеличивается изм ен
чивость по окраске , качеству волося
ного покрова и сниж ается плодови-

По данны м Ц С У  Р С Ф С Р , в 1986 г. 
-сафкуплено у совхозов свыш е 125 тыс. 
_g^gypoK клеточны х хорьков. Причем 

цена за ш курки колебалась по отдель- 
,н ы м  регионам  от 23,8 до 40,49 руб . за 

';;!каж дую . Как видим , резервы  улучш е- 
качества продукции далеко  не

ЗВЕРОВОДСТВО.
НАУКА Й ПЕРЦОВОЙ ОПЫТ

ГИБРИДИЗАЦИЯ В ЗВЕРОВОДСТВЕ
исчерпаны . И сточником повышения вы
хода м олодняка на основную  сам ку 
(в 1983 г. от 7627 сам ок было выращено 
в ср ед н ем  по 8,7 щ енка) является 
целенаправленное получение повтор
ных приплодов. При этом  полож итель
ные р езультаты  по качеству пушнины 
достигаю тся при о тъ ем е щ енков от 
м атерей  в сам ом  раннем возрасте , 
то гд а  к забойном у периоду они 
успеваю т перелинять.

В наших исследованиях по м еж видо
вой гибридизации успеш но использо
ваны хорьки, колонок и европейская 
норка, принадлеж ащ ие к тр ем  сам о
стоятельны м  р о д ам . Проведено 40 ва
риантов скрещ иваний, в р езульта те  ко
тор ы х выявлены наиболее перспектив
ные д ля  разведения ф о р м ы  пушных 
зверей  (некотор ы е из них изредка 
встречаю тся в природе , в м естах 
совм естного  обитания исходны х ви
д о в ). В их названии руководствовались 
систем ой , предлож енной И. И. Ивано
вым и Г. П. Поль (1911 г .) , при которой 
« ...и склю чается  возм ож ность смешива- 
йия различных видов гибридов, обеспе
чивается однообразие в обозначении 
вида гибрида и, кром е то го , дается 
ясное и отчетливое представление о

Молодняк в возрасте 40 дней

родителях гибрида и их половом отли
чии». Приняв ее за основу, мы назвали 
один из гибридов по начальным сло
гам  его родителей хонориком (отец 
хор ек, а мать норка европейская). 
Кохосик произошел от скрещивания 
колонка с хорьком светлы м . Реаль
ность этих гибридов в естественных 
условиях подтверж дена эксперимен
тально. Д р угая  группа помесей выведе
на только при клеточном содержании 
и в природе встречаться не мож ет. 
Так, ф уно тер  —  это эксперименталь
ный аналог хонорика. Родители его 
ф ур о  и норка европейская, отсю да два 
первых слога его названия, третий —  от 
фам илии его создателей —  Тернов- 
ские.

Первые хонорики были получены 
в 1978 г. В начальном варианте их 
отцом  был гибрид, происходящий от 
светлого  хорька и норки. В последую 
щ ем  в скрещивании принимали уча
стие черные хорьки . Потомство (хо
норики) внешне похоже на м ать; 
черная блестящ ая ость равномерно 
покрывает густую  ш елковистую  корич
невую подпуш ь. О т норки щенки 
унаследовали способность плавать, от 
хорьков —  интенсивно рыть норы. 
Взрослы е особи в высшей степени ' 
достоверно крупнее норок. Средняя
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масса сам ок хонориков (п =  4) состав
ляла 787,0 ± 32,48 г при длине тела 
37 4 ,5 ± 5 ,0 0  м м , самцов (п = 3 )  —
2016 ,5 ± 9 0 ,18  г и 4 7 7 ,0 ± 1 7 ,0 0  м м , то гд а  
как у норок эти показатели соответ
ствовали 61 2 ,5± 21 ,8 9  г, 341,1 ± 3 ,0 0  мм 
и 10 01 ,5+ 25 ,90  г, 3 8 4 ,5 ± 4 ,1 2  м м .

Сам ая удивительная биологическая 
особенность хонориков —  их ф ер ти ль
ность (воспроизведение потом ства), 
ко то р ая , как принято считать, о тсут
ствует у м еж родовы х гибридов. С ам 
ки, покры ты е хорьками чистого и 
гибридного происхож дения, способны 
приносить потом ство не только  еж е
годно , но и по два раза в год . 
Применяя м е то д  провоцирования пов
торной течки путем  отсадки новорож 
денны х, мы получили о т одной из са
м ок за 6 лет 9 приплодов, от 
други х тр ех в общ ей слож ности 18 
выводков (94 детены ш а). Берем енность 
у животных варьирует от 39 до  42 дней. 
Репродуктивны е возм ож ности потом 
ков, изученные до пятого  поколе
ния, характеризовались ш ирокой гам 
мой изменчивости по плодовитости . 
Варьирует окраска и качество волося
ного покрова. Хонорики самцы в о т
личие о т  самок не способны к плодо
творным спариваниям . Ш курки  хоно
риков и их потомков успеш но экспо
нировались на м еж дунар одны х выстав
ках и отмечены м едалям и ВД Н Х  С С С Р .

Кохосики находятся в начальной ста
дии изучения. Проверены на ф ер ти ль
ность только  половозрелы е самцы 
(сам ки на м ом ент исследований не дос
тигли ещ е половой зр ел о сти ). О дин 
из кохосиков покрыл сам ку светлого  
хорька, и она родила 10 детены ш ей , 
от д р уго го ' при спаривании с гибрид
ной и ф ур о  получено 10 и 8 щ ен

ков соответственно . Беременность во 
всех случаях продолж алась 37 дней. 
В зим нем  опушении кохосика преобла
дал хромо-оранж евый цвет, свойствен- 
йый колонку, но с более ярким золо
тисты м  отливом и осветленной под
пуш ью . О т колонка он четко отли
чался темно-коричневой окраской кон
чиков лапок и хвоста, т. е . признака
ми! типичными д ля  светлого  хорька. 
У  помесей зам етно  проявлялось яв
ление гетер о зи са : самцы кохосики (п =  
=  6) имели м ассу 22 33 ,0 ±  105,98 г и 
длину тела  4 9 4 ,5 ± 3 ,6 5  м м , тогда как 
колонки (п = 4 2 ) —  57 5 ± 2 5 ,5  и 361 ±  
3,06 соответственно . Гибрид был в выс
шей степени достоверно крупнее ко
лонка.

АЛаксимальный э ф ф е к т  гетерозиса 
проявился и у коф утеров (о тец  коло
нок, мать ф ур о ). С редняя масса сам 
цов (п = 7 )  составляла 35 63 ,5 ±  120,64 г, 
длина тела 5 2 7 ,3 ±  10,42 м м . По массе 
они достоверно превышали колонков 
прим ерно в 6 раз. Самки (п = 5 )  в 
среднем  весили 10 49 ,5± 99 ,82  г при 
длине тела 4 0 8 ,5 ± 8 ,7 0  мм  и были до
стоверно крупнее ф ур о . Независимо 
от пола коф утеры  в первом поколе
нии имели оригинальную  окраску . 
Вдоль хребта у них вы деляется та 
бачно-бурый рем ень, который перехо
дит в оранж евы й, а затем  на боках 
в ж елтовато -рыжий цвет. Подпушь 
бледно-сероватая и густая . Волосяной 
покр ов пышный, ость равномерно по
крывает подпуш ь. Кр ом е разм ер а, они 
четко отличаю тся от колонка черно
ватыми кончиками лап и хвоста. К о ф у 
теры  плодотворно спариваю тся не 
только  м е ж д у  собой, их самцы 
успеш но покрывали ф унотер ов , ф ур о  и 
норок европейских. Всего от таких 
скрещ иваний получено 11 выводков

(о т 2 до 13 щ енков). Беременность 
варьировала от 34 до 40 дней.

В названии сложных гибридов м еж ду 
слогам и родителей вставляется деф и с , 
например коф у-нотер (о тец  ко ф утер , 
мать норка). Э тот зверек объединяет 
представителен трех родов —  колонка, 
хорька и норку. Норка европейская 
резко  отличается от американской по 
многим параметрам и отнесена к одно
м у роду весьма условно. В противо
полож ность первой вторая не мож ет 
приносить потомство при скрещивании 
с другим и куницеобразными. Оба 
вида норок способны спариваться м еж 
д у  собой, но беременность обязатель
но заканчивается резорбцией эмбрио
нов ввиду биологической несовмести
м ости . Их кариотипы резко различны: 
у европейской 38 хромосом , у аме
риканской 30. На экспериментальной 
базе  института создан  первый и един
ственный пока питомник по сохране
нию и разведению  европейской норки, 
исчезаю щ ей из мировой фауны .

Ж ивая масса м олоды х самцов кофу- 
нотеров примерно в 1,5 раза ниже 
массы отца, а у самок в 1,5 раза 
выше матери . О краска волосяного 
покрова темно-каш таноая, почти как у 
выдры . Лапы, хвост, мордочка —  чер
ные (только  конец ее белы й). Как 
самцы , так и самки способны к пло
дотворны м спариваниям.

Исследования по ф орм ообразова
нию в сем ействе куницеобразных по
казали , что в природном геноф онде 
м лекопитаю щ их таятся огромные ре
зервы для создания новых высокопро
дуктивных пушных зверей.

Ю . Г. ТЕРНОВСКАЯ, Д . В. ТЕРНОВСКИЙ 
Биологический институт СО АН СССР

Ф о то  а в т о р о в

СКОРО СМОТР 
ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ

BAM iX
6Ф1С1Р
в начале января 1989 г. на ВД Н Х 

С С С Р  состоится Всесою зный см отр  
норок, соболей и гибридных хорьков 
клеточного разведения . В соответствии 
с планами отбора и показа животных 
хозяйства представляю т зооветпаспор- 
та , племенны е карточки животных 
и прочие докум ен ты  в дирекцию  
объединенных павильонов «Ж ивотно
водство» ВД Н Х  С С С Р .

На основании докум ен тов , а такж е 
путем  осм отра животных экспертная 
комиссия оценивает зверей не по зд 
нее чем через 30 дней после по- 
сту«»тения на вы ставку, срок пребы

вания которы х в павильоне «Кролико
водство и пушное звероводство» оп
р едел яе тся  планами отбора и показа 
ж ивотны х. За  выращивание и показ 
зверей —  чемпионов см отр а вы даю тся 
аттестат первой степени и денеж ная 
прем ия.

В стр уктур е  государственны х м еро
приятий по плем енном у д елу  главная 
задача выставок-смотров животных 
заклю чается в обучении работников 
хозяйств , ф ер м  м етодам  племенной 
работы , показе достиж ений науки и 
практики в соверш енствовании сущ ест
вую щ их и создании новых пород, по
родны х и заводских типов и линий 
ж ивотны х, выявлении вы сокопродук
тивных и ценных в племенном отно
шении ж ивотны х.

Согласно полож ению  разреш ено из 
одного  хозяйства представлять к 
экспертизе  не более двух животных 
(1 сам ец и 1 сам ка) одной группы 
(породы , типа) в возрасте 6 ...10  мес 
класса элита. Звери долж ны  быть того

тона окраски и типа структуры  опу
ш ения, которые устанавливаю тся об
щ есою зны ми и республиканскими пла
нами работы с породами, породными 
группами и типами животных или 
приказами республиканских организа
ций и перспективными планами селек
ционно-племенной работы хозяйств.

О тбираю т, доставляю т и показывают 
животных в соответствии с положе
нием Главвыставкома ВДН Х СССР от 
12 февраля 1975 г . «О  порядке от
бора, подготовки, доставки и орга
низации показа высокопродуктивных 
животных, птицы, пушных зверей, кро
ликов и других экспонатов на ВД Н Х ' 
С С С Р » . Ветеринарные MeponpriRtSti^ 
при этом  проводятся на ocHOBaHkiC’ - 
«Инструкции о ветеринарных меро^" 
приятиях при отборе и подготовй:^^ 
животных и показу на ВДН Х CCCP>v 
утверж денной Главным управлением ’  ̂
ветеринарии М инсельхоза С С С Р  15 
р еля 1982 г.

Т. С. р е л »А№Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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НА ВЕРНОМ ПУТИ

О бычно, оценивая деятельность 
предприятий, преж де всего обращ аю т 
внимание на их производственны е по
казатели . Веский, конечно, критерий, 
но явно недостаточны й д ля  то го , чтобы 
войти в ж изнь каж дого  коллектива, 
понять его заботы  и дела , разобрать
ся в стоящ их перед  ним проблем ах.

В нашем случае речь о совхозе 
«Раисино» Рузского* р-на М осковской 
обл . О бразован он путем  слияния 
д вух хозяйств —  звероводческого  и 
значительно отстававш его  ж ивотновод
ческо-растениеводческого .

Слож но было ср азу  после объеди
нения найти вы ход из «клубка» проб
лем  во всех сф ер ах  производствен
ной и социальной деятельно сти . Э то  и 
запущ енны е ф ер м ы , и старый клуб , 
и нехватка ж илья , и многое-м ногое 
д р уго е .

Не стали зд есь  хвататься сразу за 
все. Наметили ряд  задач первостепен
ной важности и приступили к их реш е
нию. С ам ая основная проблем а —  
недостаток рабочей силы, буквально 
массовый у хо д  м олодеж и после окон
чания школы из совхоза. Как удерж ать? 
Только создав хорош ие условия для 
жизни! И начали строительство , да 
такими тем пам и , что к нынеш нему 
времени осталось лишь** 6 сем ей , 
нуж даю щ ихся в улучш ении бытовых 
условий. П равда, новоселы обходятся  
пока б ез горячей воды, но уж е в 
этом  году начнется сооруж ение цент
ральной котельной .

О дн ако , как бы хорош о не было 
дом а, все-таки м иним ум  8 часов 
проводится на работе . Если не создать  
надлеж ащ ие условия тр уд а , очень 
тр удно  б уд е т удер ж ать  в совхозе 
кадры , и в первую  очередь м олодеж ь . 
Ведь во время летней практики 
на звер о ф ер м ах узнаю т школьники 
непарадную  сторону проф ессий своих 
родителей . И не за хо тя т  все время 
таскать тяж елы е бачки, вручную  р азд а
вать корм и поить ж ивотны х.

Начать решили с ж ивотноводства, 
поскольку оно вообщ е было убы точ
ным. Построили новую ф е р м у , про
сторн ую , соврем енно оборудованную : 
с м еханизированны м навозоудале- 
нием , автодоением  коров. Э то  позво
лило значительно снизить уровень 
ручного тр уда , остановить текучесть 
кадров, что сразу отразилось на 
р езультатах хозяйственной д еятельно
сти : средний надой от одной коровы 
в 1987 г. составил 3300 кг, произ
водство молока стало приносить д о хо д  
хозяйству. Намечается строительство  
вуорой ф е р м ы , где  такж е пр ед усм о т
рены м еханизация производственных 
процессов, внедрение поточно-цехо- 
врй организации производства м олока. 
Э то - , д аст возм ож ность облегчить 
тр уд  доярок , перейти на четко р егла
ментированный сменный реж им  рабо
ты . Значит, больш е останется времени 

семьи и дом а , что совсем

нем аловаж но д ля  каж дой женщ ины.
Не стояло  д е л о  и в зверовод

стве . Х отя и давало оно раньш е 
еж его дн ую  прибыль не м енее полу
тора миллионов рублей , но высокие 
показатели держ ались главным обра
зом  за счет энтузиазм а и терпе
ния опытны х работников. Но уйдут 
они на пенсию , и не б уд е т молодой 
см ены , если не улучш ить условия 
тр уд а , коренным путем  не попра
вить м атериально-техническую  базу . 
К настоящ ем у времени введен в строй 
холодильник на 600 т с низкотем 
пературны м  реж им ом . В 1989 г . будет 
заверш ено строительство  его  второй 
очереди , что позволит снять острей
ш ую  проблем у качественного хранения 
животны х кормов. Принят в эксплуата
цию цех по первичной обработке пуш
нины.

ННа очереди коренная реконструкция 
самой звер о ф ер м ы . Ш еды , сооруж ен
ные в начале 60-х годов, основательно 
износились. Еж егодно  только  на 
рем онт клеток и домиков р асходуется 
свыш е 200 тыс. рублей , но это 
«латание ды р» общ ей проблемы не 
сни м ает. Нет здесь  условий для при
менения м обильны х корм ораздатчи
ков, автопоения. П оэтом у принято 
реш ение о зам ене всех изнош енных 
клеток уж е  начиная с этого  года.

Сейчас строят в «Раисино» много . 
Так, если в 1985 г. общий объем  
капитальных вложений в эту  сф ер у  
составил 822 тыс. р уб ., то  в 1988 г. 
на строительство  отведено уж е свыше
2.5 млн. Но тр удн о  пока с подр яд
чиком , поэтом у всячески развиваю т 
сооруж ение объектов и производст
венного , и социально-культурного  наз
начения хозяйственны м  способом . За 
последние 2 года денеж ны е ср ед 
ства для  этих целей увеличились в
2.5 раза . С о зд ан  хозрасчетны й строи
тельный цех, в котором  тр уд ится  40 
человек.

Больш ое внимание руководство и 
общ ественны е организации совхоза 
уд е ля ю т культур но м у д о сугу  рабочих 
и членов их сем ей . В клубе созданы

различные круж ки, художественная 
сам одеятельность . И приходят сюда не 
только  д ети , но и взрослые. Все 
вм есте проводят свободное время, 
отм ечаю т праздники. Но одна беда —  
маловато помещ ений, актовый зал 
всего на 100 м е ст . Поэтому среди 
первоочередных забот строительство 
нового Дома культуры .

Как видим, заботятся в «Раисино»
о лю дях, поэтому остается все боль
ше м олоды х в родном хозяйстве. 
А  им и ж илье предоставляю т отдель
ное и, когда приходит пора, подра
стаю щ ее поколение в детсад  опреде
ляю т. С учетом перспективы в этом 
плане совхоз заказал проектно-смет- 
ную  докум ентацию  на сооружение 
больш ого детского  комбината, в кото
ром  будет даж е собственный бассейн. 
И м еется у всех желаю щ их возмож
ность заниматься ф изкультурой и спор
то м : действую т откры тые площадки, 
есть  хоккейная коробка, на следую 
щий год планируется строительство 
ф изкультурно-оздоровительного  цент
ра.

Не обошли раисинцев перемены, 
происходящ ие после X X V II  съезда 
К П С С  по всей стране. Здесь  с одобре
нием восприняты меры по перестройке 
экономического механизма. Прово
дится работа по переводу участков, 
бригад , звеньев на коллективный под
р яд . П ользую тся в хозяйстве и предо
ставленными новыми возможностями. 
Так, по договору с колхозом-агро- 
ф ирм ой «Адаж и» Латвийской ССР сов
хо з перерабатывает сверхплановую  и 
низкозачетную  пушнину собственного 
производства. Реализовав полуфабри
каты торгую щ им  организациям, полу
чают значительную  дополнительную  
прибыль.

...П остепенно , но последовательно 
и бесповоротно снимаю т в «Раисино» 
с повестки дня различные проблемы 
и вопросы. Трудовой коллектив совхоза 
уверенно идет курсом перестройки.

О. А . ХАРЧЕНКО

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВИАТИЗИ
Цель настоящ ей работы —  выявле

ние законом ерностей влияния техноло
гических процессов и оборудования на 
производственный тр авм атизм  (П Т) в 
зв ероводстве . На основании проведен
ного маш инного анализа материалов 
из 92 хозяйств Зверопром а Р С Ф С Р  ПТ 
распределился следую щ и м  образом 
( % ) :  ухо д  за поголовьем  (осм отр
дом иков, ловля и перенос зверей , 
бонитировка, вакцинация, о тсадка 
м олодняка и т . д .)  —  43 ,8 ; погрузочно- 
разгрузочны е работы —  16,5 (из них на 
перем ещ ение кормов животного про
и с хо ж д е н и я —  15 ,2 ); приготовление 
корм осм еси —  10,7; ее  доставка на 
ф ер м ы  —  6,4 и раздача —  9 ,6 ; уборка 
клето к , их. дези нф екци я —  7 ,2 ; забой

зверей —  0 ,6 ; съем шкурок —  2,6; их 
обезж иривание —  0 ,6 , откатка —  0,3, 
правка— 0,14 ; утилизация трупов —  
0,14, уборка н аво за— 1,4.

Источниками ПТ выступаю т (% ) : 
назем ны е тележ ки для раздачи кор
м о в —  22,6 и подвесные —  8 ,9 ; клетки 
д ля  зверей —  11,0; смесители и ф ар
ш емеш алки —  6 ,3 ; варочные котлы —  
4 ,2 ; измельчители кормов —  22,2; про
чие кормоприготовительные маши
ны —  5 ,2 ; ,  парообразователи и водо
грейны е котлы —  3 ,2 ; трезубцы для 
съемки 'ш курок —  2 ,1 ; обезжировоч- 
ные к о с ы — 1,0 и станки —  1,6; уста
новки для откатки пушнины —  0,6; 
о гнем еты  для дезинфекции клеток —  
2 ,6 . На остальное оборудование иВологодская областная универсальная научная библиотека 
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рум енты  приходится 8,5 %  тр авм .
Значительны е неприятности при 

обслуж ивании ж ивотны х происходят 
из-за укусов зверям и персонала ф ер м  
(18 ,5  % ) , из которы х около  2 %  при
хо дится  на повреж дение лица. О снов
ные причины укусов —  низкое качество 
защ итны х рукавиц и приспособле
ний д ля  ловли и переноса зверей , 
а такж е ненадеж ная фиксация шибе
ров в пазах при перекры тии живот
ных в кле тке . Травм атизм , вызван
ный п огр узочн о-разф узочны м и рабо
там и , происходит по причине их низ
кого  уровня м еханизации , а такж е 
из-за привлечения к ним рабочих 
строительны х или други х профессий 
б ез дополнительного  обучения и 
инструктирования.

М ного нареканий с точки зрения 
охраны тр уд а  вызывают тележ ки 
грузовы е ТГ-4 производства О ПКБ 
НИИПЗК, предназначенны е для  пере
возки корм а внутри ш еда и раздачи 
его  зверям . Высоко расположенный в 
них центр  тяж ести  приводит к частом у 
переворачиванию м еханизм а, влеку
щ ем у за собой травм ы . И злож ен
ные в техническом  паспорте ограни
чения по применению  те ле ж ек  (твер 
дое покрытие внутри ш еда и уклон 
не более 10°) в практике не вы дер
ж иваю тся . Их перегрузка корм ом  при
водит к вы ходу из строя опорных 
осей . Н есвоеврем енны е проведение 
технического  обслуж ивания, .о с в и д е 
тельствование и испытание подвесных 
дорог в ш едах вызываю т падение 
ем кости с корм ом . По этой причи
не происходит до  8 % тр авм . П реобла
даю щ ая причина всех ПТ —  неосторож 
ное или неум елое действие человека 
(р и с .) .

Распределение травматизма по основным 
причинам:
I — опасные действия пострадавшего или 
другого лица; I I  — неисправность и кон
структивные недостатки машин, механиз
мов и оборудования; I I I  — неудовлетвори
тельное состояние окружающей среды;
IV  — неудовлетворительная организация 
трудового процесса

К  наиболе опасном у оборудованию  
относятся изм ельчители продуктов 
животного происхож дения ДТК-78, 
Д ТК-20М З, М ТК-15 и И-76, корм о
приготовительный агрегат КПА-69Т. 
Травм атизм  при эксплуатации изм ель
чителей связан с о тсутствием  блоки
ровки защ итны х ограж дений трансм ис
сии с пусковым устрой ством . По этой 
причине при техническом  обслуж ива
нии или рем он те  оборудования про
исходит его  ош ибочное вклю чение при 
CHVVjkix защ итны)(.^ кож ухах. Зачастую
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изм ельчители эксплуатирую т без эф 
ф екти вны х защ итны х устройств , в 
р е зуль та те  чего наблю дается выброс 
костей чер ез загрузочную  горловину.

Неполная герм етизация варочных 
котлов и см есителей-запарников кор
мов ЗС К -6 ,5  (о тсутствие надеж ного 
уплотнения в подшипниках валов 
см есителей  и ш иберного устройства 
выгрузной горловины) приводит к 
утечке  ж ира, которы й, растекаясь 
по полу, увеличивает травмоопасность 
выполнения технологического  процес
са.

С  точки зрения безопасности тр уд а  
звероводов много замечаний вызы
вает нечистое конструктивное испол
нение кле то к  для ж ивотны х. О страя 
кром ка м еталлической с е тк и ,, заусен
цы, торчащ ие гвозди , неудовлетвори
тельное состояние запоров приводят 
к преж деврем енном у износу спец
о д еж д ы , царапинам и порезам  на 
р уках .

При обработке пушнины ПТ чаще 
всего происходит из-за неправиль
ного обращ ения с реж ущ им  инстру
м ентом  и недостаточной освещ ен
ностью  рабочих м ест .

П роведенный анализ ПТ с временной 
утратой  трудоспособности показывает.

что 51,5 %  несчастных случаев при
ходится на звероводов. Э то  очень 
высокая циф ра, так как на обслуж и
вании зверей занято всего 35,8 % 
человек от общей численности работ
ников хозяйств. Прим еняем ое в настоя
щ ее время оборудование не решает 
задачи комплексной механизации те х
нологических процессов и не имеет 
гарантированного уровня безопасно
сти . ^

Соверш енствовать условия и безо
пасность тр уд а  нужно в первую оче
редь за счет создания новых и м одер
низации сущ ествую щ их приспособле
ний д ля  ловли, фиксации и переноса 
животны х, а такж е путем  разработки 
ср ед ств  индивидуальной защ иты  рабо
таю щ их. Учитывая неравномерность 
дорож ного  покрытия на ф ер м ах, необ
ходим о разработать кормовую  тележ 
ку с изм еняю щ им ся по высоте центром 
тяж ести . В конструкции кормоприго
товительных машин с электроприво
д о м  нужно предусм отреть блокиро
вочные устройства, предотвращ ающ ие 
их запуск при сняты х защ итных ограж 
дениях.

Д . Т. КУРОЧКА, Т. В. ХОХЛОВА 
Сибирский филиал ВНИИ охраны труда 

Госагропрома СССР

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОДНОРАЗОВОГО 
СПАРИВАНИЯ ЛИСИЦ

П лем енной зверосовхоз «Сомов- 
ский» наряду с другим и видами пуш 
ных зверей заним ается разведением  
серебристо-черны х и платиновых 
лисиц , основное поголовье которы х 
насчитывает 2200 сам ок.

В по следнее врем я лисоводы ф ер м ы  
добиваю тся стабильны х п о казател ей . в 
производстве м олодняка и качествен
ной продукции . В расчете на сам ку 
зд есь  получили в сред нем  за три 
года  по 5,3 щ енка, в т . ч. от плати
новых —  5,25 го л .; выход ш курок I р аз
м ера увеличился до  5 2 % , 1 цвета —  
д о  48,8 % .

П одготовку  стада к сезон у разм но
ж ения начинаем заблаговрем енно . 
П р еж де  всего обращ аем  внимание на 
упитанность сам ок и сам цов. Чтобы 
не допустить ож ирения, с декабря 
стр о го  лим итируем  их в корм е.

В первую  половину берем енности 
эти ограничения сним аем . Д о  сороко
вого дня даем  сам кам  с среднем  
по 680 ккал , а за тем  порцию  посте
пенно сниж аем до 500...550 ккал и ко 
дню  предполагаем ого  щ енения дово
дим  ее до  400 ккал (табЛ . 1). 
При таком  типе корм ления трудны х 
родов не наблю даем .

Брачный сезон лисиц откры ваем  15 
января. Готовность к спариванию опре
д еляем  у всех сам ок , так  как в 
о хо те  м о гут находиться как м олоды е ,

так и взрослы е. Стадии течки контро
лируем  через два дня . В этот период 
корм им  зверей один раз в день —  
после окончания работ по гону;

Таблица 1

Самки

беремен
Показатели ные

холостые (I и II 
поло
вина)

Состав рациона, г на
100 ккал:

конина 4,7 7,6
печень 1,6 3,0
субпродукты мягкие 14,3 17,4
головы говяжьи 13,4 12,2
субпродукты свиные
вареные 8,0 4,8
минтай 20,7 21,0
мука ячменная 9,7 8,6
дрожжи пекарские 1,8 1,8
капуста 12,9 10-,4.эн
соль 0.2 0,2

Переваримые питатель
ные вещества, г на
100 ккал:

протеин 9,7 10,2
жир
углеводы

4.1
5.1 %Г—Обменная энергия,

ккал/гол. 498 »’П
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Таблица 2

Количество покрытий
Всего

самок,
гол.

Пропус-
товало,

Отход 
щенков ло 
регистра

ции, %

Плодо
витость,

гол.

Получено молодняка в 
расчете на самку

ощенив
шуюся основную

1 ' 726 1,1 > 4,6 6,22 6,1 5,4
2 925 1,0 4,8 6,43 5,9 5,5
2

(разными самцами) 529 1,  ̂ 7,2 6,18 5,5 5,0

условно берем енны х сам ок и самцов —  
два раза . У тр о м  после поения и корм 
ления самцов подсаж иваем  к тем  
сам кам , которы е накануне отворачи
вали хвосты или покрылись по первом у 
р азу  (д ля  перекры тия), в последню ю  
очередь —  лисиц с оценкой петли в 

' 3 балла.
В минувш ие два года практикуем  

одноразовое покрытие сам ок как 
взрослы х, так и м о л о д ы х . О снов
ным условием , обеспечиваю щ им эф 
ф ективность этого приема, является 
высокая квалификация персонала. Бри
гадиры ф ер м ы  в соверш енстве знаю т 
техноло гию  проведения гона, безош и
бочно определяю т оптимальны е сроки 
спаривания по состоянию  петли и 
поведению  зверей при соединении 
пар. Гл ав н о е — не пропустить первый 
день охоты , в который^ у самки 
пропадает агрессивность к партнеру 
при попытках его к спариванию . 
Но для надеж ности проверяем  ее ещ е 
несколькими самцам и и осм атриваем

петлю . Если наметился ее спад, допу
скаем  спаривание на следую щ ий (вто
рой) день.

При неоднократном  спаривании 
лисиц (2 ...3  койтуса) или покрытии 
их разными самцам и у них повышался, 
по нашим наблю дениям , дорегист- 
рационный о тхо д  щ енков (7 ,2  % против 
4 ,6  % при одноразовом  покрытии), 
сниж ался деловой вы ход м олодняка и 
ухудш алось  качество пушнины. В то же 
врем я однократное спаривание зверей 
обеспечивало высокие показатели вос
производства (таб л . 2).

М ы убедились, что при своеврем ен
ном одноразовом  спаривании самки 
приносят не меньш е щ енков, чем при 
д вухразовом . О собое внимание надо 
уде лять  м олоды м  зверям  с вялым 
проявлением охоты . Их нужно спари
вать дваж ды  с одним  и тем  ж е парт
нером .

В. И. БАБАНИН, 
главный зоотехник 

Совхоз «Сомовский» Воронежской обл.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПЕРЕРАБОТКЕ ПУШНИНЫ
Карельский тр ест «Зверопром » 

объединяет 20 специализированны х 
совхозов, которы е реализую т более 
1 м лн . ш курок норки, значительно 
перевыполняя плановые задания. Толь
ко в 1987 г. сверх плана сдано 
173,8 ты с. ш тук . Воспользовавш ись 
правом на переработку сверхплановой , 
нестандартной и низкозачетной (м енее 
50 % ) пушнины непосредственно в 
хозяйствах и реализацию  выработан
ных из нее полуф абрикатов и готовы х 
изделий через магазины государствен
ной и кооперативной торговли по 
ценам согласно договоренности (но не 
вьние государственны х розничных цен), 
(ПМциалисты тр еста  в июне прош лого 
РОИа начали работу по организации 
-с^ха переработки сырья.

1Взяться за новое дело  поручили 
» .  Г. Никитенкову, дир екто р у сов- 
1t%>'3a «Таунанский», который с пол- 
•Мвй ответственностью  отнесся к инте- 
^)М«ному предлож ению  и подклю чил к 
ЧМо-реализации специалистов. В корот- 
tme сроки переоборудовали помещ е- 
iWte старого  холодильника, в одной из

кам ер устроили склад  д ля  хранения 
ш курок. Руководитель хозяйства
объездил несколько м еховы х фабрик 
страны , где  не только  ознаком ился 
с технологией производства, но и 
договорился о закупке химикатов и 
необходим ого  оборудования. Пока шла 
организация цеха , специально отобран
ные рабочие были командированы на 
м еховы е предприятия д ля  обучения.

М еж д у  те м  тр ест утвердил см ету 
по ц еху  на 1987 г . с объем ом  
производства в 1 ,2 ... 1,6 м лн . руб . 
П редусм атривалась переработка
3 ...5  тыс. ш курок песца и лисицы, 
а такж е 30 ...40  ты с  норковых. Ш тат
ным расписанием определили число 
работаю щ их в количестве 30 человек, 
среди  них зам ести тель директора 
совхоза по ком м ерческим  вопросам , 
начальник цеха, технологи  по выделке 
сы рья и пошиву изделий , м астер , 
б ухгал тер  и экономист.

О перативны е меры по созданию  
подсобного цеха позволили уж е в 
д екаб р е  приступить к переработке 
пушнины, в январе текущ его  года

полностью освоить этот процесс, а в 
апреле реализовать 15 тыс. норковых 
и 1 тыс. ш курок лисиц и песцов —  
всего на сум м у 1,5 млн. руб.

Из-за слож ности в приобретении 
специальных швейных машин цех пока 
не в состоянии выпускать готовые 
изделия. О днако расчеты показывают, 
что хозяйству гораздо  выгоднее реали
зация продукции в виде готовых изде
лий, чем в полуф абрикатах. В настоя
щ ее время совхоз «Таунанский» заклю 
чил договоры с предприятиями быто
вого обслуживания Карелии, которые 
м о гут за месяц изготовить до 700 
головных уборов (за  пошив одной 
шапки ателье взимает 15 р уб .). О плату 
м астерским  за выполненную работу 
совхоз производит выделанными ш кур
ками норок, исходя из стоимости 
полуф абриката и расценок за пошив. 
Цена головного убора зависит от 
стоим ости сырья, пошедшего на его 
изготовление из расчета 30 дм^ на 
м уж ской и 15 дм  на женский.

Первые результаты  работы подсоб
ного цеха показали, что при. полной 
его  комплектации (пока работают 16 
человек) коллектив см ож ет перера
батывать до  250 тыс. ш курок в год. 
Кром е клеточной пушнины, имеется 
возмож ность принимать овчину в пре
д елах 10...15 тыс. шкур в год. 
О днако для этого надо ещ е приобрести 
стригальную  машину и другое обору
дование. Часть машин и оборудова
ния, которые наша промышленность 
не производит, надеем ся получить по 
им порту.

Вопросы переработки пушнины и 
реализации готовых изделий из нее 
стали предм етом  обсуждения на 
совете директоров треста в конце 
м арта этого года. Решено, что все 
совхозы  Карелии будут поставлять 
сверхплановую , низкозачетную  и не
стандартную  пушнину подсобному це
ху  совхоза «Таунанский», переимено
ванному в м еж хозяйственный. Тот же, 
в свою очередь, реализовав готовую 
продукцию , долж ен распределять 
прибыль м еж ду партнерами пропор
ционально количеству полученного от 
них сырья и его качеству. Предпола
гаем  в дальнейш ем построить такие 
цеха ещ е в двух-трех хозяйствах 
и перерабатывать в них не только пуш
нину, но и другое сырье (овчины, 
кроличьи ш курки, шкуры телят и т. д .) , 
а такж е откры ть в Петрозаводске 
фирменный магазин «Карельские м е
ха» . В конечном итоге все это поз
волит совхозам  автономной респуб
лики значительно повысить экономи
ческую  эф ф ективность  производства, 
создать  более благоприятные условия 
д ля  работы в условиях полного хоз
расчета, самоокупаемости и само
финансирования.

В. В. ГУРЬЯНОВ, 
заместитель директора 

треств- мкарелзверопром»

2 Кролиководство №  4
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И
нтенсивная технология предпо
лагает использование нового типа 
кролика, отличаю щ егося хоро
шей энергией роста при вы
сокой оплате корм а производи
мой продукцией. Возникает не
обходим ость выделения из раз
водим ы х в нашей стране пород 

наиболее перспективны х д ля  д аль
нейшей целенаправленной селекцион
ной работы . Проведенные исследова
ния показали , что кролики отечествен
ных пород хар актер изую тся до ста
точно выраженной фенотипической 
пластичностью  по отнош ению  к изм е
нениям технологических условий корм 
ления и содерж ания. Причем генети
ческий потенциал продуктивности поз
воляет вы сокоэф ф ективно  использо
вать их на ф ер м ах индустриального 
типа. Так, кролики пород серый вели
кан, серебристый и белый великан 
к возрасту реализации в 60 дн . 
достигаю т живой массы 1 ,77 ...1 ,87 кг. 
Э то  соответствует показателям  луч
ших зарубеж ны х специализированны х 
пород. А  м олодняк советской шин
шиллы в 3 мес имел живую м ассу 
свыше 2,25 кг.

Убойный выход по кроликам  реали
зационного возраста (90 д н .) состав
лял 57 ...60 , а выход «чистого мяса» —
74 ...80  % . Статистически достоверны х 
различий м е ж д у  отечественны м и и 
импортными породами по этим  приз
накам , а такж е экстер ьер у , развитию  
отдельны х внутренних органов, статей , 
биохимическим и ф изическим  дан
ным не установлено. Вм есте с тем  
выявлено, что отдельны е промеры 
(обхват груди , полуобхват зада , шири
на поясницы) имели довольно высо
кую  коррелятивную  связь (д о  + 0 ,9 9 ) 
с показателям и мясной продуктивности 
молодняка кроликов. Это  позволяет 
достаточно эф ф ективно  отбирать ж и
вотных в основное стад о  по их экс- 
терьерны м  хар актер истикам , а такж е 
по живой массе в месячном  воз
расте . Эти приемы направленного ф о р 
мирования мясной продуктивности в 
настоящ ее время использую тся в прак
тических усло ви ях.

Затраты  корма на получение 1 кг 
прироста живой массы чистопородного 
м олодняка до  90-дневного возраста 
показаны в ниж еследую щ ей таблице. 
Лучшие показатели в отношении ис
пользования корм а были у советской 
шиншиллы. Так, на общ ий прирост 
расходовалось 4,4 кг корм , е д ., что 
на 0 ,2 ...0 ,6  кг м еньш е в сравнении 
с другим и породами.

О пр еделенное гено- и фенотипиче

КРОШ ОВОДСТЮ .
НАУКА И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПРОДУКТИВНЫЕ 
КАЧЕСТВА КРОЛИКОВ
ское сходство  пород сказалось и на 
результативности проводим ы х скр е
щиваний. Э ф ф е к та  гетер озиса не выяв
лено в каком-либо варианте породт 
ного подбора ни по одном у селек
ционируем ом у признаку. Полученные 
данны е свидетельствую т о значитель
но меньш ей породной д и ф ф ер ен ц и а
ции кроликов в сравнении с д р у 
гими видами сельскохозяйственны х 
ж ивотны х. Поэтому промыш ленное 
скрещ ивание, рассчитанное на общ ую  
сочетаем ость  определенны х пород, не 
им еет практического значения. Глав
ную  роль приобретаю т отбор и ши
рокое использование самцов-улучш а- 
телей  продуктивности своего потом 
ства, а такж е поиск наиболее удач
ных сочетаний родительских генотипов 
с последую щ им  переходом  на созда
ние специализированны х линий и ши
рокого  их использования в промыш 
ленной гибридизации.

И сследованиями установлено , что в 
условиях крупнотоварного производ
ства возм ож но успеш ное вы деление 
и использование ценных производи
телей . Так, м оделирование отбора 
самцов в рем онтную  группу по их ф е 
нотипу (ж ивой массе в 3-месячном воз
р асте ) и происхож дению  (показателю  
м ногоплодия м атерей , а такж е их спо
собности к сохранению  потом ства в 
молочный период) о тр аж ает харак
терное действие стабилизирую щ его 
отбора. Наиболее высокий удельный 
вес улучш ателей селекционируем ы х 
признаков характерен д ля  самцов, 
отобранных со средней живой массой 
на уровне требований I бонитировоч- 
ного класса для  данной возрастной 
группы , родивш ихся и выращ енных в 
средних по м ногоплодию  (7 ...9  кроль

Порода
Число 

кроликов в 
опыте, 

шт.

Средний при
рост живой 

массы молод
няка за 
90 дн.

Затраты корма

корм, 
ед., кг

переваримый 
протеин, г

Советская шиншилла 140 2223 4,4 0,66
Серый великан 175 2108 5.0 0,75
Новозеландская 175 2018 4,8 0,72
Калифорнийская 126 1987 4,6 0,69

10

чат) гнездах . Среди основных про
изводителей вы деляю тся отдельны е 
особи, стойко передаю щ ие потомству 
свои наследствленные качества, что 
указы вает на эф ф ективность их оценки 
по качеству потомства в целях выде
ления и дальнейш его интенсивного 
использования препотентных улучш а
телей .

О тсутствие полового дим орф изм а по 
интенсивности роста и мясным ка
чествам м олодняка кроликов позво
ляет оценивать генотип самца по всему 
потом ству независимо от пола. При
чем , сравнивая продуктивность потом
ства отдельно по каж дом у из первых 
тр ех окролов со средним показате
лем  за весь учтенный период, можно ’ 
сделать  вывод, что точную  информа
цию о племенной ценности произво
дителей  мож но получать по р езуль
татам  уж е первого окрола закреплен
ной группы крольчих ( Г ;= + 0 ,7 0 ...0 ,9 2  
при Р > 0 ,9 9 ...0 ,9 9 9 ).

Высокая коррелятивная связь м еж ду 
живой массой потомства в 30- и 90- 
дневном возрасте (г = 0 ,7 .. .1 ,0 ), харак
терная для изучаемы х пород , указы
вает на надеж ность предварительной 
оценки самцов по продуктивности 
потом ства уж е в месячном возрасте. 
Таким образом , спаривание нормально 
развитых 4-месячных самцов для оцен
ки их по многоплодию  крольчих 
и живой массе потомства позволяет 
при минимальном количестве средних 
потомков из разных гнезд (6  голов) 
уж е к 6-месячному возрасту получать 
достоверны е данные о племенной цен
ности производителей. При этом вно
сят соответствую щ ие изменения в пла
ны подбора, интенсифицировав их ис
пользование.

Если отбор самцов по фенотипу 
в условиях крупнотоварного произ
водства представляет несомненнь]|^ 
практический интерес, то  для кроль-, 
чих в этом  отношении результатив
ность неэф ф ективная . В то же врем<|' 
оценка сам ок по многоплодию  и жит 
вой массе их потомства на основа;;, 
НИИ результатов первого окрола имел^ 
вы сокую  статистически достоверную  
паратипическую  повторяемость (г®^, 
=  + 0 ,7 0 ...0 ,8 0 ) с их фактической n;ie-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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менной ценностью  (ср ед н и м  показа
те ле м  за три го д а ). Э то  говорит о 
том , что отбор крольчих в основное 
стадо  нужно осущ ествлять  на основа
нии р езультатов  их оценки по соб
ственной продуктивности .

Использование м етода однородного 
улучш аю щ его  подбора по живой массе 
потом ства в реализационном возра
сте , м ногоплодию  сам ок в р яду д р у
гих селекционны х признаков с ис
пользованием инбридинга и разрабо
танны х м етодов отбора позволяет со з
давать достаточно консолидированны е 
(ко эф ф и ц и енты  гено- и фенотипиче
ского  сходства —  0 ,6 ...1 ,0 ) специализи
рованные линии с высокой продук
тивностью  (1 0 ...2 0  %  от сверстников и 
р одительских ф о р м ). Их м ож но успеш 
но прим енять в промы ш ленной гиб
ридизации. Наиболее удачны е ком би

нации линии устанавливаю т м етодом  
реципрокного  скрещ ивания. О днако 
из больш ого числа изученных вариан
тов промы ш ленны х гибридов лишь 
около 1 0 %  реком ендовалось произ
водству . При этом  внутрипородны е 
гибриды по отдельны м  хозяйственно 
полезны м  признакам  превосходили 
м еж породны е гибриды .

, Полученные данные указы ваю т на 
то , что экономически целесообразно 
практиковать чистопородное разведе
ние пород советская шиншилла и серый 
великан , используя предлагаем ы е м е
тоды  отбора и подбора в направле
нии дальнейш его соверш енствования 
их племенных и продуктивных при
знаков.

В. В. МИРОСЬ 
НИИ животноводства Лесостепи 

и Полесья УССР

ВОЗМОЖНОСТИ ПУХОВОГО КРОЛИКОВОДСТВА
в ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ УСИЛИЛСЯ ИНТЕРЕС НАСЕЛЕНИЯ К ЛЕГКОЙ И КРАСИВОИ 
О ДЕЖ ДЕ из ПУХА КРОЛИКОВ. СЧИТАЮТ ТАКЖ Е, ЧТО ЭТИ ИЗДЕЛИЯ ОБЛАДАЮ Т 
НЕКОТОРЫМИ ЛЕЧЕБНЫМИ СВОЙСТВАМИ — ПОМОГАЮ Т ПРИ РАДИКУЛИТАХ И НЕВ
РАЛГИЯХ. РАЗВИТИЮ ПУХОВОГО КРОЛИКОВОДСТВА СПОСОБСТВУЮ Т ПРИНЯТЫЕ 
МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВОЗРОЖДЕНИЕ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И РАСПРО
СТРАНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Кроликов пуховых пород отличаю т 
малы е затраты  корма. На рост 1 кг 
пуха они расходую т лишь 26 ...32  % 
переваримой энергии, тр ебуем ой , на
прим ер, на такое ж е количество про
дукции ангорскими козам и . Уникальны 
ф изиологические возм ож ности кро
лика —  в сутки он м о ж ет дать 3 г пуха, 
а это 120-метровая нить зам ечатель
ной пряжи. П родукция не тр еб ует 
м ы тья в растворах химических реак
тивов, так как не содер ж и т ж иро
пота.

Наиболее известны е и ценные поро
ды пухового направления продуктив
н о с ти —  ангорская и белая п ухо в а я .' 
В нашей стране р азводят белую  пу
ховую , которую  вывели скрещ иванием 
ж ивотных ангорской породы с м е ст
ными кроликами Кировской, Курской 
и Воронеж ской областей .

В породе три типа, различаю щ иеся 
по продуктивности и способам  их 
создания. Основной —  кировский —  
получен п утем  поглотительного  скр е
щивания м естны х «песцовых» кроли
ков с ангорским и. Ж ивотны е этого  
типа крупнее последних, а их пух не
сколько гр убее . Ж ивая м асса взрос
лых особей —  4 ...4 ,2  кг, продуктив
ность —  500...550 г ПуХА в год . На осно- 
ё^ 'воспроизводительного  скрещ ивания 
айгорских кроликов с ф лан др о м  выве
ден бирю линский тип кроликов, жи- 
ёая масса и продуктивность которы х
4 ,5 ...6  кг и 600...650 г соответствен
но. Солнцевский-острогож ский создан  
#'^Курской и Воронеж ской областях 
1̂ т е м  прилития к ангорской породе 
<о<рови» б ело го  великана (вводное

скрещ ивание), а в основном —  путем  
чистопородного разведения животных 
ангорской породы, отбора, подбора и 
периодического  использования самцов 
бирю линского  типа. Ж ивая масса кро
ликов —  3 ,8 ...4  к г , еж егодны й сбор пу
ха —  450...500 г, е го  качество выше, 
чем у други х типов (м еньш е остевых 
волос).

В м есячном возрасте крольчата б е
лой пуховой породы им ею т м ассу 350... 
450 г , в 2 м ес —  1 кг.

При общ ей нежности конституции 
пуховых кроликов, связанной с харак
тером  продуктивности , животны е б е
лой пуховой породы отличаю тся д о ста
точной ж изнеспособностью . Хотя в по
следн ее врем я из-за р езкого  ум ень
шения численности и увеличения сте 
пени родственны х спариваний кр е
пость конституции белы х пуховых сни
зилась .

Голова у кроликов этой породы 
о кр углая , уши короткие прям остоячие, 
грудь  недостаточно глубокая , без 
п о дгрудка . Спина слегка аркообразная 
ш ирокая, м ускулатур а  достаточно раз
вита, круп ш ирокий. Пух белый б лестя
щий, реж е черный и голубой . Воло
сяной покров, состоящ ий из 93 ...97  % 
пуховых и 3 ...7  % остевых волос, в 
1,4̂ ; раза крепче, чем  у мясо-ш кур- 
ковых кроликов, вы держ ивает натяж е
ние 30 кг/мм^. Д лина пуховых волос 
м ож ет достигать 10...11 см , а у ангор
ских —  18 ...20 см . В среднем  от взрос
лой чистопородной крольчихи полу
чаю т 600 ...700 г , а от лучш их живот
ных до  1000 г пуха.

Общий доход  ф ер м  пухового на
правления продуктивности складыва- 
ется примерно из следую щ их поступ
лений (% ) : реализация пуха —  35, шку
рок —  35, мяса —  30. О днако это во ;< 
многом зависит от специализации, 
качества стада и уровня хо зяй ств о - ,^  
вания. ^

С одерж ат кроликов на соломен
ной подстилке в индивидуальных 
клетках, размеры которы х могут быть 
различными. Их соединяю т в 2... 
3-ярусные батареи . Стенки клеток, 
за  исключением передней, сплошные. 
Пол лучше делать  из легко дезин
ф ицируем ого ш ифера.

Корм ление пуховых кроликов им еет 
некоторы е особенности. Главная из 
них —  это высокая потребность в про
теине ( 1 6 % )  и клетчатке (2 0 % ) . Та
кие рационы способствую т поддерж а
нию организма в нормальном состоя
нии и проявлению хорошей продук
тивности. Пуховых кроликов держ ат до
4 ...5  лет —  именно в зрелом  возрасте 
они ценны как производители пуха.

Потребности в питательных вещ ест
вах резко различны в зависимости от 
стадии роста пуха и с учетом этого 
норм ирую т рационы. Сразу после 
стриж ки нормы кормления увеличи
вают на 15...20 % , а за  15 дн. до  нее 
на столько ж е снижают. Более пита
тельный рацион (на 25 ...30 % ) нужен 
лактирую щ им  самкам и растущ ему 
м олодняку . Для взрослы х крольчих-^ 
пухоносов классический корм —  зер
новая см есь : ячмень (1 /3 ) и овес
(2 /3 ), а такж е лю церновое сено; в 
день в среднем  на голову * дают
100...150 г и 250 г соответственно.
В клетках всегда долж на быть чистая 
вода. Л етом  сено заменяю т травой, 
но некоторы е кролиководы совсем ее 
не прим еняю т, так как считают, что 
при кормлении сухими смесями и авто
поении меньше риска возникновения 
заболеваний. Кроме то го , такой корм 
мож но задавать на двое суток, 
устраивая тем  самы м разгрузочный 
день (обычно воскресенье), который 
даж е полезен —  стим улирует рост пу
ха . Н ельзя допускать ожирения живот
ных, т . е . кормить их вволю.

Воспроизводство пуховых кроликов 
не ведут интенсивно: не допускают 
уплотнения окролов, получают
1...2  приплода в год  с января по май. 
С ам ки достаточно многоплодны, но 
м олочность у них ниже, чем у мяс
ных, поэтому оставляю т не более 4 гол. 
в гн езд е . Пол м олодняка определяю т 
при его  рож дении и оставляю т толь
ко женские особи, учитывая их луч
ш ую  продуктивность в будущ ем . Под
сосный п е р и о д — 1,5 мес. Самок слу
чаю т через 8 ...10  дн. после сбора 
пуха. В таком случае окрол произой
д е т  при умеренной оброслости жи
вотного.

Еж егодно  зам еняю т примерно 25 % 
крольчих. Причем их возрастная струк
тура в стаде долж на быть следующей 
( % ) :  самки до года —  25, 1...2 лет —
30, 3 —  20, 4 —  15 и старш е 4 лет — ' 
10.
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в первый р аз крольчих случаю т 
не ранее 8 ...9  м ес, хотя половое со
зревание у них наступает значительно 
раньш е, как и у други х пород . Ранняя 
случка м о ж ет отр азиться на качестве 
потом ства.

О тсадку  крольчат мож но произво
дить  и в возрасте 30 ...35 д н ., при этом 
сам ку перем ещ аю т в д р угую  к ле тку , 
а м о ло д няк  оставляю т в преж ней, 
чтобы не вызывать стр есс перем еной 
м естообитания. К этом у периоду они 
долж ны  им еть  ж ивую  м ассу не меньш е 
700 г . Ч ер ез одну-две недели их рас
саж иваю т по 2 или 3 головы (если 
число их нечетно).

Первый сбор пуха у кроликов про
водят в 2 ...3  мес при живой массе 
не м енее 1,8 кг, масса получаемого 
пуха —  30 ...50  г, второй —  в возрасте 
о коло  5 м е с — 130...180 г и третий —  
в 8 м е с —  170...200 г . П родуктивность 
в последний сбор близка к макси
мальной д ля  данного кролика.

С ущ ествует несколько способов съе
ма пуха : еж енедельное вычесывание; 
полное ощипывание каж ды е 3 м ес; 
еж ем есячное выборочное выщ ипыва
ние; стриж ка через каж ды е 90 ...100  дн . 
Ее проводят на специальном столике 
длиной 80 ...90  и шириной 40 см , куда 
помещ аю т животное и привязываю т 
его за передню ю  и задню ю  ногу 
с одной стороны . Вращ аю щ ийся сто
лик позволяет работать сидя . О дного  
кролика работник обрабаты вает за
30 ...40  м ин. В холодное вреА я года 
снимаю т только  самый длинный пух, 
не допуская полного оголения ж ивот
ного. Сорт о п ределяю т в основном 
по длине волокон; экстра —  60 мм  
и бо льш е ; 1 —  45 ...59 ; I I  —  30 ...44 ;
I I I  — 11 ...29 м м .

Важным требованием к качеству 
продукции является ее чистота, по
скольку  текстильная промы ш ленность 
использует пух без предварительной 
мойки , суш ки и т . п. Э то  сниж ает 
себестои м ость  готового изделия.

С елекци я пуховых кроликов значи
тельно прощ е и эф ф екти внее , чем 
м ясо-ш курковы х и м ясны х, отбор ведут 
по м еньш ем у числу признаков. Пока
затели живой массы и многоплодия 
у кроликов пуховых пород в целом 
хорош ие и они не являю тся сам о
стоятельны м и признаками селекции. 
Задачу селекционера облегчает и высо
кая наследуем ость  настрига пуха —  
около 50 % , что обеспечивает э ф ф е к 
тивность массовой селекции по этом у 
признаку.

П роф илактика заболеваний в основ
ном не отличается от аналогичных 
мероприятий в мясном кроликовод
стве . О тм еч ается  повыш енная чувстви
тельность кроликов к респираторны м  
заболеваниям , и это связано с харак
тером  продуктивности . С облю дение 
общ еизвестны х норм корм ления и 
содерж ания, предотвращ ение сквозня
ков, выполнение элем ентарны х тр ебо
ваний гигиены позволяю т успеш но р аз
водить ж ивотны х, не прибегая к ле
карствам .

12.»

О дна из специф ических проблем  
отрасли —  стр есс ощ ипывания. Нужны 
соответствую щ ие предосторож ности , 
особенно зим ой. Реком ендуется сбор 
пуха проводить в два прием а: сна
чала ощ ипываю т спину, а затем , после 
небольш ого пром еж утка (2 ...3  д н .) , 
живот. Зимой этот перерыв составляет
6 ...7  дн.

Н адц  вним ательно следить за со
стоянием  кожи кроликов, не допускать 
ее воспаления. При о тъ ем е крольчат, 
а за тем  через каж ды е два месяца 
р е ко м ен д уется  прим енять инсектицид
ные ванны. Кроликов с легковоспа- 
ляю щ ейся кож ей выбраковывают.

Количество и качество пуха зави
сят о т  состояния здоровья животного, 
поэтом у ж есткий отбор по этом у приз
наку в ед ут на всех стадиях его р аз
вития. При стрессовы х ситуациях (от-

Ш  РАЗОБРАТЬСЯ В РАСЩЕПЛЕНИЯХ 
ПО ОКРАСКЕ В ПОТОМСТВЕ

садка , стриж ка, транспортировка) кро
ликам  дополнительно даю т витамины 
А  и Е в профилактических д о зах .

П ух растет циклично, через каждые
2 ,5 ...3  мес он созревает и легко 
отд еляе тся . Во время туалета кролик 
часто заглаты вает свои волосы, ко
торы е в ж е луд ке  превращ аются в плот
ные комки —  безоары . Иногда они 
вызывают закупорку ж елудочно-ки
ш ечного тр акта . Д ля  предупреж дения 
этого  явления реком ендуется накануне 
разгрузочного  дня давать больш е сена. 
В исклю чительных случаях для облег
чения вы хода безоара кролику при
нудительно вводят растительное 
м асло .

В. Г. ПЛОТНИКОВ.
Белгородский 

сельскохозяйственный институт

.Из прошлых публикаций

Улучш ение качества поголовья как 
одна из основных задач нашей те ку
щей работы  предъявляет требование 
к ведению  правильного и ум ело го  от
бора м олодняка и взрослы х ж ивот
ных. П оэтом у работники кроликовод
ства долж ны  хорош о познакомиться 
с вопросами генетики и селекции кро
ликов. Наука о наследственности и 
изменчивости ж ивотны х, об их отборе 
играет огром ную  роль в д еле  развед е
ния сельскохозяйственны х ж ивотны х, 
в т . ч. и кроликов.

П роисходящ ие расщ епления по ок
раске волосяного покрова среди кро
ликов породы шиншилла легко  объяс
няю тся с точки зрения генетики . О д 
нако часто приходится быть свидете
лем  неправильных, неверных рассуж 
дений по этом у вопросу. Например, 
при скрещ ивании шиншилловой самки 
N° 86 с сам цом  №  101 аналогичной 
породы ш инш илла в потом стве (6 го л .) 
появилось 2 крольчонка белой окраски 
(схем а  1). О б суж д ая происш едш ее рас
щ епление, работники говорят, что 
в этом  1<виновата» больш е сам ка , а не 
сам ец , а д р уги е  —  наоборот. При отбо
ре животны х на плем я из этого по
м ета мнения опять р а схо д ятся ; одни 
утвер ж д аю т, что нужно оставить всех 
крольчат с шиншилловой окраской на 
плем я, а белы х выбраковать, д руги е  
предпочитаю т выбраковать весь пом ет. 
Как ж е правильно оценить взрослы х 
животных и как отбраковать м олод
няк?

П ринято обозначать ген ' ш инш илло

' Ген — наследственный фактор, единица 
наследственного материала, ответственная за 
формирование какого-либо элементарного призиа- 
ка (окраски волоса, его строения, цвета глаз 
и т. д .) .

* Генотип “  совокупность всех генов орга
низма, его генетическая конституция.

S

вой окраски знаком  с'*” , а белой —  с. 
Если кролик породы шиншилла не дает 
расщ еплений по белой окраске при 
всяких скрещ иваниях, то  его генотип^ 
будет —  с‘ *̂’ 'с ''” . Когда в потомстве по
являю тся крольчата белой окраски, то 
генотип их родителей обозначают 
c'*''c.

С реди шиншилловых по внешности 
животных встречаю тся такие, у кото
рых гены окраски обозначаю т с ' ’’ 'с‘̂ '”  
или с ' ’’ 'с.

Когда ж е м о гут появиться расщ еп
ления в стаде шиншилла?

Если м еж д у  собой скрещ иваю тся жи
вотные то  расщ еплений в стаде
не наблю дается. При скрещивании жи
вотных с'*"с‘ *’ ' с животными с'^ с̂ рас
щеплений в стад е  такж е нет. В том 
случае , когда скрещ иваю тся м еж ду со
бой животные с‘ *̂"с, в стаде  наблю даю т 
появление в пом етах белы х крольчат. 
Если подсчитать количество белых 
крольчат, то оно составит одну треть 
всех полученных пометов от самок 
с расщ еплением .

Таким образом , последний случай : 
напоминает нам расщ епление в потом» 
стве от самки № 86 и самца № 101, 
изображ енное на схем е  1. Из этогос 
м ож но предполагать, что сам ец  и сам!»^ 
ка им ею т гены белой окраски и их гено»с 
тип м ож но изобразить знаками с^^'^о

П опробуем  наглядно изобразить эход 
скрещ ивание (схем а  2). Из тр ех шин
шилловых по внешности крольчат дава 
им ею т гены белой окраски с ‘ *̂” с, т . вок 
при скрещивании м еж ду собой м о гу тт  
дать расщ епления, так как они по свяян 
им генотипам  сходны с родителям ^  а

О тсю д а  ясно, что отобрать нужнымв 
крольчат на племя шиншилловой окем 
раски из помета самки № 86 и сам№  
№ 101 не представляется возмож нм вдэ

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ибо no внешности нельзя найти кроль- Схема 1 
чат с генами которые бы не да
вали дальше расщеплений. Можно сде
лать заключение, что самка № 86 и 
самец № 101 дают расщепление, т. к. 
каждый из них имеет ген белой окрас
ки, и из помета молодняк на племя 
отбирать не следует.

Почему ж е  так тр удно  бы вает вы
делить сам ок и самцов с генами бе
лой окраски? П отом у что такие сам ки , 
как №  86, подчас скрещ иваю тся с сам 
цами а сам ец  №  101 с сам кам и

'>N^86 Схема 2 Схема 3 c fm i5 i

Ш Ш Я

< ^ hP80
Схема 4

C fN *l0 1
Схема 5

с ' 'с '*", и в Уаких случаях расщ епление 
не наступает.

П осм отрим , как это происходит на 
схем е  3 (сам ка №  86 и сам ец  №  151). 
В потом стве половина (50 % )  животных 
cC|iij.chi, д половина (50 % )  с генами 
с‘  с . Таким образом , сам ка №  86, ос
таваясь в стад е , не д ает расщ еплений,
если скрещ ивается с сам цом  №  151 

с̂Ы^сЫ

Кроликовод , которы й б уд е т хорош о 
знать своих ж ивотны х, м о ж ет п р ед у
преж дать расщ епления и ошибки при 
отборе.

Н еобходим о придерж иваться при 
этом  такого  правила; не отбирать на 
плем я и р ем онт ж ивотны х из пометов 
от родителей , из которы х хотя бы 
один (сам ец  или сам ка) были с генами 
белой окраски .

-Бели ж е из таких пометов по усло
виям хозяйства (нед о статка  рем онтны х 
ж м о тн ы х ) необходим о оставлять м о
лодняк, то  его  нужно отм ечать как 
имеющ ий гены белой окраски , чтобы 
в дальнейш ем  знать , с каким животны м 
его надо скрещ ивать , чтобы не полу
чать расщ еплений.

еМз  разобранного прим ера мож но 
сделать  следую щ и е вы воды : расщ еп

ления в пом етах свидетельствую т, что 
отец  и мать им ею т гены белой окраски 
в скры том  состоянии ; браковке подле
ж ит весь пом ет, так как из крольчат 
шиншилловой окраски по внеш ности 
невозмож но выбрать ж ивотное с гена
ми (на схем е  2 первое слева
ж ивотное).

При обнаруж ении в стад е  сам ок с 
генами белой окраски их сле д ует вы
делять  в особую  группу и по воз
м ож ности зам енять  сам кам и из м олод
няка с‘='’ 'с'̂ '’ ‘ .

Если в стад е  б уд е т вы делено зна
чительное количество сам ок с генами 
белой окраски , то , скрещ ивая их с сам 
цами с неизвестным и данны ми, мож но 
выявить самцов таким и ж е генам и. С а
м ец , давший расщ епление при скр е
щивании с этими сам кам и , м о ж ет счи
таться им ею щ им  такие ж е гены .

Сам цов и сам ок с генами белой 
окраски необходим о выбраковывать.

Д л я  того  чтобы бороться с рас
щ еплениями в стад е , необходим о орга
низовать проверку самцов-производи- 
телей . С  этой целью  производят скр е
щивание сам ца-производителя с 2—
3 сам кам и с с. Если сам ец  им еет гены 
белой окраски , то  он даст расщ епле

ние и долж ен быть выбракован (схе
ма 4 ). Если сам ец  не им еет генов 
белой окраски, то он не дает расщеп
лений при скрещивании с белыми сам
ками (схем а  5).

Такую  проверку самцов-производи- 
телей мож но практиковать еж егодно. 
Д ля проверки самцов не обязательно 
вести выращивание молодняка до  зре
лого  возраста , чтобы сделать заклю 
чение о расщ еплении, так как послед
нее мож но вскрыть при осм отре по
м ета при рож дении.

В шиншилловом стаде , в котором 
наблю даю тся расщ епления по белой 
окраске , необходим о провести сле
дую щ ие м ероприятия:

выделить (или выбраковать) самок с 
задаткам и белой окраски в особую 
группу и отм етить об этом  в личной 
карточке ж ивofнoгo ; выбраковать сам
цов, давш их расщ епление; не оставлять 
на племяу м олодняк из пометов, дав
ших расщ епление; осенью или зимой 
до 1-й случной кампании проверить 
всех самцов-производителей, скрещи
вая их с 2— 3 самками белой окраски.

(«Кролиководство», № 3, 1936 г .)
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В
 увеличении продовольствен
ных ресурсов страны боль
шую роль играют личные под
собные хозяйства колхозни
ков, рабочих и служащих. 
У нас в районе разработан 
и успешно проводится в 

жизнь комплекс мероприятий, на
целенных на то, чтобы каждая 
семья, особенно на селе, имела 
возможность содержать на приуса
дебном участке различных сель
скохозяйственных животных. Ко
нечно, в выборе «объектов» раз
ведения имеют значение многие 
обстоятельства, но, как показала 
практика, именно кроликам в усло
виях подобной «конкуренции» от
дается зачастую предпочтение.

Чтобы не быть голословным, 
приведу несколько конкретных 
цифр, характеризующих развитие 
созданного 7 лет назад районного 
общества кролиководов и зверо- 
водов-любителей. Показатели реа
лизации, например, крольчатины 
(в живой массе) росли следую
щим образом: 1981 г.— 44 т,
1982 —  67 т, 1983 г.— 104 т.
1984 г.—  108 т. Задание одиннад
цатой пятилетки по продаже госу
дарству диетического мяса мы вы
полнили за четыре года^ Очень 
важно подчеркнуть, что макси
мальный уровень производства, 
достигнутый в 1984 г ., в двенад
цатой пятилетке стал как бы нор
мативным в нашей работе. Ни разу 
за последние три года члены обще
ства «не опустились» ниже этой 
контрольной —  в 108 т —  отметки. 
С учетом реализации кроличьих 
шкурок (в среднем 30...33 тыс. шт.) 
любители ежегодно «выпускают» 
на своих фермах продукции на 
350 тыс. руб. Вот, оказывается, 
какие огромные возможности у на
шей так называемой «малой отрас
ли».

Конечно, достичь подобных объ
емов в одном единственном райо
не без поддержки всех заинтере
сованных сторон было бы просто 
невозможно. Постоянное содейст
вие в развитии отрасли мы ощу
щали и ощущаем со стороны 
райкома партии и райисполкома, 
местных комсомольских органов, 
работников народного просвеще
ния и потребительской коопера
ции. Приводным ремнем, гене
ратором новых идей и инициа
тив выступает районный совет 
общества кролиководов и зверо- 
водов-любителей. Пишу об этом 
без всякой опаски показаться не
скромным, потому что глубоко 
убежден: именно наши выборные

У  КРОЛИКОВОДОВ 
И ЗВЕРОВОДОВ^ЛЮБИТЕЛЕЙ

БЫТЬ НА ОСТРИЕ РАБОТЫ
органы и должны быть на острие 
всей работы, что их качество и 
определяет в конечном итоге 
успех или неудачу дела в целом.

Первостепенное внимание уде
ляем постоянной пропаганде от
расли среди населения не только 
районного центра, но абсолютно 
всех деревень и деревушек. Доста
точно сказать, что документаль
ный фильм по любительскому 
кролиководству, имеющийся в рас
поряжении райсовета, показывает
ся без каких-либо перерывов. По
добная «эксплуатация» ленты поз
воляет в течение года прокру
тить ее хотя бы один раз в са
мых маленьких и отдаленных кино
залах. Кажется, ну что проку, если 
ее посмотрят 10...20 человек? 
Но вот мы подсчитали, что за три 
года работы нашего кинолектория 
в основном именно из таких, ка
жется, минимальных количеств 
зрителей и сложилась общая ауди
тория прошедших как бы началь
ный курс любительского кролико
водства—  более 100 тыс. жите
лей нашего района...

Практически раз в два месяца 
в с. Ольшанки (это администра
тивный центр) устраиваются вы- 
ставки-продажи животных. Их мы 
рассматриваем не только как 
мощное средство качественного 
улучшения поголовья на индиви
дуальных фермах. Прежде всего 
они являются своеобразными кро
лиководческими сходами, дают 
возможность обменяться опытом 
работы, завязать профессиональ
ные знакомства, получить консуль
тацию по любому интересующему 
вопросу. Во время таких меро
приятий райсовет общества актив
но распространяет специальную 
литературу по кролиководству, в 
том числе плакаты и листовки, 
которые издает в типографии 
местной газеты на собственные 
средства. Отдельной экспозицией

на выставках проходят животные, 
выращенные членами юношеской 
секции нашего общества.

Чтобы стало понятно, почему 
мы пошли на подобное «обособ
ление» юннатов, назову их общее 
количество —  6200 человек! Среди 
молодых энтузиастов отрасли раз
вернуто действенное соревнова
ние, лучшие из их числа постоянно 
в сфере общественного внимания.

Отдельной строкой следует, на
верное, остановиться на таком 
«больном» для многих организа
ций общества кролиководов и 
звероводов-любителей вопросе, 
как размещение на индивидуаль
ных фермах, впрочем, равно и .в  
общественных (школьных, напри
мер,) племенного молодняка. По
мощь заготовителей здесь, оказа
ние которой в обязательном по
рядке предусматривается всевоз
можными нормативными докумен
тами, обычно бывает от случая 
к случаю и в объемах, никоим 
образом, не удовлетворяющих за
просы любителей. Мы тщательно 
проанализировали ситуацию и при
шли к выводу, что в силах создать 
собственную систему хозяйств- 
репродукторов, способных удов
летворить не только внутрирайон
ные потребности на высококлас
сных животных, но и «Э К С П О р Т к !-  
ровать» их в другие регионы. 
Исходя из предварительно сде
ланных расчетов, райсовет обще
ства выделил десять наиболее 
благополучных индивидуальнк1^ 
крольчатников, провел с их втШ- 
дельцами необходимую разъясй1</- 
тельную и организационную рабЙ  ̂
ту. На этих «объектах» сфо̂ ^̂ Д 
сировалось внимание всех за(ДВ 
тересованных организаций. В ре
зультате удалось создать довоЛь^ 
но мощные репродукторные фе{4- 
мы с основным стадом из 
скольких пород. Молодняк 
дается населению под к о н тр о л я

Н1Б1МГ..,
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продовольственная программа  —  всенародное дело!

президиума общества. Появилась 
возможность планировать эту 
очень важную сторону нашей дея
тельности, не ждать здесь, как го
ворится, «милостей от природы». 
Например, один С. Г. Бессараб 
за год поставляет для реализации 
до 500 гол. классного молодня
ка, Не намного отстают и другие 
владельцы племенных гнезд.

В результате с повестки дня 
практически была снята пробле
ма качества нашей продукции, 
решение которой, как известно, 
в первую очередь зависит от 
улучшения породного состава жи
вотных на индивидуальных ф ер
мах.

В заключение хочу несколько 
слов сказать в адрес работников 
райзаготконторы, наших прямых 
смежников в деле развития люби
тельского кролиководства. Воз
можно, кому-то из предыдущего 
абзаца показалось, что чуднов- 
ские заготовители, как многие их 
коллеги в других местах, не «до
тягивают», к сожалению, до того 
уровня работы, который обеспе
чивает их нормальные взаимоот
ношения с любителями: опять же 
племмолодняк не поставляют...

Сразу отведу подозрения подоб
ного рода. Инициативные, по-хо
рошему предприимчивые, очень 
внимательные к нуждам и запро
сам сдатчиков продукции, они 
по-существу освободили райсовет 
общества от решения большинства 
вопросов материально-техниче
ского обеспечения индивидуаль
ных ф ерм , приняли на себя ответ
ственность за постоянное совер
шенствование профессиональных 
навыков любителей при убое и 
первичной обработке тушек, орга
низовали, наконец, и мы считаем 
это главным, круглогодичную и 
без каких-либо ограничений закуп
ку животных как на стационар
ных, так и на нескольких пере
движных приемных пунктах. Ну, а 
что касается племмолодняка, то 
наш путь решения этой проблемы 
пройден опять же не без участия 
райзаготконторы, обеспечившей, 
так сказать, стартовое поголовье 
в хозяйствах-репродукторах. Успе
хи, которых члены Чудновского 
районного общества добились за 
г\9следние годы, заготовители с 
аолным на то основанием могут 
занести и в свой актив.

Несколько лет подряд наша ор
ганизация занимает первое место 
в областном соревновании кроли
ководов и звероводов-любителей, 
обеспечивая выполнение прибли
зительно шестой части общего за
дания по реализации продукции 
(а всего районов в области 
22). Вот почему, на мой взгляд, 
так актуален сегодня призыв мо
билизовать резервы в каждом

РАЗБУДИТЬ ИНИЦИАТИВУ
Кролики на приусадебных уча

стках жителей Наманганской обл. 
появились сравнительно недавно, 
в начале 80-х годов. На первых 
порах отношение к ним было, мяг
ко говоря, настороженное. При
чем не только со стороны насе
ления, которое, по существу, от
крывало для себя новую отрасль, 
но и многих руководителей сель
скохозяйственных органов, при
званных, казалось бы, активно по
могать становлению очень пер
спективного занятия. И все же, 
несмотря на организационные не
урядицы, трудности с материаль
но-техническим обеспечением ин
дивидуальных ф ерм , другие слож
ности, любительское кроликовод
ство на нашей земле набирало

любительском хозяйстве с тем, 
чтобы уже в ближайшее время зна
чительно умножить вклад нашей 
отрасли в решение Продовольст
венной программы.

Ф . Г. БУРКОВСКИЙ 
председатель президиума 

Чудновского райсовета общества 
кролиководов и звероводов-любителей 

Житомирской обл.

силу. В ряду самых первых его 
энтузиастов можно назвать X. Ман
сурова, М. Рахимова, В. Мохова, 
Д . Нафикова, К. Парниева и других 
товарищей, личным примером до
казавших высокую рентабельность 
разведения этих животных в лич
ных хозяйствах. По 300 и более 
килограммов крольчатины про
дают они ежегодно государству, 
полностью обеспечивая при этом 
собственные потребности в дие
тическом мясе.

За нашими аксакалами в создан
ное в 1983 г. областное обще
ство кролиководов и звероводов- 
любителей потянулись их родст
венники, соседи, знакомые. Такая 
«семейственность» объясняется 
тем, что люди должны были

Хамдамжону Мансурову (на снимке спра
ва) 73 года. Вместе со своим другом 
и постоянным «конкурентом! в соревно
вании кролиководов-любителей Мирдадом 
Рахимовым он многие годы является

одним из самых активных в Наманган
ской обл. сдатчиков продукции. Вот и 
нынче за 6 месяцев 1988. г. с фермы ве
терана на приемный пункт отправлено 
более 300 кг крольчатины.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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воочию убедиться в выгодности 
нового дела, если можно так вы
разиться, потрогать полученные 
результаты собственными руками. 
Ну, а уж по мере роста попу
лярности отрасли, чему во многом 
способствовали регулярные вы
ставки-продажи животных, сооб
щение о достижениях наших пере
довиков в местной печати, по 
радио и телевидению, ряд других 
агитационно-пропагандистских ме
роприятий, любительские фермы 
стали возникать на «самостоятель
ной почве» в самых отдаленных 
уголках области. Сейчас в рядах 
общества объединено 2150 чело
век, ежегодно они реализуют раз
личной продукции на сумму, пре
вышающую 800 тыс. руб.

Особенно активизировалась дея
тельность любителей в последнее 
время, когда раскрепостили пред
приимчивость людей. Так, в част
ности, большие трудности област
ной совет общества испытывал в 
обеспечении индивидуальных
крольчатников племенным молод
няком. Возможности нескольких 
местных репродукторов крайне 
ограничены, завоз же качествен
ных животных из других регио
нов сопровождался очень боль
шими материальными издержками 
(падеж животных, транспортные 
и другие накладные расходы). 
Выход из создавшегося положе
ния предложил один из активи
стов общества Л. Ким: организо
вать на кооперативных началах пле
менную кроликоферму, «мощ
ность» которой должна полностью 
удовлетворить существующую по
требность в племмолодняке. Речи 
говорили не долго, поддержав 
инициативу, оказали практическую 
помощь в ее реализации. Сейчас 
кролиководческий кооператив с 
символическим названием «Рас
свет», председателем правления 
которого, кстати, стал Л. Ким, 
от 200 основных самок получает 
ежегодно более 2 тыс. гол. клас
сного молодняка. Проблемы, быв
шей «головной болью» всех об
ластных организаторов отрасли, 
сегодня не существует...

Это лишь один пример того, 
как разбуженная инициатива при
водит к нестандартным решениям 
и действиям, обеспечивает рез
кое повышение результативности 
всей нашей работы.

А. ТАДЖИБАЕВ. 
председатель президиума 

Намангаиского областного общества 
кролиководов и звероводов-любителей 

Узбекской ССР

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Правление Ц ентросою за рассм отре
ло итоги Всесою зного конкурса среди 
организаций потребительской коопе
рации и общ еств кролиководов и зве- 
роводов-лю бителей .

За успехи , достигнуты е в закупке 
ш курок и мяса кроликов в 1987 г., 
обеспечение выполнения основных ус
ловий конкурса отм ечены с вручением 
денеж ны х премий:

управления заготовок потребсоюзов
Ворош иловградского , Д непропетров
ско го , Д онецкого , Краснодарского , 
П олтавского , С тавропольского  и Харь
ковского  —  по 10ОО р уб ., Алтайского , 
Белго р о дско го , Брестского , Винницко
го, Волынского , Ж и том и рского , Ивано- 
Ф ранко вско го , Киевского , Ленинград
ского , Львовского , Николаевского , Тер
нопольского и Хм ельницкого  —  по 
800 р уб .. А ды гейского , И ркутского , Ка
рачаево-Ч еркесского , Новосибирского, 
С вердловского , Тульского , Херсонско
го, Черновицкого , Витебского , Грод
ненского , М инского , Таш кентского , А л 
м а-А тинского , Д ж ам булского  и Чим
кентского  —  по 600 р уб .;

заготовительные конторы А лексеев
ская (Белгородский  облпотребсою з), 
М аксатихинская (Калининский), Вин
ницкая (Винницкий), Н овомосковская 
(Д непропетровский), Ш ахтерская (Д о 
нецкий), Ж итом и рская и Новоград-Во- 
лынская (Ж итом ирский ), М укачевская 
(Закар п атский ), С окальская (Львов
ски й ), Карловская , Кобелякская , Кр е
м енчугская , Новосанж арская и Полтав
ская (П олтавский ), Валковская, Д ерга- 
чевская, И зю м ская и Харьковская 
(Х арько вский ), Красиловская и Х м ель
ницкая (Х м ельницкий), Новоселицкая 
(Ч ерновицкий) —  по 800 р уб ., Абин- 
ская , О традненская и Паш ковская 
(Кр аснодар ский  крайпотребсою з), Бо
рисовская и Ш ебекинская (Б елго р о д 
ский о блпотребсою з), Истринская и 
Клинская (М осковский), Новосибирская 
(Н овосибирский), Ленинская (Туль
ски й ), Гайсинская, Литинская и Томаш- 
польская (Винницкий), Ковальская (Во
лы нский ), Царичанская (Д непропетров
ски й ), А р тем о вская  (Д о нец кий ), По- 
пельнянская (Ж ито м ир ский ), Берегов
ская и Виноградовская (Закарпатский ), 
Н адворянская (И вано-Ф ранковский), 
Кам енско-Бугская (Львовский), Дикань- 
ская и М аш евская (П олтавский ), Мли- 
новская (Ровенский), Гусятинская (Тер 
нопольский), Золочевская и Краснодар
ская (Харьковский), Деражнянская, Изя- 
славская , П олонская, С лавутская и Тео- 
ф ипольская (Х м ельни ц ки й ), Городи- 
щ енская, Кам енская , М онастырищ ен- 
ская и Христиновская (Ч еркасский ), За- 
ставновская и Сторож инецкая (Черно
вицкий), Калининская (Таш кентский), 
Курдайская (Д ж ам булский ), Сайрам- 
ская (Ч им кентский) —  по 600 р уб .; Вы

сокогорская (Татарский респотребсо- 
ю з), Анапская, Апш еронская и Лабин- 
ская (Краснодарский крайпотребсою з), 
Воскресенская , Каширская и Рузская 
(М осковский облпотребсою з), Иски- 
тим ская (Н овосибирский), Исилькуль- 
ская и Калачинская (О м ски й ), Николь
ская , П ензенская и С ердобская (Пен
зенский), О стровская (Псковский), Ми
хайловская и Скопинская (Рязанский), 
Богдановичская, Камыш ловская, Пер
воуральская и Сы сертская (Свердлов
ски й ), Алексинская , Д убенская , О доев
ская , Плавская и Суворовская (Туль
ски й ), Казатинская и Хмельницкая (Вин
ницкий), Киверцовская и Турийская (Во
лынский), Лутучинская (Ворошилов- 
градский ), М агдалиновская и Широков- 
ская (Днепропетровский), Амвросиев- 
ская . Д обропольская и Константинов- 
ская (Д онецкий), Богородчанская, До- 
линская и Тысменицкая (Ивано-Фран
ковский), Васильковская и М ироновская 
(Ки евски й), Белгород-Днестровская и 
Лобаш евская (О десски й ), Гребенков- 
ская (П олтавский), Корецкая (Ровен
ски й ), Залещ ицкая и Подволочисская 
(Тернопольский), Первомайская (Харь
ковский), Драбовская и Каневская (Ч ер
касский), Талгарская (А лм а-Атинский ), 
Дж увалинская и М еркенская (Д ж ам 
булский ), Сырыагачская (Чимкент- , 
с к и й )—  по 400 руб ;

заготсбытбазы Днепродзерж инская 
(Д непропетровский облпотребсою з), 
Д онецкая (Д онецкий), Львовская меж 
районная (Львовский), Николаевская 
(Н иколаевский), Тернопольская универ
сальная (Тернопольский), Харьков
ская (Харьковский), Херсонская 
(Х ерсонский ), Черновицкая (Черновиц
кий) —  по 800 р уб .. Свердловская 
(С вердловский), Ивано-Франковская 
(И вано-Ф ранковский) —  по 600 р уб .. 
Андиж анская (А нд и ж ан ски й ) —
400 руб ;

коопзверопромхозы Тростянецкий 
(С ум ски й ) —  800 р уб ., Голуметский 
(И ркутский), Краматорский (Д онец
кий) —  по 600 р уб ., Майминский и Таль- 
м енский (А лтайский крайпотребсою з), 
Кам енский (П риморский), Ленский, 
Ниж неудинскийи Ш елеховский (И ркут
ский облпотребсою з), Кувшинский 
(С вер дловски й ) —  по 400 р уб .;

коопэаготпромы Бричанский (М ол
давский респотребсою з)—  800 руб ,, 
Брестский (Брестский облпотребсою з). 
Гродненский (Гродненский), Полоцкий 
(В итеб ский ), Кагульский, Кутузовский , 
Суворовский, Унгенский , Ф лореш тский 
и Чады р-Лунгский (М олдавский респот
р ебсою з) —  по 600 р уб ., Альш еевский 
(Баш кирский респотребсою з). Курский, 
Новоселицкий и Советский (Ставро
польский крайпотребсою з), Свечин-
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ский (Кировский облп о тр ебсо ю з), Ток- 
совский (Л енингр адский), Пружанский 
(Бр естски й ), Лепельский (Витебский ), 
Ж лобинский (Го м ельски й ), Борисов
ский, М олодечненский, Несвижский и 
Пуховичский (М инский) —  по 400 р уб .;

горпо Д зерж и н ское (Д онецкий обл
потр ебсою з) —  800 р уб ., Горячевод- 
ское  (Ставропольский крайпотребсо- 
ю з) —  600 р уб .;

заготовительно - производственные 
объединения Д аугавпилское (Латвий
ский р есп о тр ебсо ю з), А литусское и 
Ш ауляйское (Л итовский респотреб
со ю з), Каскеленский комбинат (А лм а- 
А тинский облпотребсою з) —  по 
600 р уб ., Капсукское , Каунасское , Ке- 
дайское и Кретингское (Литовский рес- 
потр ебсою з) —  по 400 руб .

За  высокие р езультаты  в развитии 
массового кролиководства и содей
ствие заготовительны м  организациям  
потребительской кооперации в уве
личении закупок продукции награж 
дены  денеж ны м и прем иям и руково
дители организаций кролиководов и 
звероводов-лю бителей :

краевой Ставропольской ;
городских Днепродзержинской Днеп

ропетровской о б л .;
обпастных Полтавской, Харьковской, 

Киевской , Львовской, Тернопольской, 
Горьковской, Гродненской , М инской, 
Д ж ам булской , Ч имкентской;

районных Капсукской;- Каунасской , 
Кедайнской , Кретингской , Пренайской, 
Тельш яйской, Ш ауляйской и Ш ирвинт- 
ской Литовской С С Р , Брестской , Бри- 
чанской, Кагульской , Кутузовской  и 
Суворовской М олдавской С С Р , Ко- 
чубеевской . Предгорной и П ятигор
ской С тавропольского  края, Ж и том и р
ской Ж итом ирской о б л ., Кам енско- 
Бугской и Сокальской Львовской о б л ., 
Великобагачанской, Глобинской , Ди- 
каньской , Карловской, Кобелякской , 
Крем енчугской , М аш евской и Полтав
ской Полтавской о б л ., Городищ енской , 
Каневской и Христиновской Черкас
ской о б л ., Тростянецкой С ум ской  о б л ., 
Ц аричанской и Ш ироковской Д непро
петровской о б л .. Косовской и Надво- 
рянской И вано-Франковской о б л ., Ко- 
рецкой и М линовской Ровенской о б л .. 
Красноградской Харьковской о б л ., Пав
ловской Горьковской о б л ., Исилькуль- 
ской и Калачинской О м ской обл ., 
Заокской и Щ екинской Тульской о б л ., 
Казатинской и Хмельницкой Винниц
кой о б л ., Троицкой Ворош иловград- 
ской о б л ., Барановичской, Кобрин- 
ской и Столинской Брестской обл ., 
Ж лобинской Гом ельской о б л ., О ш мян- 
ской , С м оргонской и Щ учинской Грод
ненской о б л ., М олодечненской , М я- 
дельской , Слуцкой и Смолевичской 

'М инской обл.

Реш ено такж е в порядке поощ ре
ния продать мотоциклы  с коляской;

- Организациям потребительской ко
операции

Го управлениям  заготовок потребсою 

зов —  Украинского  —  50 м отоциклов. 
М олдавского  —  25, А лтайского  —  10, 
И ркутского  —  2 ; Казкооппуш нине —  
16; коопзверопром хозам  —  Байкаль
ско м у, Братском у, Голум етском у , Ж и- 
галовском у, Л енском у, Нижнеудин- 
ско м у , Присаянскому, Тулунском у,
У сть-К утско м у и Ш елеховском у Ир
кутской  обл .—  по 1; коопзаготпром у 
М осковского  облпотребсою за —  5; за- 
¥о тсбы тбазам  —  Свердловской (Сверд
ловский облпотребсоюз). Андижанской 
(А ндиж анский ), Таш кентской (Таш кент
ски й ), Кокандской и Ф ерган ской  (Ф е р 
ганский) —  по 1; заготконторам  —  
И скитим ской, М аш ковской, Новосибир

ской и Тогучинской (Новосибирский 
облпотребсою з), Камышловской, Кув- 
шинской и Первоуральской (Свердлов
ский), Гиж дуванской (Бухарский), Кар- 
шинской (Каш кадарьйнский), Нуратин- 
ской (Навоийский), Самаркандской (С а
маркандский), Термезской (Сурхан- 
дарьинский), Ахангаранской, Бостан- 
лыкской. Калининской, Орджоникид- 
зевской и Паркентской (Ташкентский), 
Ахунбабаевской и Ленинградской 
(Ф ергански й ) —  по 1;

Советам Роскроликозверовода
С тавропольском у краевому —  7, Ир

кутском у областном у —  4, М осковско
м у и См оленском у областным —  по 1.

«РЕЗЕРВЫ РОСТА»

в статье  под таким  названием 
(«Кр оли ководство  и звероводство», 
1988, №  1, с. 12) зам еститель  пред
седател я  правления Каз потребсою за
В. Ф. Балин и п редседатель президиум а 
Ц ентрального  совета общ ества «Каз- 
кроликозверовод» Я. В. Косилло обра
щ али внимание на то , что одним из 
главных ф актор ов , сдерж иваю щ их раз
витие лю бительского  кролиководства 
в республике , является плохое обеспе
чение индивидуальны х ф ер м  высоко
продуктивны м  поголовьем . Авторы 
писали: «Сейчас это т вопрос реш ается 
кустарно , в основном за счет личных 
хозяйств-репродукторов. А  нужна 
помощ ь сельскохозяйственны х органов 
с те м , чтобы хотя бы в одном из 
совхозов'выращ ивались по-настоящ ему 
плем енны е кролики».

Публикация ж урнала рассм атрива
лась в Госагропром е Казахской С С Р . 
Как сообщ ает зам еститель начальника 
Главного управления по производству 
и переработке продукции ж ивотно
водства в. Л. Ком аров, поднят абсолю т
но справедливый вопрос, требую щ ий 
оперативного  реш ения. С  этой целью  
в совхозе «Кривинский» Сем ипалатин
ской о б л ., им ею щ ем  лучш ую  в респуб
лике кролиководческую  ф е р м у  с пого
ловьем  основного стада в 900 сам ок, 
со зд ается  база по снабж ению  лю би
тельски х хозяйств племенным м олод
няком . На необходим ость м аксим аль
ного содействия организациям общ е
ства «Казкроликозверовод» в улучш е
нии породного состава ж ивотны х указа
но руководи телям  всех совхозов, раз
виваю щ их кролиководство . Кроме 
то го , областны е агропром ыш ленны е 
ком итеты  обязали колхозы  и совхозы  
вне зависимости от их специализа
ции вы делять владельцам  индиви
д уальны х крольчатников зем ельны е 
участки для  выращивания кормовы х

■По следам наших выступлений

культур , строительные материалы, 
зерноотходы , обеспечить зооветери
нарное обслуж ивание ф ер м , осущ е
ствлять санитарный контроль за их 
работой.

Весь ком плекс вопросов, связан
ных с оказанием помощи лю битель
ском у кролиководству и нутриевод- 
ству , в ф и ж а й ш е е  время будет рас
см отрен I на республиканском семи
наре-совещании.

«П РО БЛ ЕМ А т р е б у е т ' 
РЕШ ЕНИЯ»

Ж итель г . Ставрополя С. М. Радом- 
ский критиковал краевые организации 
за недостаточное внимание к нуждам 
кролиководов-лю бителей («Кролико
водство и звероводство», 1988, № 2, 
с. 17). О н , в частности, сетовал на 
то , что очень трудно  приобрести необ
ходим ы е в работе инвентарь и обору
дование (этих товаров нет в рознич
ной продаж е), наблю даю тся сбои в 
снабжении сдатчиков продукции кон
центрированными кормами.

Корреспонденция рассмотрена
исполком ом краевого Совета народ
ных депутатов . Прозвучавшая в ней 
критика признана справедливой. Как 
сообщ ает редакции первый замести
тель председателя крайисполкома 
М . Н. Варшавский, «в целях удовлет
ворения потребностей членов обще
ства Роскроликозверовод и других 
граж дан в корм ах, оборудовании 
и инвентаре в гг. С таврополе, Геор- 
гиевске, Пятигорске и Черкесске от
крыты специализированные магазины 
«Кроликовод». Приняты меры по уве
личению фондов концентрированных 
кормов, предназначенных для реализа
ции сдатчикам кролиководческой про
дукции . Так, в I квартале 1988 г. по 
сравнению с соответствую щ им перио
дом  прош лого года их продажа 
возросла на 37 % » .
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ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ
Белостолбовская первичная ор

ганизация Роскроликозверовода 
Московской обл. создана на об
щем собрании кролиководов-лю- 
бителей в октябре 1984 г., тогда 
же был избран совет в составе 
пяти активистов. До этого в по
селке насчитывалось около 70 кро
лиководов, 40 из них состояли 
членами районной организации.

Первое, с чего мы начали, 
это провели перерегистрацию кро
лиководов и учет их животных, 
собрали членские взносы, выяви
ли потребности населения в пле
менном молодняке, кормах и ма
териалах, а также организовали 
контроль за выполнением заклю
ченных договоров о продаже кро
ликов организациям потребкоопе
рации. Затем наладили дело
вые отношения с поселковой вет
лечебницей, сотрудники которой 
стали проводить плановые ежегод
ные прививки животным, вести 
разъяснительную работу по про
филактике болезней,взяли на учет 
подворья, неблагополучные по за
болеваниям кроликов. Чтобы ни 
одно хозяйство не оказалось обде
ленным в лечебной помощи, на на
чало апреля каждого года гото
вим списки членов общества с 
указанием их адреса и количе
ства кроликов, а затем передаем 
их ветврачу —  члену нашего 
совета. По этому реестру про
водятся и вакцинации. Надо отме
тить безупречную работу ветери
нарной службы за все 4 года 
сотрудничества.

Членские взносы за текущий 
год принимает председатель, а за
тем деньги вместе с ведомостя

ми сдает бухгалтеру районного 
общества.

Совет ячейки по всем вопро
сам тесно контактирует с загот
конторой района. Ежегодно мы 
получаем от 140 до 216 т конц- 
кормов, в т. ч. 20...30 т фураж
ного зерна. Корма или строй
материалы реализуем населению 
только по предъявлении членского 
билета. Делаем это не потому, 
что не знаем своих членов в 
лицо. Знаем. Просто одновремен
но проверяем состояние билета, 
есть ли отметка об уплате взно
сов. Это приучает людей к аккурат
ности, да и должники у нас отсут
ствуют.

Приемный пункт заготовители 
организовали в центре поселка. 
Это удобно населению; сдал 
сырье —  получил деньги.

С членами общества ежегодно 
заключаем индивидуальные дого
вора по сдаче кроликов, шкурок. 
Наши активисты проводят разъяс
нительную работу, посещают хо
зяйства кролиководов, обсуждают 
с ними, как лучше вырастить 
животных, в какое время прово
дить убой для получения каче
ственной шкурки. В среднем масса 
сдаваемых кроликов колеблется от 
4 до 5,5 кг, а реализационная 
цена шкурки составляет 4,8 руб. 
Передовые кролиководы значи
тельно перевыполняют свои обяза
тельства (договора). Так, напри
мер, А . Е. Грачев ежегодно сдает 
продукции на сумму до 850 руб., 
К. А . Шилкина —  до 800, М. И. Коз
лов и А . И. Козлов —  до 1000 руб.

Проблему обеспечения племен
ным молодняком мы решили,

создав в 1985 г. свои репро
дуктивные хозяйства по выращи
ванию кроликов пород советская 
шиншилла, серебристый, калифор
нийская.

Многие любители держат бабоч
ку, чернобурых, советских марде- 
ров, некоторые из них занимают
ся разведением гибридов.

Индивидуальные беседы с жите
лями поселка, откровенный разго
вор на собраниях, участие в делах 
ячейки депутатов поселкового Со
вета, выступления в районной газе
те положительно сказались на 
росте членов общества, количество 
которых за 4 года возросло 
почти в 8 раз (1984 г. —  40 че
ловек, 1988 г . —  312). Значитель
но улучшились и производствен
ные показатели. В 1987 г. члены 
Белостолбовской организации сда
ли 37,2 т мяса в живой мас
се на сумму 10 044 руб., 10,7 тыс. 
шкурок (51 360 руб.), и в том, 
что Домодедовский районный со
вет Роскроликозверовода занял в 
области первое место, есть части
ца и нашего труда.

Не стоит в стороне от на
сущных задач кролиководов испол
ком поселкового совета. На его 
сессиях, специальных совещаниях 
обсуждаются и наши вопросы. 
Благодаря заботе исполкома нам 
определено место для сенокоса, 
будет проведен капитальный ре
монт приемного пункта. Уже и 
смета составлена, завезен мате
риал, правда, строителей пока не 
видно. К сожалению, у нас нет по
стоянного рабочего места. Решив 
этот вопрос, члены совета труди
лись бы с удвоенной энергией.

Н. в. КРИВЧЕНКОВ, 
председатель Белоетопбо1ской 

перанчной организации 
Роскроликозаероаода Московской обл.

Коротко

Более 30 лет я занимаюсь разве
дением кроликов. На ферме 10 ос
новных самок и 3 самца. Живот
ные круглый год находятся на от
крытом воздухе в деревянных 
клетках с плотным, сделанным из 
досок, полом. Клетки установлены 
в 2 яруса. В сильные морозы за
навешиваю дверки матерчатыми 
матами. Для сукрольных крольчих 
в зимнее время помещаю утеплен
ные гнездовые ящики, в которые за
5...6 дней до окрола подклады- 
ваю немного высококачественного 
(главное мягкого) сена.

18

Приплод ежегодно получаю в 
следующие сроки: 2 января, 15 
марта, 2 июля, 20 августа, 20 но
ября (редко когда на день-два бы
вает задержка). Обязательно ле
том, прибегаю к уплотненным ок
ролам. В этом случае использую 
самых крепких крольчих. Кроме 
того , до 18 пометов за год при
носят разовые самки.

Крольчата под матерью находят
ся до 40...45-дневного возраста, 
после чего отсаживаю их по 10 гол. 
в клетку и выращиваю до 3-х мес. 
Далее бонитирую животных: луч

ших оставляю на племя (содержат
ся индивидуально), остальных пе
ревожу в прльзовательное стадо.

Солидная практика убедила ме
ня в том, что содержание кроли
ков на открытом воздухе пред
почтительней по нескольким при
чинам: поголовье меньше болеет] 
быстрее растет, у него выше ка
чество волоса. Да и ухаживать за 
животными в таком случае значи
тельно проще.

И. и . ПУРЕЙ,  ̂
почетный член Роскроликозаероюда 

157230, Антропоао, Костромская обл„.
ул . Пушкина, i '
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Всем известно, что в ряде мест 
население испытывает определен
ные трудности в обеспечении по
головья кроликов и нутрий необ
ходимыми кормами, различным 
инвентарем и оборудованием для 
их содержания.

Учитывая такого рода просьбы, 
Роскроликозверовод решил соз
дать специальные торговые пред
приятия. Их цель —  удовлетворе
ние потребности членов обще
ства, других граждан, а также 
подсобных предприятий промыш
ленности в племенном молодняке 
кроликов и нутрий, специальной 
литературе, кормах, семенах кор
мовых трав, оборудовании и инвен
таре, необходимых для разведе
ния животных. Вопрос об орга
низации специализированных мага
зинов, палаток, павильонов и т. д. 
согласован с Министерством тор
говли РСФ СР, а также Респуб
ликанской конторой Госбанка 
СССР, утверждено «Положение
о специализированном торговом 
предприятии Всероссийского об
щества кроликов и звероводов- 
любителей».

Немало усилий для открытия 
магазинов «Товары для кролико
водов» приложили президиумы 
Краснодарского краевого и район
ных советов. В конце прошлого 
года ими реализовано различно
го инвентаря и кормов более 
чем на 200 тыс. руб. Так, мага
зин в г. Славянске реализует 
кролиководам сено, зеленую тра
вяную массу, молодняк животных, 
специальную литературу, гигиени
ческие фартуки, рукавицы и т. д .— 
всего ежемесячно на сумму 8...
9 тыс. руб. Краснодар>ский крае
вой совет заключил договор с за
водом «Краснодарсельмаш» на 
поставку металлоизделий (просеч
ка, высечка, металлические ка
литки, ворота, изгородь) и реали
зует их через свои торговые
Т9ЧКИ.

Тульский областной совет по
строил своими силами новое, 
Г^рвдназначенное для торговли 
Ь^ание, организовав его самостоя
тельное финансирование с тёкуще- 
гр счета через местный банк в 
соответствии с Инструкцией Гос
банка СССР № 29 и Стройбанка 
те 25 от 11.01.85. Здесь, по- 
^%мо кормов и молодняка живот
ных, можно заказать материалы

для ремонта кролиководческого 
инвентаря и оборудования.

Торговое предприятие г. Донец
ка Ростовской обл. предлагает 
Любителям не только комбикорма, 
зернофураж и корнеЬлоды, но 
и семена кормовых трав, мине
ральные удобрения и средства 
защиты растений. Магазин оказы
вает и автотранспортные услуги — 
доставляет приобретенные товары 
покупателям на дом.

Аналогичные предприятия уже 
работают в Калининской, Курской 
и Московской областях. Готовят
ся к открытию магазины в Татар
ской и Чечено-Ингушской А ССР, 
Алтайском и Ставропольском кра
ях, Пензенской, Ярославской и 
других областях. В 1988 г. пред
полагают открыть двери для об
служивания кроликов 20 предприя
тий торговли.

Одним словом, инициатйвные 
руководители краевых, областных 
и райнных советов Роскролико- 
зверовода находят пути решения 
проблем материального обеспече
ния хозяйственных нужд членов 
общества, укрепляя и совершенст
вуя деловые связи с ними по раз
витию массового кролиководства. 
За сравнительно короткий период 
прошлого года любители приоб
рели через существующую сеть 
специализированных торговых 
предприятий кормов, инвентаря, 
оборудования и т. д . на сумму 
более чем 700 тыс. руб. Одна
ко не везде руководители об
ществ с таким вниманием ' отно
сятся к их нуждам. В таких 
областях, как Горьковская, Вол
гоградская, Куйбышевская, Псков
ская, Новгородская, Тамбовская 
и ряде других, практически не ор
ганизуются торгово-транспортные 
услуги, объем которых в расчете 
на одного члена общества состав
ляет здесь не более 5... 10 коп.

В настоящее время в 58 областях, 
краях и республиках Российской 
Федерации насчитывается более 
300 тыс. человек —  членов об
ществ кролиководов и звероводов- 
любителей. И от обеспечения 
каждого из них всем необходимым 
для содержания кроликов и пуш
ных зверей будет зависеть успех 
работы, способствующей увели
чению мясо-шкурковых ресурсов 
страны.

М. А . ГОРЕМЫКИН, 
заместитель председателя 
ЦС Роскроликозверовода

^Спрашивайте  —  отвечаем'

Как поступают в тех случаях, когда 
самка после окрола не кормит 
крольчат? (И. В. Щульга, г. Актю
бинск)

Если в первые дни после окрола 
самка не кормит своих крольчат, ее 
кладут на спину и к соскам подкла- 
дывают новорожденных. Так посту
пают до тех пор, пока молодняк не 
окрепнет и не будет находить соски 
самостоятельно. В противном случае 
помет подсаживают к другой кроль
чихе или выкармливают искусствен
но.

Можно ли скармливать кроликам 
корневища и стебли водных расте
ний? (В. В. Синиговский, г. Днепро
петровск)

Водные растения имеют низкие 
кормовые достоинства. К тому же 
при включении их в рацион возни
кает риск заражения кроликов таки
ми инфекционными заболеваниями, 
как сальмонеллез (паратиф) и па- 
стереллез.

Расскажите, пожалуйста, о породе 
кроликов «баран». (П. Н. Бойко, 
Хмельницкая обл.)

Баран — декоративная порода 
кроликов, выведенная в Англии. Она 
характеризуется следующими ’приз
наками: крупная голова со свислыми 
уш'ами (похожа на баранью), креп
кое, массивное, удлиненное туловище, 
широкая и глубокая грудь, длинные 
ноги. Окраска может быть различной. 
В нашей стране животные этой 
породы встречаются редко.

Сколько лет живут кролики? 
(И. М. Коробков, Винницкая обл.)

Продолжительность жизни кроли
ков составляет 6...8 лет, отдельные 
особи могут прожить до 10 лет. 
Хозяйственное использование продол
жается не более 3...4 лет.

Какова потребность кроликов в по
варенной соли? (С. Пернаравичус, 
Литовская ССР)

Для удовлетворения потребности 
кроликов в натрии и хлоре им 
скармливают поваренную соль, кото
рую добавляют ежедневно в корм в 
следующих количествах (г): молод
няку — 0,5, взрослым животным —
1,0, сукрольным крольчихам — 1,5, 
лактирующим — 2,0...2,5. Соль сле
дует давать в корм, а не в воду. При 
даче комбинированного корма этого 
делать не следует, так как в его 
состав входит поваренная соль.
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Сообщения с мест

ПЕРЕВЫПОЛНЯЯ ПЛАНЫ
Пягигорское городское общест

во кролиководов и звероводов- 
любителей было создано в 1985 г. 
Тогда в его рядах насчитывалось 
670 человек. Ныне эта цифра 
увеличилась в 3 раза. Еще больший 
рост наблюдается в объемах реа
лизованной членами общества про
дукции. Так, в минувшем году го
сударству продано 70 тыс. кро
личьих и 29,7 тыс. нутриевых шку
рок, 39 т крольчатины и 60 т мяса 
нутрии на общую сумму боле 2,3 
млн. руб. (в 1985 г.—  670 тыс. руб.).

В основе столь впечатляющих 
результатов лежит большая орга
низаторская работа, которую пре
зидиум общества во главе с ве
тераном войны и труда Д . Г. Чур
синым провел по широкой про
паганде отрасли среди населения, 
укреплению ее материально-тех
нической базы, обеспечению ква
лифицированного зооветеринар
ного обслуживания индивидуаль
ных ферм , наконец, по налажи
ванию четкой системы сдачи про
дукции.

Самое заинтересованное уча
стие в выработке мероприятий, 
направленных на подъем отрасли, 
приняли городские партийные и 
советские органы, руководство ме
стной кооперации. Примечательно, 
что совместно с горпо был 
составлен перспективный план уве
личения производства продукции 
кролиководства и нутриеводства 
не всю двенадцатую пятилетку. В 
его основе живая творческая ра
бота с людьми, оказание конкрет
ной практической помощи непо
средственно в любительских хо
зяйствах. Между членами общест
ва и работниками заготконторы 
произошло как бы стирание той не
видимой грани, которая раньше 
разделяла сдатчиков и приемщи
ков продукции. Сейчас все заняты 
одним общим делом, главная 
цель которого —  внести по-воз- 
можности максимальный вклад в 
реализацию Продовольственной 
программы.

При самом тесном контакте у 
сторон, безусловно, есть и свои 
специфические обязанности. Заго
товители отвечают за полное удов
летворение заявок на концентри
рованные корма, стройматериалы, 
металлическую сетку и т. д ., обес
печивают беспрепятственный в те-

6Т
20

чение всего года прием животных, 
шкурок и мяса. Совет и прези
диум общества взяли на себя 
заботу об улучшении породного 
состава обитателей индивидуаль
ных ферм , распространении пере
дового опыта, контролируют все 
вопросы содержания кроликов и 
нутрий.

Важным моментом, исключив
шим случаи недобросовестной 
оценки продукции, прежде всего 
шкурковой, явилось создание при 
горсовете Роскроликозверовода 
конфликтной комиссии, в состав 
которой вошли авторитетные 
представители общества и загот
конторы. Ведь не секрет, что, 
пожалуй, никакая другая неспра
ведливость не отбивает у люби
теля желание по-ударному тру
диться на своей ферме, как наз
ванная выше. Причем слух о ней 
распространяется среди населения 
с неумолимостью цепной реак
ции и парализует все усилия.

КАК Я РАЗВОЖУ КРОЛИКОВ

направленные на пропаганду отра
сли. В Пятигорске сумели спра
виться с этой опасностью. И как 
следствие —  резко увеличилось 
производство мяса и шкурок в 
приусадебных хозяйствах. Напри
мер, ежегодно около 500 шку
рок и 0,5 т мяса кроликов 
продают государству Т. Я. Бара- 
башина, Н. И. Коновалова, И. Д. Ре
венко, другие активисты общества. 
Аналогичная картина и у нутрие- 
водов.

Проанализировав ход выполне
ния обязательств, принятых на две
надцатую пятилетку, пятигорцы 
сочли возможным изменить кон
трольные цифры по реализации 
всех видов продукции в сторону 
их повышения. Это позволит ровно 
на год раньше выйти на рубеж 
пятилетки тринадцатой.

А . И. ШАЙДАРОВ 
357S18, г . Пятигорск 

Стааропольского кра«, 
ул . Школьиаа, д . 77

Кролиководством занимаюсь де
вять лет, с тех пор, как на пенсии. 
До этого работал на ф ерме скот
ником, привык возиться с живот
ными. И, уйдя на заслуженный от
дых, решил на своем подворье 
держать живность. Долго разду
мывал какую? Мне посоветовали 
кроликов. И я ни разу не усом
нился в своем выборе.

Судите сами. Клетки сделал из 
подручного материала, затрат на 
его приобретение практически ни
каких. Строил их постепенно, ког
да было время. Сейчас ферма у 
меня довольно большая —  на со
держании 250 гол. Взрослых кро
ликов сажаю поодиночке, молод
няк до 3-месячного возраста —  
группами или семьями, по 5 ...6 гол. 
в обычных клетках или по 15...20 —  
в специальных групповых вольерах, 
построенных из расчета 0,2 м  ̂пло
щади пола на одного крольчонка.

Хочу сразу оговориться: опыт
ные кролиководы, прочитав мои за
писи, возможно, скажут, зачем он 
это написал, мы и так все зна
ем . Все правильно. Но я пишу 
в надежде, что мой опыт будет 
полезен начинающим кроликово

дам, поэтому не обессудьте, ма
стера нашего дела.

...Клетки я обычно делаю при
поднятыми от земли на 30...50 см, 
устанавливаю в них кормушки и по
илки. Поилки можно применять са
мые разнообразные: от простых 
плошек до автоматических конст
рукций. В любом случае у кроли
ков должна постоянно быть чистая 
питьевая вода.

Начинающие любители должны 
знать, что животные переносят 
температуру воздуха как 30° выше 
нуля, так и 30° мороза. Их можно 
держать в неотапливаемых поме
щениях или просто в клетках во 
дворе под навесом, защищая от 
сквозняков, прямых солнечных лу
чей, дождя, снега. Очень важно 
предпринимать меры по охране 
фермы от грызунов.

От одной крольчихи за год по
лучаю 4...5 окролов (всего не мЙ- 
нее 40 крольчат). Самочки прино
сят приплод круглый год. Но для 
проведения родов в холодное вре
мя года клетки утепляю или вно
шу в теплое помещение. ^

Крольчат содержу вместе с *«>- 
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-Коротко.

живаю и на второй день после 
этого самку снова пускаю в вос
производство. Через 30...32 дня по
лучаю второй, а затем третий и 
четвертый окролы.

Выращиваю советскую шиншиллу 
и серого великана. Это крупные 
высокопродуктивные породы. Они 
выносливы, скороспелы, быстро 
растут, дают хорошее, вкусное мясо 
и красивую шкурку. Средняя масса 
животного от 6 до 8 кг.

Кормлю кроликов так, что трава 
в их рационе летом постоянна. Ее 
рву на неудобьях, по обочинам 
дорог и скармливаю всегда в под
вяленном виде. На зиму заготавли
ваю сено (по 500 кг на кроль
чиху). В малых количествах даю 
капусту. Зерно скармливаю по пре
имуществу в дробленом виде, а 
комбикорм —  в виде влажных ме
шанок с другими кормами. Заме

тил, что хороший привес получа
ется при использовании вареного 
картофеля с комбикормом, мукой, 
мелкой травой. Сырой картофель 
лучше давать животным,- нарезав 
его мелкими кусочками, в малых 
дозах. Все корнеплоды должны 
быть обязательно чистыми, промы
тыми и измельченными. Скармли
ваю также и отходы от огорода, 
сада и бахчи, ветки лиственных 
деревьев, хвою.

Ежегодно сдаю на приемные 
пункты потребительской коопера
ции продукции на сумму 1000... 
1200 руб. А  это весомый добавок 
к моей пенсии. Кроме того, на се
мейном столе всегда свежее, вкус
ное диетическое мясо.

А. Ф . МЕРКУЛОВ 
396020, Воронежская обл., 

Рамонский р-н, с. Подгорное

Разведением кроликов занима
юсь уже более 15 лет. Вначале 
выращивал животных разных по
род, а три года назад остано
вил свой выбор на «серебристых». 
Сейчас у меня 12 гол. взрослых, 
в т. ч. 2 самца. У самок хоро
шая плодовитость, они приносят по
8...12 крольчат. Отсаживаю молод
няк через 1,5 мес, помещаю его 
в вольеры 1 ,5 X 2  м по 20 шт. и 
держу там до 3-месячного возра
ста. Затем для более быстрого 
прироста рассаживаю их по од
ному и к 6 мес они набирают 
массу до 6 кг. Ремонтных самок 
живой массой не менее 5 кг слу
чаю в возрасте 5 мес. Кормлю 
своих питомцев пищевыми отхода
ми, а также выращиваемыми на 
своем участке топинамбуром, 
картофелем, кормовой свеклой и 
морковью. .ъ

А. Н. ЗУБКОВ 
142780, Московскаа овя.. 

Ленинский р-н, п/о Валуево, 
д. Пушкино, д. 19

ЮНЫЕ КРОЛИКОВОДЫ СОРЕВНУЮТСЯ
В Орловской обл. развернуто со

ревнование между школьными 
фермами, а также звеньями юных 
кролиководов, занимающихся раз
ведением животных на дому. Его 
итоги областные и районные орг
комитеты подводят в два этапа —  
в июне и октябре.

Всего в области работакзт 18 кро- 
ликоферм, которым систематиче
ски оказываем конкретную практи
ческую помощь в . укреплении их 
материальной базы. Так, в соот
ветствии с распоряжением прав
ления облпотребсоюза на приоб
ретение клеток, сетки и племен
ного поголовья выделены
2 тыс. руб. Хотетовской, Сергиев- 

чской, Шаблыкинской, Колпнянской, 
'Павловской и другим школам.

В работе кружков юных кроли- 
^^оводов на пришкольных фермах 
принимают участие 166 учащихся 

.^ ладш его  и среднего возраста.
помощь их руководителям про- 

./10ДИМ семинары, обеспечиваем 
^необходимой литературой, издаем 
.информационные листки и плака- 
.ты . Из года в год стабильно ра
ботают фермы Песоченской, Ка- 

.^енской, Молодовской, Шаблыкин- 
и Колпнянской школ. На ре

гулярно проводимых занятиях

здесь ребята изучают вопросы 
анатомии и физиологии кормле
ния, разведения, профилактики за
болеваний кроликов. А затем по
лученные теоретические знания 
учащиеся закрепляют на практике. 
Так, на ферме Песоченской школы 
(руководитель —  учитель биоло
гии А . Д . Симонов) разводят кро
ликов пород белый великан, совет
ская шиншилла, венский голубой. 
В течение трех лет здесь, кроме 
обычных забот по выращиванию 
молодняка,проводят опыты и экс
перименты. Работа юных кролико
водов идет по специально разра
ботанному плану, на ферме запол
няют журналы учета кружковых 
занятий, профилактического ос
мотра животных, дневник наблю
дений, составляют рационы кроли
ков, регулярно оформляют стенд 
«Юный кроликовод». Колхоз «Но
вый луч» выделил школе земель
ные угодья для выращивания кор
неплодов. Ферма поддерживает 
тесную связь с райветлечебницей. 
В 1987 г. сдано государству 50 
кроликов общей массой 170 кг на 
400 руб. Эти средства по решению 
совета 'ф ерм ы  израсходованы на 
туристическое снаряжение для 
школы и награды передовиков. Са
мые активные из ребят —  Наталья

Свешникова, Светлана Величкина, 
Иван Приленский и др.

В области 108 звеньев юннатов, 
занимающихся разведением жи
вотных в домашних условиях. 
В прошлом году в их (заботе актив
но участвовало 4110 учащихся 3...
9-х классов; государству было сда
но 16 280 кг кроличьего мяса. Хо
рошо поставлено дело в Малоар
хангельском р-не. Здесь разрабо
таны условия соревнования между 
звеньями района, определены ме
ры поощрения лучшему из них; 
Не случайно школьники в минув
шем году реализовали 1791 кроли
ка. Постоянно наращивают темпы 
производства продукции аналогич
ные звенья Глазуновского, Сверд
ловского, Колпнянского и Залего- 
щенского районов.

По итогам областного соревно
вания юных кролиководов в 1987 г. 
оргкомитетом присуждены первые 
места коллективу фермы Камен
ской 8-летней (Верховский р-н) и 
звену учащихся Глазуновской сред
ней школ.

В. п . ШЕЛАМОВ, 
председатель Орпоаского областного 

соаета Роскролнкозаероаода
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Сообщенил с мест

СПАСИБО ЗА ДОБРОТУ
Хочу рассказать о людях, с моей 

точки зрения, замечательнь1х. О д
нако обо всем по порядку. Живу 
я в Петропавловске-Камчатском, 
где приобрести кроликов не так-то 
просто. Помыкалась и попросила 
журнал помочь мне наладить кон
такты с кролиководами. Так позна
комилась сначала по переписке, а 
потом и лично с владивостокцем 
Ф . С. Машнякой. Человек он не
молодой, участник войны, на пен
сии, но продолжает трудиться в 
местном обществе кролиководов и 
звероводов-любителей. Сами по
нимаете, как чувствует себя чело

век после утомительного путе
шествия, да еще в незнакомом го
роде. И не знаю, управилась бы 
без Ф едора Савельевича? Он уст
роил меня, договорился о покупке 
кролк^ков, оформил все необхо
димые бумаги. Из его добрых рук 
я попала в другие, а именно 
Т. Ф . Завьяловой, бригадира зверо
совхоза «Кедровский», что в На- 
деждинском р-не Приморского 
края. Татьяна Федоровна очень за
нятой человек; на ферме работы 
выше головы, да и домашние хло
поты отбирают много времени. 
Однако она не только помогла мне 
в отборе молодняка, но и при
ютила как близкого человека, хотя

видела меня в первый раз. Под 
стать ей и другие женщины в брига
де : показали мне шедовое хозяйст
во, дали советы по кормлению и 
разведению животных, живо инте
ресовались моим скромным опы
том. Спасибо и ветврачу совхоза 
М. И. Вертуновой, с легкой руки 
которой кролики благополучно пе
ренесли обратную дорогу и здрав
ствуют по сей день.

На таких вот бескорыстных, тру
долюбивых, участливых людях и 
держится наша работа. Всем им 
низкий поклон.

Е. А. ПИЧЕЕВА 
683008, г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Солнечная, д . 1/1, кв. 6

НА СОЧНЫХ КОРМАХ

Среди любителей бытует мне
ние, что без комбикормов нет 
смысла разводить кроликов.

Даже в некоторых учебных по
собиях утверждается, что полукон- 
центратные рационы (до 65 % по 
питательности) не обеспечивают 
интенсивный рост молодняка и вы
сокую продуктивность крольчих, а 
малоконцентратные (20...30 % ) за
медляют развитие животных.

Мой собственный, очень продол
жительный во времени, опыт дает 
основание для выводов иного ро
да. При выращивании как чисто
породных, так и помесных кроль
чат в весенне-летне-осенний пери
од для кормления использую в ос
новном зеленые корма, корне

клубнеплоды, а из концентратов 
только кухонные отходы. С ранней 
весны до поздней осени животные 
всех возрастов получают зеленый 
корм вволю, вначале -— одуван
чики, которые молодняк и взрос
лые поедают почти без остатков, 
затем —  клевер, люцерну, злаки и 
некоторую сорную растительность 
огорода, яблоки-падалицу.

Молодняк и лактирующих самок 
кормлю 4...5 раз в день. Вода в 
кормушках постоянно, хотя при 
употреблении сочных кормов ее 
расход незначителен. Отсадку осу
ществляю через 40...45 дней. Прак
тикую совмещение беременности 
с лактацией с тем , чтобы полу
чить больше окролов в период, 
когда имеется обилие по существу 
бесплатного корма.

Молодняк содержится в про
сторных клетках по 4...5 гол. в каж

дой. Самки основного стада все 
время находятся в индивидуальных 
помещениях. Причем специаль
ных гнездовых отделений для 
крольчих не делаю.

Развожу чистопородных белых 
великанов и бабочек, а также их 
помеси. И в том, и в другом слу
чае живая масса товарных кроли
ков в возрасте 120 дней практи
чески не бывает менее 3 кг. Из чего 
я делаю вывод о том, что мак
симально возможное скармлива
ние поголовью зеленки в сочета
нии с пищевыми отходами явля
ется наиболее рациональным 
(прежде ' всего с экономической 
точки зрения) способом выращи
вания животных.

Г. м . САДОВСКИЙ 
224023, г . Брест, Белорусская ССР, 

ул. Молодогвардейская, д. 11, кв. 112

ВОПРОС ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛПОТРЕБСОЮЗА
Для кролиководов и зверово

дов-любителей Ивановского р-на 
Ивановской обл. обстановка как 
никогда сложная. На многих ф ер
мах в 1987 г. животные болели, 
определенные трения возникали 
между сдатчиками продукции и 
райзаготконторой. И все же, не
смотря на эти барьеры, производ
ственную «дистанцию» мы закон
чили успешно. На приемные пунк
ты было сдано продукции кроли
ководства и нутриеводства на 
сумму более 81 тыс. руб., что 
составило 106 % плана. Хорошо

трудятся члены общества и нынче.
Но не желание «похвастаться» 

заставило взяться меня за перо. 
Причина серьезнее. Уже упоми
налось о наших трениях с заготови
телями. В чем они проявляются? 
Один пример. В декабре минув
шего года закупочные цены на 
крольчатину составили 1 руб. 
90 коп. за килограмм живой массы. 
Шкурки принимались также по 
самому нижнему пределу расце
нок; в среднем (мы подсчитали) 
каждая оценивалась в 2 руб. 10 коп. 
Не намного выше закупочные цены

и сейчас. Как следствие, начался 
отток членов общества. В нем 
остались истинные энтузиасты, ко
торые не мыслят жизни без люби
мого дела. Но спрашивается: какой 
смысл хлопотать на домашней 
ферме, если себестоимость выра
щивания животных не покры
вается полученным от реализации 
продукции доходом? Этот вопрос 
хочется задать облпотребсоюзу 
и лично председателю его прав
ления Е. С . Яишницыну.

В. м . ПЕТРОВ, 
член президиума 

Ивановского райсовета 
Роскроликозверовода Ивановской обл.
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'Из прошлых публикаций

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ 
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ КРОЛИКОВ

Корм. При кормлении вообщ е всех 
животных руководствую тся обы кно
венно известными правилами. Часть из 
них, более важ ных, касаю тся и 
кроликов:

Пища долж на бы ть разнообразная, 
другим и словам и, надо чаще м енять 
корм . Так, наприм ер, ти м о ф еевку м е
нять на клевер , последний на вику, 
ее  на лю церну или пастернак на м ор
ковь, ее  на зем ляную  гр уш у, п ослед
нюю на корм овую  свеклу . Пшеничную 
м уку на рж аную  и т. д .

Чем разнообразнее корм , тем  кро
лик с больш им аппетитом  его принима
ет , и все вм есте взятое послуж ит при
бавлению  и приросту м яса . В особен
ности такое разнообразие необходим о 
д ля  слабых кроликов.

Корм  надо давать аккуратно , в опре
деленны е часы; кролик, ож идаю щ ий 
пищу с пусты м  ж е луд ко м , увидя ухаж и
ваю щ его за ним человека, начнет вол
новаться, бросаться к проволочной се т
ке , царапать передними ногами. Он 
тревож ится , беспокоится, что вредно 
отзы вается на его  здоровье , тор м озит 
секрецию  пищ еварительных соков. А  
следовательно , сниж ает усвояем ость 
вещ еств и служ ит причиной убыли м я
са. Пища, даваем ая производителям , 
долж на отличаться о т пищи сам ки, 
находящ ейся в период берем енности 
или корм ления крольчат, или от пищи 
откарм ливаем ы х ж ивотны х. Сам ец- 
производитель долж ен  находиться в 
хорош ей кондиции, но отню дь не ж ир
ным. Пищ у ем у сле д ует давать высоко
питательную , возбуж даю щ ую , как, на
прим ер, заячью  капусту , зелены й овес, 
клевер , кукур узу , вью нок и пр ., а затем  
петруш ку, овес в зерне и т. д . С ам ок 
такж е не сле дует перекарм ливать, ина
че они заж ирею т, б уд ут м ало молочны
ми и давать малочисленные пометы , 
а иногда становиться совсем  бесплод
ными. Во избеж ание этого  им совсем 
не надо давать овса, а вм есто  него 
они получаю т сено из клевера , лю цер
ны, вики и пр. Из зелены х и сочных 
кормов —  дикий цикорий, заячью  капу
сту , листья и корни моркови и пр. Что 
ж е касается сам ок-корм илиц , то им 
вклю чаю т в рацион пищ у, вызываю щ ую  
изобилие и улучш ение качества м оло
ка, д ля  чего зелены е корм а необходи
м о пересыпать рж аной или овсяной 
м укой .

М аленьких особенно осторож но на
д о  корм ить , пока они не подрастут и 
не окрепнут, а за тем  уж е получаю т 
в пищу то ж е , что и взрослы е. С осунам  
ж е не сле д ует давать зе ле н ь ; в это 
время они ж аж ду уто ляю т молоком 
^ атер и , а развиваю щ ийся у них аппетит 
^ ож но удовлетворять  сухим  корм ом .

> Травы бываю т разны е; одни —  дей
ствую т ослабляю щ е, больш ей час
тью  от содерж ания больш ого количе
ства воды (капуста , репа, кормовая 
свекла , картоф ель  и п р .) ; д руги е  —  бо
лее питательные (бедр енец , дикий ци
корий, козелец  и т. д .) ;  третьи  —  воз
буж даю щ ие, тонизирую щ ие (бож ья 
травка, полынь, дикая рябина, петруш 
ка). Зелены й корм  предпочтительнее 
давать измельченны м и перем еш ан
ным с зерном , ж м ы хам и или отрубям и , 
а сам кам , корм ящ им  м аленьки х,—  с 
добавлением  м уки . Буквально сухой 
корм дается только  зимой или в 
дож дли вое врем я, зелены й ж е то гда 
зам еняется корнеплодам и. Д ля разно
образия вм есто  сена вклю чаю т сухие 
ветки с литьям и вяза, ивняка, топо
ля и др .

Корм уш ки и поилки Должны со дер 
ж аться в чистоте, их сле дует еж еднев
но очищ ать, а оставш ую ся пищ у мож но 
давать домаш ней птице. Н ередко  наб
лю дается , что зерновой корм остается 
несьеденны м ; доискиваеш ься причины 
и оказы вается , что он либо мокрый 
от попавшей урины, или в нем находят
ся экскрем енты . То и д р уго е  отвращ ает 
кроликов от пищи. П олезно ещ е и пото
м у еж едневно очищ ать корм уш ки, что 
нередко по наруж ном у осм отр у каж ет
ся , что в ней много зернового  корма. 
М еж д у  тем  приходится убеж даться , 
что это не зерна овса, а лишь ш елуха. 
Не сделав этого и понадеявш ись, что 
порция достаточна, возмож но оставить 
ж ивотных голодны м и . В то врем я надо 
класть корм у только  то  количество, 
которое в состоянии съесть кролик, 
лиш нее ж е  пропадет.

При заготовке корм а долж но обра
щ ать внимание на его  чистоту. Так, 
наприм ер, пыльная трава долж на быть 
вым ыта, а затем  просуш ена. С ле д ует 
остер егаться держ ать  пищу в очень 
грязных руках —  она м о ж ет пропита
ться запахом  рук , и кролики б удут 
ею  брезговать . Не надо такж е хранить 
корм по соседству  с навозом или с 
какими-либо бы стро разлагаю щ им ися 
вещ ествам и.

Вы полотые растения в огородах и 
садах , растущ ие по м еж ам  и дорогам , 
остатки от сто ла , корки хлеба с успехом  
м о гут служ ить  пищей для  кроликов.

С ам ки , плохо корм ленны е, даю т 
крольчат небольш ого разм ер а , слабых 
и легко  погибаю щ их ещ е в гн езд е . З д о 
ровье и силу крольчата м огут впитать 
только  с обильным м олоком  м атери . 
Э то  —  весьма важное обстоятельство , 
им ею щ ее гром адное значение д ля  
дальнейш ей их ж изни. Кролики , воспи
танные при плохих условиях корм ле
ния, достигаю т позднего  развития, и, 
р азум еется , из их числа невозмож но

б уде т выбрать хорош их производи
телей .

Наоборот, сам ки, о которых забо
тились и давали разнообразный корм, 
богатый питательными веществами, да
д ут всегда м олодняк крепкого тело
слож ения, здоровый и способный 
преодолеть затруднения первых дней 
ж изни. При хорош ей обильной молоко- 
отдаче матери крольчата быстро под
растаю т, раньше начинают самостоя- . 
тельно есть и все более и более стано
вятся крепкими. При соблюдении гиги
енических условий они достигнут хоро
ш его развития, не подвергаясь болез
ням . Вот из них-то, происходящих от 
хорош о кормленных самок, возможно 
иметь отборных производителей.

В то врем я, когда самка беременна 
и ещ е кормит молодняк до выхода 
его из гнезда, достаточно раздавать 
пищу дваж ды . Когда крольчата начнут 
самостоятельно есть, то до отнятия 
их от матери возможно давать корм 
и три раза в день.

Как только малыши начнут сами есть, 
следует увеличить дачу хорошего пита
тельного сена, овса, моркови, петруш
ки, цикория и пр. В этом  возрасте в 
особенности надо избегать кормов 
плохого качества (порченых, загнив
ших, заплесневелы х, затхлы х и пр.), так 
как они могут отрицательно повлиять 
на здоровье животных. А  потому все 
продукты , в которых есть сомнение, 
разум еется , лучше выбросить.

Солью  не следует брезговать, так как 
она придает вкус корм у и возбуждает 
аппетит. Ею  можно посыпать коренья, 
вареный картоф ель, а сухие продукты 
спрыскиваю т соленым раствором. Пос
ле того как кролики напились, следует 
сейчас ж е оставшееся пойло из клетки 
убрать, иначе оно мож ет испортиться 
и прокиснуть.

Питье. Поилки необходимо содер
ж ать в строгой чистоте. Кролик в зави
симости от жары, сухости или сырости 
атм осф еры , естественно, чувствует жа
ж д у  в больш ей или меньшей степени; 
неудовлетворенная ж ажда отрицатель
но влияет на здоровье и развитие жи
вотных. С  другой стороны, излишество 
влаги д ля  них губительно даж е в том 
случае , если она дана в корнеплодах 
или в зеленом  корме.

В течение долголетней практики мы 
всегда предпочитали не давать воды 
в натуральном виде, а лишь вводить 
ее в ж елудок кроликов с корнеплодами 
или ж е зелены м кормом , что вместе с 
тем  давало возможность правильнее 
регулировать количество влаги, нужное 
д ля  утоления их ж ажды.

Д аж е летом  смешивали зеленый 
корм  с сухими отрубями или мукой; зи
мой ж е питье заменяется различными 
корнеплодам и, как, например, морко
вью и кормовой свеклой, содержащ и
ми большой процент влаги.

Подготовлено по материалам книги
С. Е. Голубицкого «Кр о ли ки» , (912 г.
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с  заботой о кормах

Полезный гибрид

Тописолнечник —  гибрид топи
намбура с подсолнечником. Из 
разных сортов этого растения я 
остановился на фиолетовом и са
жаю его уже несколько лет. 
Преимущества тописолнечника пе
ред уже довольно известным кро
лиководам топинамбуром следу
ющие: компактность гнезда, бо
лее крупные корнеплоды округлой 
формы (достигают массы 300 г 
каждый), зеленая масса и клубни 
содержат больше протеина, угле
водов и других питательных ве
ществ, облиственность растения и 
поедаемость зелени лучшая, выше 
и морозостойкость культуры (мож
но возделывать на Крайнем Севе
ре, в Западной Сибири). Гибрид 
лучше переносит условия жаркого 
и сухого климата, его клубни почти 
не поражаются белой гнилью.

Посадку тописолнечника прово
жу поздней осенью или ранней 
весной. Почки в глазках трогают
ся в рост уже при температуре 
-)-5 °С . Однако всходы на поверх
ности почвы появляются через
3...4 недели. Схему посадки пред
почитаю 5 0X 50  см ; в каждую лун
ку кладу один клубень на глуби
ну 10 см осенью и 8 см весной. 
Если корнеплоды крупные (свыше 
100 г), то разрезаю их пополам. 
Это можно делать только при ве
сенней посадке, которую провожу 
на 10 дней раньше, чем сажаю 
картофель. Задержка с посевом 
весной отрицательно сказывается 
на урожае корнеплодов и зеле
ной массы. Почву на участке об
рабатываю так же, как под кар
тофель. Под вспашку вношу на
1 м̂  ведро перепревшего кро
личьего навоза и 50 г фосфорно
калийных удобрений.

Тописолнечник может успешно 
произрастать на всех типах почв, 
за исключением кислых и засолен
ных, но лучше проявляет себя на 
легких суглинистых и супесчаных, 
с хорошим увлажнением. Очень 
отзывчив на известкование, кото
рое увеличивает урожай на
20...30 % . В процессе посадки до
полнительно вношу в каждую лун
ку около 100 г навоза, переме
шанного с 20 г азотного удобре
ния. Первую междурядную обра
ботку провожу при достижении 
всходами высоты 10...15 см, при
24

30...40 см —  окучиваю. Такая 
процедура просто необходима для 
тописолнечника, так как у него 
гнездо недалеко от поверхности 
почвы, а иногда и выступает из 
нее. Окучивание укрепляет расте
ние, способствует образованию но
вых корнеплодов. Повторяю эту 
работу по достижении культу
рой 1 м, одновременно вношу 
подкормку (куриный помет). Для 
повышения урожая зеленой мас
сы провожу чеканку верхушек: у 
трехметровых растений срезаю 
около 50 С м .  Удаленные побеги 
и нижние листья являются прек
расным кормом для кроликов и 
нутрий. Стебли убираю после пер
вых заморозков. За счет оттока 
питательных веществ из оставших
ся и малоценных в кормовом от
ношении пеньков стеблей урожай 
клубней заметно увеличивается. 
Немного корнеплодов выкапываю 
осенью и храню в подвале, пе
ресыпав песком. Большую часть 
урожая закладываю в наземные 
бурты без вентиляции (высота до 
80 см), укрыв слоем земли в
8...10 см. Оставшиеся клубни остав
ляю в почве и скармливаю ран
ней весной, как только оттает зем
ля. Нутриям даю их в целом виде.

Несколько дополнений
После публикации статьи «Мои 

секреты» («Кролиководство и зве
роводство», № 1, 1986 г., с. 24) 
поступают письма с различными 
вопросами. Поэтому хочу несколь
ко дополнить свой рассказ.

Для получения семян манголь
да необходимо осенью до первых 
заморозков выкопать 3...4 расте
ния вместе с землей и поса
дить их в ведро, предваритель
но обломав все крупные листья 
под корень, но не повредив 
его. Затем полить и опустить 
на хранение в погреб на всю зи
му. Причем в течение этого вре
мени землю  необходимо 2...3 
раза увлажнить. Весной растения 
высаживаю на грядки, обильно 
поливаю. Мангольд выкинет цве
тонос, и к осени будет доста
точный запас семян.

Лагенария —  растение тепло
любивое, поэтому возделывать 
его в северных районах трудно. 
Для семян нужно оставлять самый

кроликам —  пропустив через кор
нерезку в смеси с тыквой. Подмо
роженные корнеплоды предвари
тельно оттаиваю. От скармливания 
зеленой массы даже после дождя 
у кроликов не бывает вздутия жи
вота или расстройства желудка.

Среди кормовых культур топи
солнечник по общей урожайности 
не имеет себе равных. В усло
виях Молдавии я получаю с одной 
сотки приусадебного участка око
ло 2 т клубней и 3,6 т зеленой 
массы. Но поскольку это растение 
с очень длительным вегетацион
ным периодом, клубнеобразова- 
ние, а значит, и урожай с про
движением этой культуры на се
вер уменьшаются. При выращива
нии культуры на одном месте на 
второй и в последующие годы 
плантация загущается и продук
тивность растения резко снижает
ся. Чтобы этого не произошло, 
всходы следует пропалывать и 
формировать рядки.

В отличие от картофеля топи
солнечник устойчив к вирусным бо
лезням и не поражается коло
радским жуком.

Л. с. ЕРМОЛАЕВ 
277028, Молдавская ССР, г. Кишинев, 

пер. Ломоносова, д . 0̂

первый плод (огурец). При появ
лении первых заморозков его вме
сте с лианой (2...3 м ) необходимо 
сорвать и хранить в домашних 
условиях 1...1,5 мес для дозрева
ния. Держать более продолжи
тельное время нельзя, так как 
семена начинают прорастать в мя
коти плода и к хранению будут 
непригодны.

Чернокорень лекарственный — 
двулетнее растение, размножаю
щееся семенами, которые дает 
на второй год цветения. Семена 
высеваю в хорошо прогретую (на 
Ю ...12 °С ), перекопанную, удоб
ренную почву на глубину 1...2 см. 
Посадку производят и под зиму 
(по 3...4 растения в гнездо). Луч
ше всего посадки делать на 
расстоянии 1...2 м друг от друга 
вокруг крольчатника, как бы бег 
ря его в кольцо. Ни траву, 
ни корень растения нельзя исполь
зовать в корм животным.

А. А . ШИРИКАЛОВ, 
446500, Куйбышевская обл., 

Кинель-Черкасскнй р- ,̂ 
п. Тимашево, ул. Рабочая, 19Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Осторожно: ядовитые растения!

Молочай пашенный —
многолетнее растение се- 
мейства молочайных. Кор
невая система в виде вер
тикальных и горизонталь
ных разветвлений и кор
невищ. Стебель прямой, 
высотой 15...60 см, го
лый. Листья продолгова- 
то-яйцевидные, тупые 
или узкозакругленные, по 
краю мелкозубчатые. 
Цветки на верхушках в ви
де зонтика. Плод —  ша
ровидноовальная коро
бочка. Всходы из семян, 
а побеги от почек на под
земных органах появля
ются в апреле —  мае, а 
при влажной погоде в кон
це лета —  начале осени, 
летне-осенние перезимо
вывают. Цветет со второ
го года жизни с конца мая 
до осени, плодоносит в 
июне —  сентябре. Растет 
на полях и суходольных 
пастбищах, в обилии на 
каменистых и меловых 
склонах юга европейской 
части, Крыма и Кавказа. 
Содержит ядовитые алка
лоиды, действие которых 
при высушивании не исче
зает.

Чистотел большой —
многолетник семейства 
маковых. Корень стерж
невой, светло-коричневый. 
Стебель прямой, голый 
или под узлами покры
тый мягкими волосками, 
высотой 30... 100 см. Листья 
очередные перистораз
дельные, снизу сизовато- 
опушенные, нижние на 
длинных черешках, верх
ние почти сидячие. Цвет
ки желтые, плод —  коро
бочка с черновато-буры
ми семенами. Всходы из 
них и побеги от почек на 
корневой шейке появля
ются в феврале —  мае, в 
Фсонце лета —  начале осе
ни. Цветет в апреле — 
июне, плодоносит в ию
не —  августе. Растет на 
полях и пастбищах, в са-
.ь-------------------

р.  • Окончание. Начало см. «Кро- 
''лиководство и звероводство» № 3, 

с. 17.

дах и огородах, у дорог. 
Распространен на евро
пейской части и Кавказе, 
в Сибири и’Средней Азии. 
Содержит алкалоиды, 
токсические свойства ко
торых высушивание и си
лосование растеций не 
устраняют.

Куколь посевной, обык
новенный —  однолетник 
семейства гвоздичных. 
Корень стержневой, про
никающий в почву до
110...130 см, простирается 
в стороны до 50 см. Сте
бель прямой, простой или 
ветвистый, покрытый во
лосками, высотой 30... 
90 см. Листья линейные 
или линейно-ланцетные, 
нижние черешковые, верх
ние сидячие, опушенные. 
Венчик розовый или тем- 
но-розовый (изредка бе
лый). Плод —  кувшинко- 
видно-яйцевидная коро
бочка с темно-коричневы
ми семенами. Всходы по
являются в марте —  мае, 
а также августе —  сентяб
ре. Цветет в июне —  ав
густе, плодоносит в ию
ле —  сентябре. Распро
странен по всей стране, 
растет на полях, у дорог, 
в садах. В семенах ра
стения содержится ядови
тое начало — сапонин.

О м ег, болиголов пятни
стый —  двулетник семей
ства зонтичных. Корень 
стержневой, утолщенный. 
Стебель прямой, раз
ветвленный, бороздчатый, 
внутри полый, покрыт 
сизым налетом и круп
ными красно-бурыми пят
нами, голый, высотой
60...200 см. Листья оче
редные, триждыперисто- 
рассеченные, верхние ме
нее сложные, почти сидя
чие, голые. Цветки с бе
лыми лепестками в не
больших зонтиках. Плод — 
яйцевидная светло-корич
невая или зеленоватая се
мянка, на верхушке с 
утолщенной головкой. 
Всходы из семянок, а по
беги от почек на корне-

Молочай пашенный

Чистотел большой

Омег, болиголов пятнистый

вой шейке появляются в 
марте — мае, а также в 
сентябре — октябре. Цве
тет со второго года жиз
ни в мае — сентябре, пло
доносит в июле — октяб
ре. Растет в садах и ого
родах, на пойменных лу
гах, среди кустарников, 
на пустырях почти всей 
европейской части, Кав
каза, Западной Сибири и 
Средней Азии. Содержит 
в основном алкалоид ко
ниин. При высушкГвании 
токсичность несколько 
снижается, а силосование 
не устраняет ядовитого 
начала.

Плевел опьяняющий —  
яровой злак. Корень моч
коватый. Стебель прямой, 
с буроватыми узлами, 
под колоском острошер
шавый, высотой 30...80 см. 
Пластинки листьев пло
ские, снизу голые, в пазу
хах и сверху по жилкам 
шероховатые. Соцветие в 
виде ланцетно-клиновид
ных, светло-зеленых ко
лосков с шершавой остью. 
Плод —  серовато-зеленая 
или грязновато-желтая 
пленчатая зерновка. Всхо
ды появляются в марте — 
мае. Цветет в июне — 
июле, плодоносит в ию
ле —  августе. Растет на 
полях и пастбищах, у до
рог и жилья, в обилии в 
посевах пшеницы и рас
пространен на всей евро
пейской части, Кавказе и 
в Западной Сибири. Зер
новки содержат ядовитое 
вещество темулин.
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Сделай сам.

Дм  первичной обработки шкурок
Большинство кролиководов-лю- 

бителей ведут первичную обработ
ку шкурок кроликов при боль
ших неудобствах. Различные при
способления играют в нашем деле 
немаловажную роль. Предлагаю 
сделать несложные устройства для 
использования их при первичной 
обработке шкурок.

Установка для подвешивания 
тушки (рис. 1). Берем нетолстый 
столб, нижнюю часть которого 
перед вкапыванием в землю 
обмазываем гудроном или обжи
гаем (дополнительно можно обер
нуть рубероидом). На другом кон
це столба прибиваем переклади
ну и для жесткости соединяем 
ее планкой. В двух местах, как 
указано на рисунке 1, прикреп
ляем скобы для пропускания 
бечевы, с одной стороны кото
рой привязываем вешалку-распор
ку, а с противоположной фикси
рующее кольцо. На столбе с про
межутками в 20...30 см прибиваем
3...4 гвоздя. В процессе« съемки 
шкурки с тушки для удобства 
поднимаем на уровне груди рас
порку вместе с тушкой, а другой 
конец бечевы закрепляем на 
одном из гвоздей. Под установкой 
нужно выкопать яму для таза 
или ведра, куда при обработке 
будут стекать кровь и склады
ваться отходы. К столбу можно 
прикрепить рукомойник.

Вешалка-распорка (рис. 2). Кон
струкция, которой я пользуюсь 
уже много лет, проста и удоб
на в эксплуатации. Предлагаемая 
вешалка-распорка сделана из не
ржавеющей или оцинкованной ста
ли. Для этих целей берем 420- 
миллиметровый пруток ( 0 8  мм ), 
концы которого желательно заост
рить и загнуть. Затем сгибаем 
пополам заготовку так, чтобы кон
цы выступали наружу, при этом 
соблюдая указанный на рисунке 
зазор (все размеры даны в мм). 
После этого, немного отступая от 
середины, разгибаем концы под 
углом не свыше 150°. Более про
стой вариант изготовления приспо
собления: складываем пруток зао
стренными концами внутрь, а за
тем , предварительно вставив болт 
(0 1 0  ), перегибаем его, доводя до 
нужного угла. Для подвешивания 
тушек кролика между костью 
и сухожилием лапок достаточно

26

Рис. 3

надевается на правилку при ее 
сжатии и растягивается по шири
не при последующем разжима
нии. На одном из концов про
волоки приделываем подвижную 
планку с отверстиями для фик
сации ширины приспособления. 
Шкурку можно закрепить бельевы
ми зажимами. И еще один совет. 
Размеры правилки выдерживаю 
согласно действующему стандарту 
на шкурки.

А. А . МУДРОВ, 
188837, Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, пос. Перюмайское, 
ул. Ленина, д 52, ка. 7

сделать ножом отверстия, в ко
торые заводят концы распорки.

Правилка для шкурок (рис. 3). 
В своем хозяйстве я пользуюсь 
правилкой из оцинкованной прово
локи (0 8 ) .  Ей можно придать лю
бую форму в зависимости от 
размера шкурки, которая легко

Как спяестк сетку
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА НЕОБХОДИМА В ЛЮБОМ КРОЛИКОВОДЧЕСКОМ ХОЗЯЙ
СТВЕ. КОНЕЧНО, ЕЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В МАГАЗИНАХ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ, 
НО, К СОЖАЛЕНИЮ , ОНА НЕ ВСЕГДА БЫВАЕТ, ДА И НЕ КАЖДОМ У СПОДРУЧНО 
СЪЕЗДИТЬ ЗА  НЕЙ. ПОЭТОМУ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ КРАТКИЙ ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ, НАПОМНИТ ЧИТАТЕЛЯМ О ВОЗМОЖНОСТИ 
САМ ОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЕТКИ.

Для плетения сетки шириной 
43 см' и размером ячеи 2,7Х 
Х2,7 см В. А . Тороков (Челя
бинская обл.) использует обрезки 
алюминиевого провода длиной 
70 см (00,2 см) и стальной шаблон 
(ширина 2,5, длина 10 см ). По тол
щине шаблон (пластина) должен 
немного превосходить диаметр 
провода. Технология изготовле
ния проста: без натяжения на
мотать на пластину провод и 
постучать по нему молотком с 
плоской стороны. После этого 
снять образовавшуюся спираль, 
загнуть ее концы (не более 1 см) 
и растянуть так, чтобы стороны 
ячеек по отношению друг к другу 
были под углом 90°. Заготовив 
таким образом несколько спира
лей, остается «вкрутить» их одна 
в другую и скрепить плоскогуб
цами загнутые концы.

И. Г. Лягуша (Ворошиловград- 
ская обл.) предлагает другой спо
соб изготовления сетки, ширину 
и длину которой можно регули
ровать по своему усмотрению. 
Для этого он использует метал
лическую шину, на которую нама
тывает 2...3 десятка витков тол
стой мягкой проволоки. Сняв 
сплюснутые с помощью молотка 
витки, он растягивает их, как гар
мошку, и нанизывает на жесткую 
проволоку (рис. 1). Чтобы заго
товки легко снимались, по обеим 
сторонам шины нужно предвари^ 
тельно вставить по два отрезка 
проволоки, которую по окончани'и 
работы убирают (рис. 2). Получен
ную сетку остается закрепить на 
деревянной раме нужных 
меров.

С помощью нехитрого станка^ 
напоминающего мясорубку (рис.
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А . П. Лопатин (Алтайский край) 
ускорил и облегчил процесс на
мотки проволоки. В небольшой 
отрезок трубы необходимого диа
метра он вставил металлический 
брусок с приделанной ручкой (за
зор между поверхностями рас
считан на толщину проволоки) 
с таким расчетом, чтобы проти
воположный его конец выступал 
из трубы на 16...20 см . Именно 
на него и наматывается поворо
том ручки проволока. При жела
нии станок можно жестко зафик
сировать на столе или верстаке.

В. К. Успенский (Московская 
обл.) оборудовал несколько иное 
приспособление (рис. 4 и 5). Осно
вание устройства он сделал из 
листового железа толщиной 3...4 мм 
(далее все размеры в м м ), в углах 
которого просверлил отверстия 
для фиксации. К центру осно
вания приварил цилиндр (длина 
130, толщина стенок 35...36), в ко
тором прорезал винтообразную 
щель-канавку с шагом витка 50. 
На основании цилиндр располага
ется так, чтобы проволока через 
канавку проходила свободно. Один 
из концов цилиндра он заварил 
заглушкой (толщина 6 ...7 ), в ко
торой оставил проход для вала, 
подающего заготовки вперед. Вал 
изготовлен из железного кругляка 
(диаметр 30, длина 45...50). Для 
прохода через заглушку цилинд
ра на одном конце вала на рас
стоянии 15...20 от края выточена 
шейка (диаметр 20, длина 7) и 
на нее нанесена резьба (диаметр
16...18, длина 20...25). На противо
положном конце пропилена бо
роздка глубиной 3...4 , в которую 
вставлена и приварена направляю
щая пластина.

Для плетения сетки использу
ется проволока диаметром 3 мм. 
Моток из нее (бухта) помеща
ется на подставку-крестовину, сво
бодно вращающуюся вокруг своей 
оси. Чтобы проволока не пере
путывалась, бухту лучше закрепить 
большими гвоздями, вбитыми в 
крестовину внутри мотка. Для сво
бодного прохождения проволоки 
ее необходимо облить отработан- 
нь1м маслом. Конец бухты про
пускается через нижнее сквозное 
отверстие и после обмотки пла
стины загибается. Поворачивая 
пластину в цилиндре, остается 
только следить за подачей про- 
ё^ о ки  и вовремя откусывать на 
йыходе заготовки необходимого

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4. Приспособление для плетения сетки

Рис. 5. Схема устройства

размера (зависит от ширины по
лотна). На этом приспособлении 
сподручнее работать вдвоем: один 
готовит витки, другой сразу же 
направляет их в сетку. Длина по
лотна при этом не ограничена.

Т. с. КАРЕЛИНА

^Спрашивайте  —  отвечаем \

Ежегодно весной у ондатры выпа
дает волос. Как мне кажется, рацион 
зверей вполне нормальный, включаю 
регулярно морковь, свеклу, соль, мел 
и т. д. Чем объяснить отклонения в 
состоянии волосяного покрова жи
вотных? (Б. А. Холостинин, Красно
дарский край)

Основной причиной выпадения во
лоса могуть быть авитаминозы. Надо 
помнить, что в овощах (морковь, 
свекла и т. д.) запас витаминов уже 
к середине зимы резко снижается и 
они далеко не всеща компенсируют 
недостаток этих питательных веществ 
в организме животных.

Необходимо уже с начала зимовки 
добавлять в рацион поливитамины 
(пушновит, тетравит и др.) в дозах 
соответственно массе зверей. Коли
чество составляющих в них компо
нентов указано в паспорте на каждый 
препарат. Местные ветспециалисты 
по этим данным определят необхо
димую дозировку.

Расскажите, в какие сроки впервые 
случают кроликов? (В. Н. Рыбаков, 
Челябинская обл.)

Крольчих крупных пород (белый и 
серый великан, черно-бурый, совет
ская шиншилла, серебристый) обыч
но случают в возрасте 5...б мёс, а 
средних по величине (калифорний- 
ская; новозеландская белая, венский 
голубой, советский мардер) — в
4...5 мес при достижении ими при
мерно 80 % живой массы взрослых 
животных. Самцов в первую случку 
пускают в 5...б-месячном возрасте.

Чем вызвана желтизна на волося
ном покрове белых нутрий? (Г. Н. Пи
скун, Волгоградская обл.)

Желтизна на волосяном покрове 
появляется по различным причинам. 
В частности, одна из широко распро
страненных — антисанитарные усло
вия содержания. В клетке у нутрий 
должна быть все время сухая под
стилка (лучшей является стружка 
для упаковки яиц). При температуре 
воздуха в течение суток ниже + 1 5  °С 
животных хорошо содержать в выгу- 
лах, целиком изготовленных из 
сетки, ^ 3  подстилки. В таком случае 
шкурка не будет загрязнена. Необхо
димо регулярно удалять из клетки 
остатки зеленки, так как нутрии 
часто ее используют для устройства 
гнезда.

С желтизной волосяного покрова, 
обусловленной наследственными фак
торами, бороться в условиях инди
видуальных хозяйств невозможно.
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Расскажите о кормовой ценности 
картофельных очистков для кормле
ния кроликов. (Г. Н. Тарачинцев, 
Калининская обл.)

Сырые картофельные очистки дают 
в небольшом количестве. Перед сня
тием кожуры картофель надо тща
тельно промыть; если же мыть очи
стки, то они теряют питательные 
вещества. Опасны очистки, снятые 
с мелкого позеленевшего и проросше
го картофеля. В этом случае их 
следует отварить, а воду слить. Их 
также можно сушить и в виде 
муки (предварительно перемолов) 
добавлять в мешанку. При обварива- 
нии кипятком усвояемость ее повы
шается. В картофельных очистках 
(в 100 г) содержится: 22 корм, ед.;
1,0 г — переваримого протеина; 
0,03 — кальция и 0,04 г ^ сф ор а .

Слышал, что для увеличения выхо
да молодняка на крольчиху приме
няют уплотненные и полууплотнен- 
ные окролы. Чем они отличаются? 
(С. В. Пронин, Ивано-Франковская 
обл.)

При уплотненных окролах самок 
случают на 1...2 дн. после родов, т. е. 
происходит совмещение сукрольно- 
сти с лактацией. При этом требуются 
очень хорошие условия кормления, 
так как у крольчихи расходуется 
запас энергии одновременно на обра
зование молока и на рост и развитие 
эмбрионов. Молодняк отсаживают 
в возрасте 28...29 дн. Применяя этот 
метод, можно получить до б...7 окро
лов в год и вырастить 40...46 крольчат. 
Однако при этом самка быстро выхо
дит из строя. Поэтому лучше при
менять полууплотненные окролы. 
Крольчих покрывают на 10...12 дн. 
лактации, а приплод отсаживают в 
возрасте 38...40 дн.

Чаще всего в практике кролико
водства уплотненные и полууплот
ненные окролы чередуют с обычны
ми.

Расскажите о кормлении взрослых 
кроликов в неслучной период. 
(Л. И. Рожков, Ленинградская обл.)

Неслучный период (покоя) у 
взрослых крольчих — это время 
от отсадки крольчат до новой случки, 
а у самцов — период в промежутках 
между случками. Обычно он бывает 
более длительным в позднеосенние 
и зимние месяцы. В этот период 
основная задача состоит в том, чтобы 
сохранить нормальную упитанность 
животных. Для этого в рацион 
включают сено, сочные корма (корне
клубнеплоды, силос) и концентраты 
(40 % общей Питательности, или
50...80 г). Из зеленых кормов — 
естественные и посевные бобово-зла
ковые травы.

( ’ Спрашивайте  —  отвечаем
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Экономя время
При убое кроликов и первичной 

обработке тушки большое значе
ние имеют приспособления, помо
гающие не только быстро прове
сти эти очень ответственные опе
рации, но и добиться их хоро
шего технологического уровня ра
боты, что, как понимают все кро
лиководы, в конечном счете ока
зывает решающее влияние на ка
чество продукции, получаемой на 
любительской ферме.

Сообщения с мест---------

Рис. I Рис. 2

Мне хочется рассказать об 
устройстве, которое я придумал 
несколько лет назад с целью 
обеспечить устойчивую фиксацию 
тушек животных, необходимую для 
стока крови и последующей съем
ки шкурки. Правда, совсем недав
но («Кролиководство и зверовод
ство», 1988, № 1, с .  22) в руб
рике «Из прошлых публикаций» 
уже давалась конструкция тушко- 
держателя, но  ̂как мне кажется, 
она чересчур сложна в изготов
лении.

Мое приспособление полностью 
выполнено из стальной проволоки

0 4  мм. На рисунке 1 хорошо 
видны его особенности, что поз
воляет опустить подробное опи
сание устройства. Следует, навер
ное, сказать лишь о том, что 
конусообразная форма захватов 
(3) —  ширина верхней части
12...15 мм , нижней 7...10 мм — 
позволяет фиксировать животных 
любой массы.

Если задняя лапа кролика тол
стая, то она закрепится в верхней 
части приспособления, если тон
кая —  опустится ниже.

Подобная унификация избавляет 
кроликовода от необходимости 
иметь большой набор тушкодер- 
жателей разных размеров, осво
бождает от лишних хлопот в ра
боте.

Если все же возникает необ
ходимость в дополнительном ко
личестве держателей, их (прав
да, в упрощенном варианте) мож
но изготовить буквально в считан
ные минуты из той же проволо
ки. Рисунок 2 дает полное пред
ставление о конструкции.

Тушка крепится в Ней за одну 
заднюю лапу. Чем сильнее при 
снятии тянем за шкурки вниз, 
тем надежнее захват фиксирует 
животное. Размеры (общая длиь(а, 
ширина захвата) произвольные, 
то есть зависят от желания кро
ликовода.

Такие приспособления можно 
рекомендовать при проведении 
массового забоя, когда фактор 
экономии времени на любой опе
рации приобретает немаловажное 
значение.

А. М. КУРУСЬ 
1S6008, г. Кострома, 

ул. Щагова, д. 219, К1 . 4

Коротко

в последнее время меня радует 
то внимание, с которым в нашей 
области стали относиться к нуждам 
любителей. Недавно, например, 
состоялась выставка-продажа кро
ликов и нутрий, а также обору
дования и инвентаря для инди
видуальных ферм.

Чем она отличалась от преды
дущих? Прежде всего отличной ор
ганизацией, продуманностью всех 
мероприятий (реализация живот

ных, консультирование любите/^й 
по зооветеринарным вопросам^,^ 
т. д .). Наконец, сама атмосфцд^^ 
выставки была по-настоящ^^ 
праздничной, за что и хочется вы
разить благодарность ее устрои
телям из облпотребсоюза и 
ластного совета Роскроликоз^^- 
ровод.

Л. Ф . к о п №  
612085, Кировская «SMT, 

Оричевский р-н, д. Тупищ^^^Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Коротко
Учусь в шестом классе, а в сво

бодное время уже три года раз
вожу кроликов. Несмотря на силь
ные морозы (— 40...45 °С ), содер
жу животных на дворе и первый 
окрол получаю в феврале. А  не 
замерзают мои кролики потому, 
что родильное отделение клетки 
утеплил старой телофейкой. Сна
чала сделал выкройку гнезда, за
тем вырезал по ней детали и с 
помощью реек оббил ими стенки и 
пол. Случаев замерзания малышей 
не было. Зимой наряду с сеном и 
корнеплодами даю животным вени
ки из осины, ивы, рябины и клена. 
Для поения в теплое время при
способил бутылки, которые, запол
нив водой, переворачиваю в на
полненные поилки. Бутылки (для 
взрослых животных одна, молод
няка —  две на клетку) закрепляю 
на стенке клетки с помощью двух 
проволочных петель: одна на гор
лышке, другая —  ближе к до
нышку.

А . ШКРЕБИН 
6S9813, с . Верх-Бобро1 ка, 

Косихииский р-н. Алтайский край

Через журнал хочется поблаго
дарить тех кролиководов-любите- 
лей, которые делятся посадочным 
материалом кормовых культур. 
Большое спасибо за доброе дело!

В прошлом году приобрел всего 
полкилограмма клубней топинам
бура. Осенью посадил 17 кустов 
в хорошо освещенном солнцем 
месте на краю огорода. Перед на
чалом работы внес в почву пере
превшую органику, древесную зо
лу и немного смеси минеральных 
удобрений. Все это в каждой лун
ке перемешал и только после это
го внес по 3 клубня. Схема раз
мещения растений была 5 0X 50  см.

За время ухода сделал 2 про
полки и 4 обильных полива, после 
которых обязательно производил 
высокое окучивание.

Доставило удовольствие цвете
ние топинамбура, у которого кра
сивые, очень крупные желтые со
цветия на высоком /2 ,5 ...3  м / 
стебле.
"‘ ‘‘ Осенью урожай превзошел все 
'бжидания. В каждом из десяти вы
копанных кустов было по 6...9 кг 
хороших клубней.

Очередную посадку выполнял 
1^  уже известной технологии, с 
лай лишь разницей, что в лунку 
помещал не 3, а 2 клубня, но бо

лее крупных, и расстояние между 
лунками и рядами увеличил до 
70 см . Последняя «новация» была 
вызвана тем , что при сборе перво
го урожая обнаружил; корневые 
системы растений переплелись, 
спутались одна с другою , что, как 
я понимаю, сдерживает рост топи
намбура.

Сейчас в моем хозяйстве есть 
некоторый запас посадочного ма
териала этой чрезвычайно эф ф ек
тивной кормовой культуры. С же
лающими ее выращивать могу, 
предварительно обязательно спи
савшись, поделиться небольшим 
количеством клубней.

А. С . КОВАЛЕВ 
349929, Ворошиловградская обл., 

г . Ноаодружеск, ул . Буденного, д . 220

Хочу рассказать о своем зем
ляке председателе первичной ор
ганизации кролиководов и зверо- 
водов-любителей станицы Перея
славская Краснодарского края — 
П. М. Дергилеве.

Кролиководством Порфирий 
Матвеевич занимается около 
20 лет. Он первым вступил во вновь 
организованное общество (1969 г.) 
и с тех пор щедро делится сво
им богатым опытом с менее све
дущими в этом деле любителями. 
По его мнению, при выращива
нии животных важны все вопросы 
и все же предпочтение он отдает 
организации питания своих подо
печных. Полноценное разнообраз
ное кормление —  залог успеха.

Немало неприятностей прихо
дится испытывать из-за заболева
ний кроликов. Самый надежный 
способ избежать их —  строго, со
блюдать санитарно-ветеринарные 
правила на ферме.

С  недавних пор Порфирий Мат
веевич начал держать нутрий, сей
час у него 10 самок и 25 гол. мо
лодняка. В прошлом году он сдал 
государству 94 нутрии и шкурок 
на сумму 1,5 тыс. руб.

П. М. Дергилева неоднократно 
награждали грамотами и диплома
ми, он занимал призовые места 
в краевых конкурсах. Занятие кро
лиководством приносит и немалую 
материальную выгоду, им приоб
ретены автомобиль и грузовой мо
тороллер. И несомненно, за награ
дами и материальным благополу
чием стоит ежедневный, достой
ный подражания труд.

м . Ф . ЛИПИНСКИЙ 
351730, Краснодарский край, 

ст. Брюховецкая, ул. Садовая, д . 61, кв. 2

Как прорезать шкурку кролика или 
нутрии, чтобы не повредить волося
ной покров? Какие способы сшива
ния из нее деталей? (М. Е. Рыбнико
ва, Читинская обл.; 3. И. Сальникова, 
Алтайский край; И. А. Рейникова, 
Бурятская АССР и др.).

Когда шкурка подготовлена, хоро
шо расправлена, детали выкройки 
изделия накладывают со стороны 
мездры и обводят их контуры цвет
ным карандашом. Затем по этим 
линиям разрезают мездру лезвием 
или острым специальным ножоч как 
показано на рисунке 1. Необходимо 
следить за тем, чтобы направление 
волос на всех деталях было в одну 
сторону. Сшивают детали со стороны 
изнанки частыми стежками штуко- 
вочным (скорняжным) швом справа 
налево (рис. 2). Указательным паль
цем левой руки аккуратно направ
ляют волоски внутрь. Иголка должна 
соответствовать толщине мездры, что
бы ее не прорвать.

^Спрашивайте  —  отвечаем ^

Рис. 3 Рис. 4

Можно сшивать детали на машинке 
швом зигзаг (рис. 3). Для этого 
складывают две части шкурки воло
сом внутрь, хорошо заправляют во
лоски и прострачивают по самому 
краю мездры.

Если нужно пришить шкурку к 
драпу, то накладывают ее мездрой 
на лицевую сторону ткани, оставляя 
внутри припуск на шов (у драпа) и 
пришивают ручным штуковочным 
швом за самый край мездры или при
страчивают швом зигзаг на машинке 
(рис. 4).

Каков порядок перевозки кроли
ков? (Ф. Н. Воробьев, Пермская 
обл.)

Для перевозки кроликов, так же 
как и других животных, необходимо 
иметь ветеринарное свидетельство. 
Размеры транспортного ящика (клет
ки) на одного кролика — 10Х90Х  
ХЗО см.
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ф  « ...К о гд а -то  в нашем селе  Варна Че
лябинской обл . дела кролиководческие 
шли хорош о. О бщ ество совм естно с 
заготконторой обеспечивали наших жи
вотных корм ам и, завозили племенной 
м олодняк , не было проблем  со строй
м атериалам и для клеток. А  какие яр
марки и конкурсы проводили! В по
следн ее  ж е время работа идет все 
хуж е  и хуж е . Если вы и вы растите кро
ликов, то  попробуйте их сд ать . А  ш кур
ки вообщ е принимаю т не гля д я : ка
чественная или так себе —  цена одна , 
подеш евле . Про конкурсы  мы совсем 
забыли. Разве уж е не нужно никому 
м ясо?...»

Письмо ж ителя села В. М. Калоши
на, строки из которого  приведены , бы
ло обсуж дено  областны м  советом  Рос- 
кроликозверовода на собрании кроли
ководов в присутствии заготовителей . 
Как сообщ ила редакции председатель 
президиум а Г. В. С куленкова , ф акты , 
излож енные в письме, имели м есто . 
За неудовлетворительную  работу за го 
товителю  т. Бикбатурову объявлен вы
говор. Ком бикорм вы деляется членам 
общ ества без ограничения. Конкурсы 
по сдаче продукции функционирую т 
снова. Что касается ш татной единицы 
председателя районного общ ества 
(об  этом  то ж е просит В. М . Калош ин), 
то  ее м огут выделить в том  случае , 
когда производство продукции достиг
нет сум м ы  50 тыс. руб.

Ф  О строй критике подверг В.‘А. Агеев 
из г. Киржача Владимирской обл . дея
тельность м естны х заготовителей . О н , 
в частности , указывал на то , что в горо
де с пренебреж ением  относятся к нуж 
дам  кролиководов , плохо организова
на приемка кроликов от населения, 
помещ ение приемного пункта нуж да
ется в расширении.
Первый зам еститель председателя 
правления облпотребсою за П. А . А х у 
нов инф ор м ирует, что проверка под
твердила правильность претензий ав
тора заявления. За  серьезны е уп ущ е
ния в развитии кролиководства в рай
оне директор  Кирж ачского коопзагот- 
прома, заведую щ ий складом  и загото
витель строго  предупреж дены . Для 
устранения недостатков намечены кон
кретны е м ероприятия : ш темпелевание 
ш курок в присутствии сдатчика про
дукц ии ; приведение в надлежащ ий по
рядок приемного пункта, обеспечение 
его  необходим ой литературой и уста
новка в нем холодильной камеры типа 
К Х Н ; строительство  нового убойного 
пункта с пом ещ ением  для первичной 
обработки ш курок. Намечено провести 
собрание членов районного общ ества, 
вы ставку-продаж у кроликов и нутрий, 
а такж е завоз из-за пределов области 
племенного м олодняка д ля  продажи 
населению . Вопрос о выполнении на
меченны х м ероприятий б уд е т рассм от
рен в октяб р е текущ его  года. 
ф  Ж и тель г . Тогучина Новосибирской 
обл . Б. И. Сазонкин написал, что ни в 
одном  заготпункте города у него не 
приняли выращенных им кроликов, 
тр удно  стало с приобретением кормов 
и м еталлической сетки . По просьбе

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

редакции ж алобу проверили работни
ки облпотребсою за . З ам ести тель  пред
седател я  правления А . М . Кириченко 
о твети л , что случаи отказа в приемке 
кроликов коопзаготпром ом  Тогучин- 
ско го  райпо действительно имели м е
сто , на что строго  указано  его  дир ек
то р у т. Клю еву . В настоящ ее время ор
ганизована бесперебойная приемка 
продукции кролиководства. П отреб
ность в ком бикорм ах б уд е т удо в лет
ворена, налаж ено обеспечение м етал
лической сеткой . Намечены такж е за
воз племенных ж ивотны х, проведение 
семинара с любите>1ями и выставки 
достиж ений.
ф  На недостатки  в закупке продукции 
заготовителем , а такж е на неуваж и
тельное отнош ение к сдатчикам  сырья 
пож аловался Н. В. Ганин из Терень- 
гульского  р-на Ульяновской обл.

В ответе начальника управления за
готовок облпотребсою за С . А . Ш еваре- 
вой говорится, что ж алобу проверяла 
комиссия и подтвердила утверж дения 
кроликовода . Вновь назначенный д и 
р ектор  заготконторы  т. Панфилов при
нимает м еры по наведению  порядка 
в работе заготовителей . З а  пренебре
ж ительное отнош ение к сдатчикам  
сы рья заведую щ ий складом  т . Мав- 
лю тов строго  предупр еж ден . Кроличьи 
ш курки у Н. В. Ганина приняты . С клад  
обеспечен специальной литературой и 
инструктивными м атериалам и , обору
д уе тся  стен д  с образцам и пушно-ме- 
хового  сырья.
ф  В. Р. Тарасов из Кар атузско го  р-на 
Красноярского  края сообщ ил о не
д о статках в оценке ш курок нутрий и 
расчетах за сданную  продукцию . Про
верить, так ли это на сам ом  д еле , ре
дакция попросила работников крайпот- 
ребсою за . Из письма зам ести теля 
п р ед седателя  правления М . А . Бо гда
нова сле д уе т , что охотовед  т . Бажи- 
нов, нарушавший ГО С Т , с работы  уво
лен , дир екто р у заготконторы  т. Ф и ла
тову строго  указано  на недостаточный 
контроль за работой заготовителей 
пуш но-м ехового  сы рья. О н строго  
п р едупр еж ден , что при повторном на
руш ении правил приемки продукции 
к нем у б у д у т  приняты более строгие 
м еры .
ф  О твечая на письмо Н. Ш. Кошеля 
(пос. М оряковка Том ской о б л .) о не
д остатках в развитии кролиководства, 
зам ести тель  председателя правления 
о блпотребсою за В. П. Петлин инф ор
м и рует о принятых м ерах. О н , в частно
сти , отм ечает, что д ля  стим улирования 
закупки продукции специальны м по
становлением  облпотребсою за уста
новлен перечень товаров д л я  встреч

ной продаж и: шапки кроличьи, куртки 
м еховы е , обувь, бензопилы , м оторол
лер  «М уравей», тяж елы е мотоциклы 
и автомашины.

Ф  Ж ительница Витебской обл. Г. В. Се- 
веринова ж алуется на перебои в снаб
жении населения комбикорм ами. Бел- 
коопсою з, куда было направлено заяв
ление, установил, что приведенный 
ф акт подтвердился. За бесконтроль
ность при отоваривании сдатчиков про
дукции кролиководства концентриро
ванными кормами директору Лиознен- 
ско го  коопзаготпром а т. Игнатье
вой Р. В. объявлен выговор. Автору 
письма корма отпущены согласно 
установленным нормам, а отоварива
ние ими кролиководов-лю бителей взя
то  на контроль правлением Лиознен- 
ско го  райпо. О б этом  сообщил за
м еститель председателя правления 
Белкоопсою за В. А . Лапец.

ф  По поручению Чкаловского кроли
ководческого  товарищ ества (Тадж ик
ская С С Р ) в редакцию  обратился пред
седатель  правления М. А. Султанов 
и просил помочь в получении от Лени- 
набадской заготсбы тбазы  причита
ю щ ейся 5 % -ной наценки за сдачу 
ш курок нутрий в IV  квартале 1987 г.

Начальник главного управления заго
товок Тадж ик1]10тр еб с0ю за А . А . Ахма- 
далиев сообщ ает, что причитающаяся 
товарищ еству сум м а заготсбытбазой 
выплачена. Задер ж ка связана с тем , что 
в инструкции была указана только кро
лиководческая продукция, а слово 
«нутриеводческая» отсутствовало.

ф  Ж алоба кролиководов Большему- 
раш кинского р-на Горьковской обл. на 
плохую  работу районной ветеринар
ной служ бы рассм отрена специалиста
ми агропром ыш ленного комитета об
ласти с вы ездом  на м есто . Первый за
м еститель председателя облисполкома 
С овета народных депутатов А . М. Ба
танов сообщ ает, что за допущ енные 
упущ ения в работе по ветеринарному 
обслуж иванию  личных подсобных хо
зяйств граж дан главному ветеринар
ному врачу района т. Калину вынесено 
замечание.

ф  Н есм отря на правильно оформлен^ 
ную подписку на журнал «К р о ли ко вш - 
ство и звероводство», М. Н. Голов
кина из г. Тюмени не получила ни 6 ^  
ного номера за этот год . Ее письм^ 
бы ло направлено в областное а ген тсте т 
«Сою зпечать» , откуда пришел oTBet. 
Начальник агентства т. Топорков изви
нился перед  подписчицей и сообщ^Л,^ 
что выш едш ие в этом  году журн^№? 
№ 1 и 2 доставлены ей по а д р ^ ^
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Хотя письмо и не опубликовано

ИСТОРИЯ одной ПЕРЕПИСКИ
О б этой истории мы попытаемся рас

сказать без излишних эмоций, не при
бегая к ком м ентариям  и оценкам , на 
основе одних только ф актов .

И так, читатель ж урнала А. А. Василь
ев из Раздольненского  р-на Кр ы м 
ской обл . сообщ ил в редакцию  о чрез
вычайно острой ситуации, слож ивш ей
ся на м есте  в лю бительском  кроли
ководстве. М ассовая волна заболева
ний ж ивотны х привела к то м у , что вла
дельцы  индивидуальны х ф ер м  под все
ми предлогам и начали склонять (н е 
официально, конечно) бросить лю би
м ое д ело , заняться выращиванием д р у
гих, более устойчивых к инфекциям, жи
вотны х. «А  ведь суть  не в то м ,—  писал 
наш корреспондент,—  что разводить . 
О на в д р у го м ; как к это м у  относятся ор
ганизации, которы е по д о лгу  служ бы  
долж ны  помогать те м , кто заним ается 
разведением . К то , в частности , виноват 
в наших сегодняш них бедах? Почему 
б ездей ствует ветслуж ба района? Д о п у
скаю , что перед  недавней болезью , 
вызвавшей больш ой падеж  кроликов, 
она оказалась бессильна. Н у , а д руги е  
заболевания.^ Почему их не п р ед у
преж даю т? О тдали эту работу на о т
куп самим лю бителям ? Р азум ее тся , по
следние стар аю тся , ко м у ж е охота по
нести убы ток.

З наем ,' есть  у районного общ ества 
кролиководов машина. Казалось бы, 
чего прощ е организовать д ля  люби- 
телей-кролиководов подвоз ком бикор
м а, доставку выращ енной продукции 
в Р З К . Но нет. Все на себе тянут кро
лиководы . А  чтобы купить ком бикорм , 
сколько приходится потратить сил, вре
мени?! Д ля птицы, свиней —  пож алуй
ста . А  кролик вроде уж е  и не м ясо .

И ещ е одна проблем а. В ко лхо зах 
области м ного  племенных ф ер м , а вот 
организовать для наших районных кро
лиководов продаж у высококачествен
ного м олодняка неком у , а ведь это 
один из путей повышения продуктив
ности животных на индивидуальны х 
крольчатниках.

Семейный подряд  на выращивание 
свиней, который в последнее время 
всячески пропагандирует райзаготкон- 
тор а , конечно ж е , хорош . Никто с ним 
не спорит и не возраж ает. Д а не всег
да он по силам пенсионеру, напри

м е р , моей матери Л . А . Васильевой. 
А  вот с кроликами она справляется. 
Но ^ его ей это стоило) О дни только 
препирательства с РЗК , которая по не
понятной причине принимает кроликов 
весом  в 3 кг, а не 2 ,5 , как везде , 
унесли немало сил и здоровья.

О дним  словом , кролиководы -лю би- 
тели района остались без поддерж ки 
и реальной помощ и. Не удивительно , 
что число членов общ ества стало р е з
ко сокращ аться» .

Редакция инф орм ирует своего чита
те ля , что «соответствую щ ий запрос 
сделан  в облпотребсою з. Э то  учреж де
ние несет ответственность за надле
ж ащ ую  организацию  в области закуп
ки у населения излишков сельскохо
зяйственной продукции , в том  числе 
е м у  не долж но быть безразлично , как 
и дут дела в общ естве кролиководов 
и звероводов-лю бителей . Полагаем , 
что заинтересованные лица вним атель
но рассм отрят Ваше письмо и о при
нятых м ерах сообщ ат Вам и в копии 
редакции».

Вот такое в общ ем -то  обычное на
чало истории. Самы м «заинтересован
ным лицом» в ее скорейш ем  оконча
нии оказался начальник управления за
готовок облпотребсою за А . М . Сми- 
лы к , оперативно отреагировавш ий от
ветом  сле д ую щ его  содер ж ани я: «По 
вопросу приобретения ком бикорм а за 
сданную  кролиководческую  продук
цию тов. Васильеву сле дует обратиться 
в Роздольненский коопзаготпром , воп
рос б уд е т решен полож ительно . О  за
болевании кроликов, способах их ле
чения специалисты  облпотребсою за 
официальны м и данными не располага
ю т и консультаций дать не м огут» .

Естественно , редакцию  не могло 
удовлетворить  подобное «реагирова
ние». В адрес правления облпотреб
сою за направляется повторный запрос, 
в котором  уж е , как говорится, рас
ставляю тся акценты . Считаем  возм ож 
ным и его привести б ез сокращ ений; 
«О твет из облпотребсою за на письмо 
А . А . Васильева свидетельствует о ф ор
м альном , бю рократическом  подходе к 
рассм отрению  заявления кроликовода- 
лю бителя . П олагаем , что наш читатель 
придерж ивается такого ж е мнения.

В сам ом  д еле , по причине ветери

нарного неблагополучия, о чем идет 
речь, значительная часть кроликов в 
районе ликвидирована. Развитию кро
лиководства не уделяется внимания, 
число членов общ ества сокращ ается. 
И что же? Каково отношение управ
ления заготовок к таком у сообщению? 
Реакция, мягко говоря, вызывает удив
ление; «О заболевании кроликов дан
ными не располагаем и консультаций 
дать не м ож ем ». П ризнаться, слышать 
такое весьма прискорбно. Как извест
но, работники, отвечающие за надле
ж ащ ее состояние закупки у населения 
излишков сельскохозяйственной про
дукции , обязаны не только хорошо 
знать положение на м естах, но и при
нимать определенны е меры к форм и
рованию конкретных ресурсов. Естест
венно, было ож идать, что кролиководу 
д ад ут исчерпывающие разъяснения, 
расскаж ут о принимаемых мерах к вос
становлению  поголовья кроликов, улуч
шению работы общ ества кролиководов 
и звероводов-лю бителей и т . д . М еж
ду те м , все критические вопросы из 
заявления нашего корреспондента 
оставлены без внимания.

В связи с изложенным просили бы 
вернуться к заявлению  А . А . Васильева, 
рассм отреть его по сущ еству постав
ленных вопросов и о результатах сооб
щить автору (в копии редакции).»

Правление облпотребсою за и на сей 
раз ответило недрогнувш ей рукой 
А . М . С м илы ка: «Тов. Васильева по
сетили председатель районной органи
зации кролиководов и звероводов-лю- 
бителей ‘ Т О В . Бибиков и товаровед по 
ж ивсырью  райкоопзаготпрома тов. 
Крайню ков, с ним проведена беседа, 
даны ответы  на все затронуты е в пись
м е вопросы, предложены услуги по 
встречной продаж е комбикорма».

Как вы д ум аете , уваж аемы е читате
ли, это тот ответ, это те меры, при
няв которы е, мож но быть спокойным 
за судьбу лю бительского кроликовод
ства в районе? Правильно, и редак
ция с вами солидарна: это «высший 
пилотаж» крю чкотворства, форм ализ
ма и элем ентарного  невнимания к делу 
больш ой экономической и социальной 
значимости . Поэтому давайте догово
римся считать все вышеизложенное на
шим общ им (уж е третьим  по счету!) 
письмом в Крымский облпотребсою з 
на этот раз на имя председателя его 
правления А . В. Алейникова. Возмож 
но, Анатолий Васильевич найдет все-та
ки возмож ность поставить в затянув
шейся переписке последню ю  точку...

Н О В Ы Е  К Н И Г И .

Хозяйственный договор в агропро
мышленном комплексе {Корнеев А. Л., 
Сидоров В. Я., Хохлов В. А.|: 
Справочное пособие, 1989 (IV  кв.| —
12 л. — 55 к.
_^Обобщены правовые вопросы хозяй

ственного договора как одного  из 
^«^нейших средств  организации и ве- 
/^^ия производственной деятельности .

Д л я  руководителей и специалистов 
агропром ы ш ленного ком плекса.

Оплата труда в совхозах: Справоч
ник (Сост.: Багдан-Блакитный Р. М., 
Журиков В. Н., Протасов В. П.) — 
3-е изд., перераб. и доп., 1989 
(IV  кв.| — 60 л. — 2 р. 80 к.

И злож ены действую щ ие положения

и нормативные докум енты  по оплате 
тр уд а  работников совхозов и других 
государственны х предприятий сельско
го хозяйства. Значительно обновлен 
по сравнению с предыдущ им изда
нием (второе вышло в !980 г.).

Д л я  руководителей , специалистов, 
рабочих совхозов и других сельско
хозяйственных предприятий.
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Н
а ВДНХ СССР проведена вы
ставка-ярмарка кроликов, в 
которой приняли участие 
кролиководы-любители Став
ропольского и Краснодар
ского краев, Татарской АССР, 
Горьковской, Калининской, 

Куйбышевской, Московской, Ор
ловской, Ульяновской и Ярослав
ской областей.

Всего экспонировалось 122 кро
лика 12 пород, лучшие из которых 
были названы экспертной комисси
ей чемпионами.

Отличных животных представи
ли участники из Ставропольского 
края. Орловской и Московской об
ластей, Татарской АССР.

Кролики 2 и 3 класса, не соот
ветствующие требованиям смотра 
(низкая живая масса, плохое каче
ство опушения и т. д .), к оценке 
не допускались. Отдельных жи
вотных не оценивали из-за забо
леваний, отсутствия или неправиль
ного оформления ветеринарных 
свидетельств.

Любители, вырастившие высоко
классных животных, удостоены ат
тестатов ВДНХ СССР.

Порода белый великан. Кролики 
отличались высокой живой массой 
(6 ...7  кг), эластичным блестящим 
волосяным покровом, отличным 
экстерьером и хорошо выражен
ными мясными формами.

Чемпионами признаны самка 
№ 7 (живая масса 6,3 кг) из хо
зяйства П. Г. Лукашева (Ставро
польский край) и два самца — 
№ 12 И. М. Улыбина (Красно
дарский край) и № 17 А . Г. Заха
рова (Орловская обл.).

ХРОНИКА

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
КРОЛИКОВ

Аттестаты I степени вручены 
Л. Б. Макарову и П. Г. Лука- 
шеву (Ставропольский край),
А . Г. Захарову, А . Д . Давлетшину, 
Ф . В. Корнилову и Д. М. Чапаеву 
(Татарская А С С Р ); II —  П. Г. Лука- 
шеву, В. С . Шишкину и Б. В. Ма- 
зараки (Ставропольский край),
А . Д. Давлетшину, Центральной 
станции юннатов (г. Москва), 
Д . М. Чапаеву; 111 —  В. П. Ше- 
ламову (Орловская обл.).

Советская шиншилла. Чемпио
ном определен самец № 24
(6,4), принадлежащий С. И. Золо
тухину (Московская обл.). Живот
ное имело привлекательную голу
бую окраску с ярко выраженной 
«розеткой», отличное качество 
опушения, крепкую конституцию 
и хорошие мясные формы.

Б. Г. Зипунников (Ставрополь
ский край) и Г. Е. Барбуцо

(Московская обл.) получили атте
статы I степени; С. В. Николаев 
и X. А . Еникеев (Московская обл.), 
Д. М. Чапаев — I I ;  А . X. Са- 
фиуллин (Татарская АССР) и 
Д . М. Чапаев — I I I .

Экспертная комиссия отметила, 
t<TO кролиководам следует обра
тить внимание на необходимость 
улучшения качества волосяного по
крова животных и повышения их 
м ясности.

Порода серый великан. Живот
ные имели красивую рыжевато
серую окраску, сравнительно вы
сокую живую массу (5,4...6,0 кг).

Чемпионами стали два самца — 
№ 27 (5,'4) с фермы А . М. Цви- 
рова и № 33 (5,9) А . А . Грив- 
цова (Московская обл.), а также 
самка № 39 (5,5) Б. Г. Пояга- 
нова (Горьковская обл.).

Аттестаты 11 степени вручены

Хотя письмо и не опубликовано-

ВОЗРОДИТСЯ ли БЫЛАЯ СЛАВА?
с. Н. Париевский (г . Тихвин Л е

нинградской о б л .) написал в р едак
цию о б ездеятельн о сти  м естного  об
щ ества кролиководов и звероводов- 
лю бителей ; « ...Н аш  коллегиальный ор
ган —  президиум  —  в полном составе 
за последние пять лет заседал  всего 
один р а з . А  два года назад  в каби
нете директора заготконторы  собра
лись 8 человек (и з  них только  трое 
члены президиум а), д ля  галочки про
вели «конф еренцию », не зная при 
этом  точно , сколько ж е в их орга
низации членов...»

С етует наш читатель и на неудов
летворительную  работу заготконторы ,

трудности  с обеспечением корм ам и. 
«Придеш ь сдавать продукцию ,—  пи
ш ет он ,—  а на приемном пункте ви
сит зам ок , иногда, правда, приколят 
бум аж ку —  «Заготовитель на базе» 
или «На собрании», или ... Концентра
ты ж е  в обмен на сданную  продук
цию я лично не получаю уж е 5 лет.
О  встречной продаж е лю бителям  то 
варов повышенного спроса, как по
ним аете , не приходиться даж е заикать
ся . А  ведь раньш е (л е т  10...15 назад) 
на сданную  пушнину мож но было 
приобрести очень м н о го е ...»

Разные встречаю тся препятствия в 
работе кролиководов. Труднее всего

преодолевать создаваемые бездуш 
ными чиновниками, функционерами 
отрасли , для  которых живые люди не 
бо лее , чем средство достижения 
«красивой цифры».

И не случайно наш корреспондент 
подводит нерадостный итог: « ...у тра
тили бы лую  славу Тихвинские кро
лиководы , редею т их ряды ». <

■ о д . -

Письмо С . Н. Париевского peAaiKr 
ция направила в исполнительный 
м и тет городского  совета народных М г. 
путатов и в облпотребсою з. В ответ-е, 
подписанном зам естителем  председа
теля  исполкома И. В. АксайскиМ|,1 
сообщ ается об отчетно-выборной коня 
ф еренции , на которой избран ноаМ№ 
состав райсовета Роскроликозверою л 
да, намечен план конкретных мер»^
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в. п. Азарову (Московская обл.) 
и С. Н. Владыкину (Горьков
ская обл.); I l l  —  М. Д. Лукьянову 
(Ульяновская обл.).

Порода серебристых кроликов. 
Чемпионами признаны две сам
ки —  № 29 (5,8), выращенная
Н. П. Федосеевым (Московская
обл.) и № 58 (5,4) А . А . Ко- 

J  чегуры (Татарская А ССР), а также
 ̂ самец № 70 (5,7) В. Я. Звягин

цева (Московская обл.).
Все представленные на смотр

животные этой породы имели 
красивый волосяной покров трех 
различных окрасов, крепкую кон
ституцию и высокую мясность.

В. П. Шеламов, Р. Ф . Маде- 
гулов (Татарская А ССР) и Цент
ральная станция юннатов получи
ли аттестаты I степени; Н. Д. Гнез- 
дилов (Московская обл.), Р. Ф . Ма- 
дегулов и В. П. Ш елам ов— II ;
B. Д. Рябоконь (Краснодарский 
край) и С . Н. Владыкин—  II I .

Порода калифорнийская. Живот
ные отличались сравнительно вы
сокой живой массой (4,0...4 ,5 кг), 
красивой окраской волосяного по
крова и хорошо выраженными 
мясными формами.

Чемпионами определены самец 
№ 6 (4 ,4), принадлежащий
И. И. Анисимову (Ставрополь
ский край) и самка № 15 (4,0) —
C. Ф . Кузьмину (Московская обл.).

Аттестаты I степени выданы
Г. В. Полянской (Московская обл.),
II —  Центральной станции юнна- 

f тов.

Черно-бурая порода. Чемпиона
ми стали самка № 66 (5,3) и

самец № 48 (5,0) из хозяйства 
А . Я. Зайченко (Татарская АССР).

А . X. Сафиуллину вручен атте
стат I I I  степени.

Комиссия выразила пожелание
о более широком распростране
нии этой оригинальной отечествен
ной породы и обратила внимание 
на недостаточно выраженную ок
раску волосяного покрова (отсут
ствие зональности и наличие се
дины по хребту).

Порода венский голубой. Чем
пион породы —  самец № 34 
(4 ,8), выращенный Н. С. Коше
вым (Московская обл.).

Аттестаты 111 степени получи
ли А . П. Милин (Татарская АССР) 
и Центральная станция юннатов.

Представленные на смотр жи
вотные имели недостаточно высо
кую живую массу (4,1...4 ,5 кг), 
неудовлетворительную (с буриз- 
ной) темную окраску. Было отме
чено, что племенную работу с по
родой нужно вести в направле
нии увеличения живой массы, 
улучшения окраски и повышения 
устойчивости животных к забо
леваниям.

Не выделены чемпионы по по
родам советский мардер, черно
огненная, голландская и бабочка, 
так как поголовье не соответст
вовало предъявляемым требова
ниям по живой массе и окраске.

Аттестаты по породам вручены: 
советский мардер —  Центральной 
станции юннатов ( I I I  степень), 
черно-огненная— А. И. Акимову 
(Московская обл., I I ) ,  голланд
ская —  Центральной станции юн

натов ( I )  и Г. В. Полянской 
( I I I ) ,  бабочка —  Н. А . Макарову 
(Московская обл., I I )  и С. С. Ко
валеву (Краснодарский край. I I I ) .

Представляли интерес кролики 
так называемой черепаховой окра
ски. Необходимо значительно уве
личить поголовье этих животных. 
При их разведении следует обра
тить внимание на улучшение эк
стерьера, крепости конституции и 
однородности окраски волосяного 
покрова.

Среди кроликов этой окраски 
чемпионами стали самка № 101 
(4,2) с фермы Н. А. Макарова 
и самец № 32 (6,2) М. Н. Буш
манова (Московская обл.).

К. Ф . Диденко (Московская обл.) 
получил аттестат II степени, а 
П. И. Сергеев (Ярославская обл.) 
и М. И. Баймак (Горьковская 
обл.) —  I I I .

Во время выставки прошел се
минар кролиководов-любителей, 
где обсуждались вопросы содер
жания кроликов, совершенствова
ния кормления и техники их раз
ведения, методы племенной и ве
теринарной работы в хозяйствах 
населения. Была организована яр
марка, на которой реализовано 
свыше 3 тыс. гол. племенного 
молодняка, завезенного из лучших 
хозяйств страны.

К. с . КУЛЬКО, 
глааный зоотехник пааильона 

«Кроликоаодство и пушное заероаодстао>
ВДНХ СССР

приятий общ ества до  конца двена
дцатой пятилетки.

О  м ер ах, направленных на подъем 
лю бительского  кролиководства в Тих
винском р-не инф ор м ирует и зам ести
тель председателя правления облпо
требсою за Ю . В. Птуш кин. О ткры ты  два 
стационарных приемных пункта, рай- 
заготконторой и новым президиум ом  
общ ества составлен граф и к кольцевых 
об 1̂ ездов сдатчиков продукции во всех 
иаоеленных пунктах района. В опорных 
кМ пер ати вн ы х м агазинах организова- 
ма продаж а товаров повышенного 
спроса для наиболее активных лю бите
лей . Увеличена реализация комбиниро
ванных корм ов. По сравнению  с 1987 г. 
ф онды  на них возросли в 2 раза. Нала- 
и ( ^  контроль за те м , чтобы отпуск  фу- 
р1ая<а осущ ествлялся строго  по назна
чению .

Щ Б. Г. Бывцев из г. Кинеш ма Иванов
ской обл. написал о то м , что «дела 
кролиководческие идут к развалу, 
нутриеводческие уж е пришли к печаль
ном у исхо д у ...»
Рассм отрев письмо кроликовода, зам е
ститель пр ед седателя  правления обл
потребсою за Л .Н . М арьянова инф ор
мирует о принятых мерах. Районному со
вету Роскроликозверовода выделено по
мещ ение, общ еству разреш ена сам о
стоятельная выборка комбикормов и реа
лизация их своим членам , передано 
право на торговую  ски дку . За невы
полнение требований по ш тем пелева
нию ш курок и отсутствие образцов 
продукции заготовитель т. Фионин 
строго  предупр еж ден . В настоящ ее

время ш курки ш тем пелю ю тся , образ
цы вывешены.

ф  По заявлению  И. Д . Ю рикова (г . Но- 
воалтайск) первый зам еститель пред
седателя Алтайского  крайисполкома 
Совета народных депутатов А . Г. На- 
зарчук сообщ ает, что негативные фак
ты , излож енные в письме кроликово
да, имели м есто .
В настоящ ее время приемный пункт в 
городе организован. Кролики достав
ляю тся на него автомашиной Перво
майского районного общ ества. Кроме 
то го , откры вается пункт «Кроликовод
ство», где  за сдачу продукции будет 
организована встречная торговля то
варами.
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Hodow ca d robnego  inw enfarza  (П Н Р),
1987, 35, 10, 9— 12. Развитию  отрасли 
пушного звероводства в Польш е спо
собствовали: образование Государ
ственного института сельскохозяй
ственных издательств (1947 г .) и вы
пуск специальной литературы  по зве
роводству, в т. ч. ж урнала «Hodowca 
drobnego inw enfarza» , а такж е возник
новение в 1957 г. «П ольского сою за 
пушных звероводов».

В середине 80-х годов стадо зверей 
состояло из нутрий (200 ты с. сам ок), 
песцов (123 ты с .), норок (41 ты с .), ли
сиц (30 ты с .) , хорьков (20 ты с .), ено
тов (0 ,5 ты с.) и шиншилл (3 ты с .). 
Закупки продукции соответственно со
ставляли 1 500, 539, 88, 68, 32, 2,5 и
1 ты с. ш курок. Часть пушнины вла
дельцы индивидуальных ф ер м  остав
ляю т на личные нуж ды .

Нутрий стали разводить в Польш е 
с 1926 г., но массовое занятие нут- 
риеводством отм ечается с конца 40-х 
годов, когда стадо сущ ественно попол
нилось за счет импорта из Ч С С Р , ГД Р 
и Ф Р Г . В настоящ ее время здесь раз
водят стандартны х и цветных зверей , 
в т. ч. гренланд, ш афир, сталь- 
серебристы х, черных доминантны х и 
рецессивных, белы х (не альбиносов), 
пастель, ж ем чуж ны х и прочих редких 
разновидностей.

Первая больш ая партия племенных 
песцов поступила в страну в начале 
50-х годов из Ф инляндии и Ш веции. 
Их разместили на нескольких госу
дарственных ф ер м ах . П римерно через 
10 лет были импортированы новые 
партии ж ивотны х, и теперь эти звери 
наиболее многочисленны среди всех 
видов плотоядны х. С о дер ж ат песцов 
как на общ ественны х, так и частных 
ф ер м ах , причем около 2/3 ш курок про
изводят индивидуальные звероводы . 
Кром е голубы х и белы х особей разво
дят мутационные разновидности , осо
бенно песцов тень , стадо которы х об
новляется за счет зверей из Норве
гии.

Ф ер м ы  по производству норковой 
пушнины стали появляться в начале 
50-х годов. На них содерж али как стан
дартны е, так и случайно полученные 
звероводами цветные ф орм ы . В после
дую щ ие годы  цветное норководство 
стало бурно развиваться за счет им
порта, и в настоящ ее время здесь 
наряду со стандартны м и разводят но
рок пастель, соклот пастель (торговое 
название ш курок —  топ аз), алеутских 
(голубой ирис), белы х , паломино и др . 
Среди получаемых ш курок около по
ловины составляю т стандартны е, но на
метилась тенденция к производству 
цветной пушнины.

Кром е серебристо-черны х и плати
новых лисиц на ф ер м ах разводят но
вые цветные разновидности , в т . ч. 
недавно полученных пастелевы х.

Развитию хорьководства способство
вали бы строта их расплода и достоин
ство ш курок. В 1985 г. была завезена 
партия зверьков из Ш отландии . Ново
селов использовали на разных ф е р 
мах для улучш ения окраски волосяного

ЗА РУБЕЖОМ

По странн1|ам специальной литературы
покрова и повышения племенных до 
стоинств животны х.

Д о  середины  50-х годов енотовид
ных собак разводили исклю чительно 
в зоопарках. В 1957 и 1958 гг. первые 
крупные партии енотов сущ ественно 
пополнили дикое поголовье, отловлен
ное в северо-восточной части страны. 
О днако  основное стадо  животных на 
ф ер м ах оставалось малочисленным и
о их плановом разведении говорить 
было рано. В связи с возросш им 
в 1970...1972 гг. спросом  на длинно
волосную  пушнину на м ировом рынке 
повысились цены на ш курки енотов 
и польские звероводы завезли боль
шие партии м олодняка из Ф инляндии . 
В настоящ ее время на ф ер м ах насчи
ты вается около 500 сам ок. Енотовид
ных собак в ПНР разводят «в чистоте», 
хотя в други х странах стрем ятся полу
чать мутационные ф орм ы .

Первые опыты по разведению  шин
шилл относятся к 1956 г ., а тридцать 
лет спустя было организовано пять 
репродуктивны х ф ер м  с поголовьем 
335 сам ок основного стада . Кром е стан
дартной шиншиллы разводят м утаци
онные разновидности , среди которых 
черные, беж евы е , белы е и платиновые 
ф орм ы .

Разведением  куниц никто в Польш е 
не интересуется . Енотам и-полоскунами 
заним аю тся на лю бительском  уровне 
несколько звероводов. Подобное о т
ношение и к ондатрам , ш курки кото
рых в до статке  (около 100 ты с. еж е
годно) поставляю тся меховой промыш 
ленности за счет охотопром ы сла. На
конец, разведение бобров в стране 
по-преж нему находится в стадии иссле
дований.

Lucr. In st. Cere . V e te r. B lop rep . "Pas
te u r" . Bucuresti. 1986, 17: 183— 186
(р у м .) . И сследование в НИИ ветерина
рии и биопрепаратов проведено на 
двух взрослы х сам ках кроликов и трех 
самцах 6-м ес. возраста . Заболевание 
проявлялось признаками поражения 
ЦНС (дисуординация движ ения, суд о 
роги ш еи), кожной гиперестезии , сни
ж ением  аппетита при нормальной те м 
пературе тела ; см ерть  наступала на 
8-й день болезни . В моче обнаруж ены 
споры Encephalitozoon cun icu li. О писа
ны патологические изменения в ЦНС, 
печени и почках. В др уго м  питомнике 
кроликов был установлен энцефали- 
тозооноз с о тхо д о м , почти 5 % по
головья ; диагноз установили по обна
руж ению  возбудителя в гистосрезах 
Ц Н С. \

Hodow ca drobnego inventarza  (ПНР);
1988, X X X V I, 2, 16— 17. В ПНР насчи
ты вается около 10 м лн . кроликов. 
Большинство их разводят на неболь
ших частных ф ер м ах с поголовьем 
до нескольких десятков самок. Го
сударственны х и кооперативных хо
зяйств в республике пока немного, 
часть из них создаю т зарубежны е 
ф ирм ы . На крупных ф ер м ах живот
ных корм ят полнорационными грану
лами и содер ж ат в помещ ениях с 
р егулируем ы м  микроклим атом , авто
м атическим поением и механизиро
ванным удалением  навоза. Воспроиз
водство в таких условиях проводит
ся в течение всего года, что позво
ляет получать от каждой самки по
6 ...8  окролов. О днако высокая степень 
интенсификации в таких хозяйствах 
связана с большими капиталовлож е
ниями.

Потребности населения в крольча
тине и продуктах ее переработки 
удовлетворяю тся недостаточно, поэто
м у , помимо строительства крупный 
ф ер м , намечено увеличение производ
ства кроликов в частных хозяйствах 
и особенно за счет проведения зим
них окролов. Последнем у препятству
е т убеж дение лю бителей в невоз
мож ности получения и выращивания 
молодняка в самый холодный период 
года. Хотя в литературе на этот счет 
нет никаких противопоказаний. Даже 
наиболее практичные кролиководы 
получаю т в год лишь 3 ...4  окрола от 
самки.

Учитывая хозяйственное значение 
этого вопроса, на одной из ф ер м  
решили продемонстрировать возмож
ности размнож ения животных мяс
ных пород в зимнее время. Поголовье 
содерж али в сетчатых клетках и кор
мили полнорационной гранулирован
ной см есью  вволю ; кроликам был 
обеспечен такж е постоянный доступ 
к поилкам с водой. Навоз убирали 
вручную .

Первую  случку провели в начале 
ноября, когда тем пература воздуха 
колебалась от О до 8 °С . Последую 
щие спаривания и окролы приходи^ 
лись на январь —  ф евраль зачастую  
при очень низких температурах 
(— 28 °С ) . За несколько дней до  пред
полагаем ы х родов вставляли в клетки 
гнездовы е ящики (р азм ер  5 0 Х 3 0 Х  
Х З О  см ), изготовленные из струж еч
ных плит толщ иной 2 см , и утепляли 
их сеном , опилками. Крыш ка у ящчп 
ков была выдвижная.

Исследование прошло успеш но, его
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результаты  показали, что в зимний 
период м ож но получать окролы  и вы
ращ ивать м олодняк, а сам ки , рож ден
ные зим ой, допускаю тся к случке 
уж е лето м . Надо принять во внима
ние, что м ногие лю бители содер ж ат 
кроликов в деревянны х клетках с под
стилкой , в которы х гораздо  теплее , 
чем в сетчаты х с гнездам и .

Реш аю щ им ф актор ом  благополуч
ного проведения окролов зимой и по
следую щ его  выращивания м олодняка 
служ ит преж де всего инстинкт сохра
нения потом ства крольчихи. Учитывая 
это , сле д ует оставлять д ля  зим него 
воспроизводства сам ок с отличными 
материнским и качествами.

Revue d e  I' elim enfation animate, 
1987, 409, 14— 17 (Ф р а н ц и я ). Нацио
нальная ф едерац ия региональных сою 
зов кролиководов Ф ранции (F e n e lap )—  
общ ественная организация, созданная 
в 1983 г. О на объединяет равномерно 
располож енные по всей стране сою зы , 
в которы х около 3 тыс. ф ер м еров . 
В целом  они производят около 15 ты с. т 
туш ек  кроликов, что составляет при
м ерно 20 %  общ его объем а реали-. 
зуем ой крольчатины . А  общ ее ее 
производство в стране —  1 50... 
160 ты с. т в год  (по други м  источни
к а м —  в 1985 г. 129,3 тыс. т ) . Более 
10 ты с. кролиководов производят мясо 
на продаж у (и м ею т более  20 сам ок 
основного стад а ). По некотЪрым дан
ным в 1985 г. по сравнению  с 1970 г. 
количество сам ок в стране ум еньш и
лось на 35 % . С окращ ение стада в не
которой степени компенсировано уве
личением продуктивности ж ивотны х, 
но все ж е производство м яса в по
следние 15 лет пошло на убы ль. 
В некоторы х районах (наприм ер , в 
Бретани) отм ирание традиционных 
ф ер м  возм ещ ается продукцией хо
зяйств промы ш ленного типа, так назы
ваем ы х рациональных ф е р м , которая, 
однако , не превы ш ает 50 %  р еализуе
мой крольчатины.

Le vison frangais e t les animaux a 
fourru re , 1987, 1136, 39— 44 (Ф р анц и я).

Крупный знаток пуш ного дела  А ндре 
Сим он , изучая особенности производ
ства и качества продукции в разных 
странах, вел торговлю  в Европе, С Ш А , 
Канаде. Его  о тец , вы ходец из России, 
был известны м  во Ф ранции ком м ер 
сантом  пушнины. В 1926 г. «Сою зпуш - 
нина» уполномочила его быть пред
ставителем  советской ф ирм ы  на Запа
де  при реализации ш курок.

В 1947 г. в партии ш курок норки, 
купленных на А ляске , А . Симон обра- 

внимание на выдаю щ ийся экзем - 
ЛАяр дикой окраски , который навел 
его  на мысль о создании породы 
зверей такого  типа. С пустя восемь 
лет неподалеку от Парижа он со зд ает 
ф е р м у , ставш ую  ф ранцузским  филиа- 
УМЗм ф ирм ы  братьев С им он . В основе 
первоначального стада были норки 
д ар к , пастель и сапф ир.

В 1957 г. ф ер м ер  возвращ ается к 
мысли о разведении норок дикой 
окраски . Началом работы  послужили 
четы ре линии этих норок, купленных им 
в С Ш А . Он скрещ ивал их с пастель, 
белы м и (H ed lun d ) и сап ф ир . Помеси
2-го поколения получались крепче, 
крупнее своих родителей , с более ш ел
ковисты м опуш ением . (Р е д .—  Потомки 
эти^ зверей им ею тся в совхозах «З а
ря» Л енинградской о б л ., «Гауя» Лат
вийской С С Р  и д р .) . В первый год  в 
расчете на сам ку А . Симон получил 
всего 3 щ енка. О круж авш ие его  ф е р 
меры  подшучивали над ним , не верили 
в начатое д ело , но он упорно продол
жал идти своим путем , отбирал более 
крупны х и крепких особей с лучшим 
опуш ением .

В 1962 г . он получил уж е  по 4 щенка 
на сам ку . В этот период на ф ер м е 
было два типа зверей , резко  отлич
ных один от д р уго го . Первый —  Мит- 
тенвиль, он получил от скрещ ивания 
диких норок из района реки М ак
кензи с Коцебу (б о лее  тем ны е по окра
ск е ), второй назвали Ам ериканским  
(потом ство  зверей из ш тата М иннесота, 
С Ш А ). О ба типа состояли и з крепких, 
м ногоплодны х ж ивотны х, которы е по
тр ебляли  гораздо  больш е корм а, 
чем  обычные норки.

Звери А . Сим она не помеси, не полу^ 
кровки, а норки, полученные упорным 
тр уд о м  селекционера в р езультате  ли
нейного разведения . С  годам и его  ста
до получает м еж дународную  извест
ность, и в 1964...1965 гг. он строит 
ещ е одну ф ер м у  в Бретани. В 1968 т. 
англичане покупаю т у ф ер м ер а первую  
партию  производителей , полож ив
ших начало известным ныне ж ивот
ным дикой окраски .

В сем и десяты е годы  он продает
2 ты с  покрытых самок датчанам и 
около 10 тыс. в Н идерланды . В настоя
щ ее время Великобритания и Ирландия 
производят уж е 130 тыс. «диких» ш ку
рок, Дания —  около 600 ты с ., а Ни
дерлан ды  примерно 800 ты с. ш тук. 
Норкй А . Симона послужили родо
начальниками стада в Ф инляндии (про
изводит 700 ты с. ш курок дикой окрас
ки ), Ш веции (100 ты с .), Италии 
(150 ты с .) , Норвегии (25 ты с .). Заинте
ресовались ими и ф ер м ер ы  Испании.

Советские эксперты  высоко оценили 
продукцию  диких зверей на Лондон
ском  аукционе в 1 967 г. А  спустя четы
ре года с ф ир м ой Сим она был заклю 
чен контракт на поставку в С С С Р  пер
вой партии (1 ты с  го л .) норок дикой 
окраски . С  тех пор в С С С Р  было 
отправлено более 5 тыс. животных 
этого  типа, которы е стали объектом  
селекции советских специалистов.

Данны е опроса, проведенного в 
С Ш А , говорят о том , что категория 
так  назы ваем ы х «независимы х ж ен
щин» предпочитает норок дикой или 
коричневой окраски всем  д р уги м . 
Но что б уд е т завтра? Э то  главный 
вопрос, который волнует руководителя 
ф ир м ы  и направляет его  исследова
ния.

C hovate l, № 11, с. 249, 1987. Чешский 
кроликовод-лю битель делится опы
том  нетрадиционного разведения кро
ликов. Ж ивотных он содерж ит на даче, 
которая расположена в 60 км от 
постоянного м еста ж ительства. Кормит 
их лишь в субботу или воскресенье, 
т. е . фактически раз в неделю . Кроли
кам дает зерновую  смесь (45 % —  
овес, 35 —  ячмень и 20 % —  пшеница), 
сухой хлеб , морковь и свеклу. В рацион 
вклю чает такж е ш рот, резаную  крапиву 
с добавлением витаминных препара
тов и т. д . Подвесные поилки всегда 
наполнены достаточны м запасом воды 
с солью  (из расчета 1 ,5 ...3  г на голову 
в день).

Д ля  разведения выбраны самки по
род  чешский альбинос и новозеланд
ский белый, самцы —  калифорнийский 
и новозеландский белый. Взвешивает 
приплод каж дую  субботу ; первые 
две-три недели группой, затем  раз
дельно .

При выращивании крольчат выделяет
4 критических периода: 1 —  первые
5 дн. после рож дения —  возможное 
переохлаж дение; 2 —  около 20 д н .—  
начало самостоятельного  приема пищи 
и предрасположенность к заболева
ниям , связанным с недоброкачест
венностью  корм а; 3 —  около 50 дн .—  
линька и смена молочных зубов, окон
чание подсоса; 4 —  около 4 мес —  
низкие приросты массы.

Именно в 3-й и 4-й периоды мож ет 
проявляться кокцидиоз, а при выбран
ном содержании затруднен профилак
тический и лечебный прием сульф а
ниламидных препаратов.

В заклю чении говорится, что более 
низкие ' приросты массы выращи
ваем ы х таким  способом кроликов 
не долж ны отпугивать кролиководов,* 
так как многие лю бители держ ат жи
вотных не для выгоды, а для удоволь
ствия.

Chovate/, № 1, с  9, 1987. О публи
кована информация о работе дейст
вую щ его в Чехословакии специального 
клуба большой шиншиллы, в кото
рый объединены лю бители , занимаю
щ иеся разведением  кроликов этой по
роды . В 1981 г . заведена племенная 
книга, регулярно проходят специализи
рованные выставки породы. Так, на 
очередном  см отре 1985 г. от трех 
самцов созданы  линии. Их потомство 
постоянно обследую т с целью выявле
ния наиболее выдаю щ ихся животных 
и заносят их в племенную  книгу. 
Члены клуба участвую т со своими 
питомцами и в других кроликовод
ческих выставках, что способствует 
дальнейш ем у распространению поро
ды и привлечению в это объединение 
др уги х лю бителей.
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К
ожный и волосяной покров 
нутрий имеет резко выра
женные признаки приспособ
ления животных к водным 
условиям обитания. В отли
чие от других видов пушных 
зверей у нутрий волосяной 

покров на брюшке в 2,5 раза гуще, 
чем на хребте, и обладает нали
чием комплекса ценных товар
ных свойств: хорошая износоустой
чивость, высокая теплозащитность, 
шелковистость пуха и т. д . От рож
дения до достижения физической 
зрелости кожный и волосяной по
кров не имеет периодов покоя: 
до 8-месячного возраста у живот
ных наблюдается процесс под
роста новых волос, который ак
тивизируется в периоды линьки в
50...80-дневном и 6-месячном воз
расте.

Изменения в строении их покро
ва обусловили и изменения товар
ных свойств сырья. Шкурки с пер
вичным волосяным покровом (мо
лодняк в 35...40 дней) не пред
ставляют ценности для меховой 
промышленности, тогда как с вто
ричным опушением довольно гу
стым в осенне-зимний период 
охотно используются в изготов
лении разнообразных изделий.

Практика закупок сырья пока
зывает, что только от взрослых 
животных в возрасте не менее
7...7.5 мес можно получить пол
новолосые шкурки с блестящей 
остью, густым пухом и хорошо 
опушенным черевом. Действую
щие закупочные цены как раз и 
стимулируют выращивание таких 
нутрий. Вообще ценность шкурки 
сохраняется до 18-месячного воз
раста зверей, а затем густота во
лосяного покрова снижается. Луч
шие сроки их забоя в северных 
районах европейской части стра
н ы —  с ноября до половины мар
та; для центральных —  вторая по
ловина ноября —  март; южных — 
конец ноября —  начало декаб
ря —  март.

Созревание опушения даже у 
одних и тех же особей проис
ходит не всегда в определен
ное время и зависит от состоя
ния здоровья животных, условий 
кормления и содержания. Если 
зверьки плохо упитаны, часто не
доедают и содержатся скученно, 
то даже при забое в зимний пе
риод от них хорошей шкурки не 
получишь. Кроме того, для про
изводства пушнины высокого ка
чества забивать нутрию следует 
выборочно в сроки, указанные 
выше. Животных, волосяной по

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ГЛАВНОЕ -  КАЧЕСТВО ШКУРОК
о с н о в н ы м  ТОРМОЗОМ в РАЗВИТИИ НУТРИЕВОДСТВА ЯВЛЯЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНАЯ 
КВАЛИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, НИЗКОЕ КА
ЧЕСТВО Ш КУРОК. ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА НЕ 
ПОЛУЧАЮ Т ДОЛЖНОЙ ПРИБЫЛИ. ПРАКТИКА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО С КАЖДЫМ ГОДОМ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО НЕСТАНДАРТНЫХ Ш КУРОК, СНИЖАЕТСЯ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ПУШНИНЫ КРУПНОГО РАЗМ ЕРА И ПЕРВОГО СОРТА. ВЫЯСНЕНИЮ ПРИЧИН ТАКОГО 
НЕГАТИВНОГО ЯВЛЕНИЯ И ПОСВЯЩЕНА НАСТОЯЩАЯ ПУБЛИКАЦИЯ.

кров которых не соответствует 
требованиям действующего ГОСТа, 
осматривают через каждые 7...10 
дней и тех, у кого шкурка со
зрела, забивают.

Для определения качества опу
шения на живой нутрии ее берут 
за хвост, опускают передними ла
пами на надежную опору (клет
ка, выгул и др .) и осматривают 
брюшко и хребет. Особое вни
мание при этом уделяют опуше
нию паховой части брюшка и внут
ренней поверхности бедер, так 
как подпушь на этих участках вы
растает в последнюю очередь и 
свидетельствует о созревании все
го волосяного покрова. У сырья 
I сорта паховая часть хорошо 
опушена, пух густой, уравненный, 
длиной более 7 мм, кроющие во
лосы достаточно развиты, они 
густые и длинные, хорошо за
крывают подпушь. У 11 сорта па
ховая часть опушена слабее, под
пушь редковатая, низкая (менее 
7 м м ), кроющие волосы недораз
витые (редкие, низкие) и не 
закрывают пух.

Лучшую продукцию дают нут
рии из северных и центральных 
районов страны —  их покров отли
чается значительно большей гу
стотой не только на череве, но 
и на хребтовой части. Нутриево- 
ды, обеспечивающие своих зверей 
свежей водой для купания, по
лучают более качественное сырье. 
Его сортность также зависит от пра
вильного и своевременного про
ведения первичной обработки. Не
своевременная или неумелая об
работка шкурок приводит к обра
зованию многих пороков на мезд
ре и волосяном покрове (раз

рывы, дыры, прелины, плешины, 
сквозняки и т. д .) , что резко сни
жает их стоимость. При этом пор
тится внешний вид сырья, затруд
няются его сортировка (опреде
ление качества), упаковка и хра
нение. Чтобы результаты забоя 
зверей были успешными, всем 
нутриеводам следует овладеть не
сложной технологией первичной 
обработки шкурок, которая вклю
чает в себя четыре операции: 
съемка, обезжиривание, правка и 
сушка.

В соответствии* с требованиями 
действующего стандарта на шкур
ки нутрии (ГО СТ 2916— 84) они 
должны быть сняты с тушек 
«трубкой» с разрезом по огузку 
и по границе безволосой части 
лап с сохранением опушения го
ловы. Для этого забитого зверя 
подвешивают за задние лапки на 
высоте груди съемщика и острым 
ножом делают разрезы, идущие 
от скакательных суставов к аналь
ному отверстию, вокруг стоп зад
них и кистей передних конечно
стей. Техника разреза следующая; 
подводят кончик ножа под кожу 
шкурки, не задевая мускулатуры, 
а затем, одновременно с про
движением его вперед, вспары
вают кожу снизу вверх. Предва
рительно освободив от шкурки 
обе лапки —  около суставов и 
удерживая ее края левой рукой, 
большим пальцем правой отделя
ют ее от мускулатуры сначал1в(̂  ̂
одной, затем другой задней конеч-^  ̂
ности и дальше от тушки в пахах.'* 
Вводят указательный и большой, 
пальцы левой руки между шкур- к> 
кой и мускулатурой брюшка, HHndH 
же анального и мочеполового о*>>оэ 
верстий и, оттягивая ее, подрез№ '̂^
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ют прямую кишку и соединитель
ные мышцы.

Взяв шкурку за края, равномер
ным оттягиванием вниз отделя
ют ее от мышц живота и груди 
до передних лапок. Ткани, ме
шающие отделению, подрезают 
ножом. Подводя большой и ука
зательный пальцы правой руки под 
шкурку, обхватывают ими одну 
из лап у плечевого сустава, вво
дят в образовавшееся отверстие 
пальцы левой руки и, оттягивая 
шкурку от тушки, отделяют ее 
сначала от мышц передней ко
нечности до кисти и затем от 
тушки. Таким же образом посту
пают с другой лапкой. Продолжая 
стягивать шкурку левой рукой с го
ловы, подрезают ножом мышцы, 
ушные хрящи, соединения у глаз, 
губы и окончательно снимают ее 
с тушки.

На снятой шкурке остаются 
мускульная пленка с находящим
ся под ней кожным жиром и 
возможны прирези мяса и жира, 
которые обязательно должны быть 
удалены в процессе обезжири
вания.

Обезжиривание производят 
острым ножом сразу же после 
съемки шкурки, иначе orta может 
испортиться. Делают это осторож
но, двигая ножом только в одном 
направлении —  от хвоста к голове. 
В противном случае можно под
резать корни волос и испортить 
шкурку (образуется порок «сквоз
няк»). В начале работы парную 
шкурку надевают волосом внутрь 
на деревянную болванку с гладко 
отшлифованной поверхностью. Из
готовляют ее из сухого дерева 
(осины, липы, березы) диаметром 
в поперечнике 14...15 см, длиной
75...100 см. Зауженный конец 
болванки упирают в специально 
прибитый к скамейке или друго
му. предмету упор, на противо
положный конец налегают грудью. 
Левой рукой захватывают края 
шкурки и оттягивают их к себе, 
правой, вооруженной острым но
жом, подрезают мускульную плен
ку е вместе с возможными при
резями мяса и жира. В области

ротового отверстия их лучше сре
зать кривыми хирургическими 
ножницами. Лезвие ножа держат 
под углом 40...45° по отношению 
к поверхности мездры (кожи). Ра
ботать следует осторожно, чтобы 
не допустить порезов мездры. 
Наиболее удобным считается нож 
с округлой ручкой и прямым лез
вием с слегка загнутым вверх 
кончиком. Параметры его сле
дующие (м м ): длина лезвия —
110...130, толщина —  2, ширина —
25...30; длина ручки— 100...130, 
диаметр —  25...30. Полотно долж
но быть тонким, но негнущимся. 
Применение ножей с гибким лез
вием может привести к образо
ванию подрезов и разрезов 
мездры.

Если в процессе съемки и обез
жиривания допущены разрезы 
кожевой ткани или разрывы ста
рых закусов, то их необходимо 
зашить с тем, чтобы не допустить 
увеличения порока в процессе 
правки. Ушивка разрезов и раз
рывов производится белыми нит
ками № 10, тонкой иглой через 
край ровными стежками, шаг кото
рых 2...3 мм. Нитку затягивают 
без усилия, только до смыкания 
краев разреза. Шов располагают 
по возможности вдоль шкурки, 
не допуская образования складок.

Действующим ГОСТом и техни
ческими условиями (ТУ 61-60— 85 
«Нутрия для убоя») предусмотре
на правка шкурок нутрий на пра
вилках без излишнего растяжения 
при соотношении длины к ширине 
3:1 и консервирование их (суш
ка) пресно-сухим способом м езд
рой или волосом наружу.

На убойных пунктах потреби
тельской кооперации сушат шкур
ки волосом наружу на правилках 
прямоугольной формы, изготов
ленных из сплошной доски несмо
листых пород деревьев. Такая 
сушка облегчает сортировку 
сырья, позволяет более объектив
но определить его качество, стои
мость, исключает разрез шкурки 
по хребту (немаловажная де
таль, позволяющая рационально 
использовать ее в скорняжном

производстве). Правку производят 
следующим образом: шкурку на
тягивают на правилку соответ
ствующего размера так, чтобы 
конусовидная часть правилки до
стигала головной части и своим 
заостренным концом упиралась в 
носик шкурки; расправляют ее, 
следя за тем, чтобы глазные 
отверстия и уши, а на череве от
верстия передних лап располага
лись симметрично. Затем, удер
живая шкурку за края огузка, тя
нут ее в длину (для ликвидации 
складок на мездре) и в таком 
положении фиксируют, вбивая в 
края огузка мелкие гвозди. При
менение правилок для кроличьих 
шкурок не допускаются, так как 
приводит к излишней растяжке 
огузка и всей шкурки, что, в свою 
очередь, вызывает искусственное 
разреживание волосяного покро
ва. В результате вполне нормаль
ная до правки шкурка может быть 
отнесена к низшему сорту или 
нестандартной.

Сушат сырье при температуре
20...35 °С . При t ниже 20 °С 
шкурки сохнут медленно и могут 
подопреть, при более высокой 
(свыше 35 °С ) мездра становится 
грубой и ломкой. Для равномер
ной просушки целесообразно пер
вые 5...6 ч поддерживать в поме
щении (сушилке) около 20 °С, за
тем повысить t до 30...35 °С. 
Недопустимо размещение боль
шого количества сырья в тесном, 
плохо проветриваемом помеще
нии (может привести к подопре
ванию), а также располагать шкур
ки вблизи печей и других источ
ников тепла. В процессе сушки 
на поверхности мездры могут вы
ступать капельки жира, которые 
удаляют перед снятием шкурок 
с правилок путем протирания их 
сухой и чистой тряпкой, ветошью 
или сухими опилками.

Хорошо высушенные шкурки 
снимают с правилок и до сдачи 
(продажи) заготовительной орга
низации хранят в сухом, прохлад
ном помещении.  ̂ ^

начальник отдела Главкоопжиапушнины 
Центросоюза

Г|*гиена кормления сельскохозяй- 
ст»^ных животных (Кузнецов А. Ф .|, 
198,9 (I кв.) — 10 л. — (Б-чка
практ. вет. врача), 40 к.

[Доказано гигиеническое значение 
биологически полноценного питания 
и поения сельскохозяйственны х живот- 
Hbnh<B условиях интенсификации произ
водстве. О бращ ено внимание на важ- 
HOtfff), качества воды и корм ов, соблю 

дения технологии приготовления 
кормов и режимов их использования. 
Рассказано о проф илактике нарушений 
обм ена вещ еств и други х патологий.

Д л я  ветеринарных работников и 
зоотехников.

Справочник механика по холодиль
ным установкам (Якшаров Б. П., 
Осьминина И. В.), 1989 (И  кв.) — 
20 л. — 1 р. 20 к.

Рассмотрен комплекс вопросов экс
плуатации, технического обслужива
ния, монтаж а и ремонта холодильного 
оборудования, применяемого при хра
нении сельскохозяйственной продук
ции. О свещ ены особенности наладки, 
настройки и ремонта в процессе 
эксплуатации приборов автоматики.

Д л я  мастеров-наладчиков, слесарей 
и машинистов холодильных установок.

37
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСТе
Государственный комитет СССР 

по стандартам вводит в действие с
1 октября 1988 г. изменения в ГОСТ 
2916— 84 «Шкурки нутрии невыде
ланные. Технические условия». Так, 
в пункте 1.2 после слов «на пра
вилках» вносится запись «(прило
жение 3)». Пункт 1.5, таблица 2, 
группа 4 —  после слов «поперек» 
дополняется словами «или с разре
зом по линии хребта». В той же 
таблице в примечании слово 
«хребта» заменяется на «черева».

Приложение 1 (справочное) из
лагается в новой редакции с сохра
нением прежнего заголовка «Ха
рактеристика пороков»:

вытертое место— участок шкур
ки с частично или полностью раз
рушенным волосяным покровом 
вследствие механического по
вреждения;

дыра — отверстие в кожевой 
ткани с потерей площади;

закус —  участок шкурки с по
вреждением кожевой ткани и во
лосяного покрова вследствие уку
са;

плешина —  участок шкурки с 
полностью выпавшим волосяным 
покровом вследствие воздействия

правилки для шкурок нутрии

микроорганизмов на кожевую 
ткань;

пятна иного цвета (пежина) — 
участок шкурки, имеющий четко 
выраженную контрастную с основ
ной окраску волосяного покрова;

свалянность волосяного покро
ва —  спутанность волос до образо
вания войлокообразной массы, не

поддающейся расчесыванию;
сеченность волосяного покро

ва —  облом вершин кроющих во
лос;

сквозняк —  обнажение корней 
волос со стороны кожевой ткани.

В приложении 2 примечание 2 
дано также в новой редакции: «2. 
Шкурки нутрии с пороками, превы
шающими допуски для «четвер
той» группы, шкурки с вырезан
ным черевом более 10 см от 
линии между боковыми точками 
огузка оценивают не выше 25 % 
от оценки качества шкурок соот
ветствующего цвета, первого сор
та и первой группы. Шкурки пре
лые, горелые, поврежденные 
молью и кожеедом, с очень ред
ким волосяным покровом, полуво- 
лосые, шкурки детенышей с пух
лявым волосяным покровом отно
сят к нестандартным».

Стандарт дополнен приложени
ем 3: «Правилки для шкурок нут
рии» (см, рис.).

От редакции. С 1 июля 1988 г. 
отменены Временные правила при
емки несортовых шкурок нутрий, 
закупаемых у населения и зверо
водческих хозяйств потребитель
ской кооперации (см. «Кролико
водство и звероводство», № 6,
1985 г., с. 28).

Хозяйке на заметку

Шапка-ушанка
Из публикации в ж урнале «Кролико

водство и звероводство» №  6 за 1987 г. 
(с. 25) мы уж е знаем , как подготовить 
ш курки к раскрою . Теперь предстоит 
научиться ш ить м уж скую  ш апку-уш ан
ку. И так, начнем все по порядку.

На изготовление нутриевой шапки 
58 разм ера тр еб уется  около 25 дм^ 
полуф абриката или 3 подобранных 
ш курки . Площ адь цельном еховой 
уш анки из кролика м ож ет колебаться 
от 22 до 28 дм^, и если учесть , что 
р азм ер  ш курок м о ж ет быть от 5 до
16 дм^ то их потребуется от 2 до
6 ш тук .

П реж де чем кроить головной убор , 
нужно знать, из каких деталей  он 
состоит. М еховой верх уш анки состав
ляю т два окола и колпак. Д етал и , вхо
дящ ие в первый окол (ко зы р ек , два 
наушника и назаты льник), все лицевые, 
поэтом у он назы вается лицевы м . Под- 
лицевой окол состоит их таких ж е д е 
талей , но уж е подлицевы х, колпак —  
из двух одинаковых частей. Сам ая цен- 

. ( ккаг.
38
t

Рис. 1 Рис. 3 Рис. 4

Схема раскроя шкурок:
А — шейка шкурки; Б — огузок; 1 — линия 
хребта; 2 — козырек; 3 — наушники; 4 — 
назатыльник; 5 — колпак (2 варианта рас
кроя); стрелка указывает направление 
волоса

1НЧ

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ная часть шапки —  лицевой окол, а в 
нем лицевой козы рек. Направление 
волосяного покрова на обоих околах 
он нижнего среза к верхнем у (на под- 
лицевом козырьке н аоборот), на кол
паке —  спереди назад или встречное. 
Д ля  прим ера рассм отрим  раскрой из 
тр ех ш курок.

Подобранные по цвету, длине , гус
то те  волосяного покрова ш курки кро
лика или нутрии с удаленны м и поро
ками слегка увлаж няем  и даем  про- 
леж аться в течение 10 ...15 мин. Затем  
расправляем  их и расклады ваем  на сто 
ле кожевой тканью  вниз с направле
нием волосяного покрова от себя. 
Н аходим  линию хребта и с наж имом 
проводим по ней тупой стороной ножа. 
П осле этого ш курки переворачиваем 
(на кожевой ткани на м есте  нажима 
белая полоса). Из огузочной части 
самой лучш ей ш курки выкраиваем 
лицевой козы рек. При этом  о бязатель
но соблю даем  следую щ ее правило: 
линия хребта долж на проходить точно 
по середине козы рька, назатыльника 
и колпака. С  учето м  усадки сверху 
или снизу детали  оставляем  небольшой 
припуск в 0 ,5 ...1  см . П одрезка долж на 
быть ровная, без зигзагов . Затем  по 
разны е стороны линии хребта выре
заем  два науш ника, а из шейной 
части —  назатыльник (р ис . 1). Возм ож 
ны и д руги е  варианты располож ения 
деталей .

Из оставш ихся двух ш курок выбира
ем  лучш ую  и выкраиваем колпак (л и 
ния хребта по середине колпака, 
рис. 2 ). П оследняя ш курка идет на под- 
лицевой окол (рис. 3 ). М ож но одно
врем енно из д вух ш курок выкраивать 
колпак и подлицевой окол (рис. 4). 
Н едостаю щ ие участки деталей  воспол
няю тся остаткам и . Подставки на лице
вом околе неж елательны , но при 
необходим ости они допускаю тся на 
боковых участках колпака в верхней ча
сти наушников и на подлицевом околе ; 
подлицевой козы рек мож но собирать 
из кусочков.

После окончания раскроя все детали 
сш иваем скорняж ны м  ш вом в сле дую 
щей последовательности (рис. 5 ): 
лицевой козы рек прикрепляем  к науш
никам (к  хребтовой линии) на высоту 
не более 2 ...2 ,2  см , начиная от ниж
него среза (при больш ей высоте нельзя 
б уд е т опустить науш ники), назатыльник 
пришиваем к боковым сторонам науш
ников. Аналогично скр епляем  подли
цевой окол, только высота сшива 
козы рька с наушниками долж на быть 
не больш е 1,5— 1,7 см , в противном 
случае козы рек при носке отваливает
ся . Д етали колпака соединяю тся швом 
по верхнем у ср езу .

Рис. 5. Лицевой окол (заштрихована 
линия сшивания деталей)

К ниж нему ср езу  лицевого окола 
со стороны  опуш ения пришиваем под
борку (полоска из хлопчатобум аж ной 
ткани шириной 2 ...2 ,5  с м ; длина задан
ного разм ер а плюс 3 ...4  см ). Лицевой 
и подлицевой околы сш иваем по верх
нем у срез^. Так как первый больш е 
второго , необходим о сделать  припо- 
садку  (сб о р ку ) на закруглениях козы рь
ка и' наушников. К наушникам (в шов 
соеди нения) пришиваем завязки дли
ной 5 ...7  см . Середины  лицевых и под- 
лицевых деталей долж ны  совпадать, 
иначе изделие б уде т перекош ено . К ол
пак скр епляем  по боковым швам и 
уш иваем  вытачки. К его ниж нему срезу  
приш иваем нижний ср ез подлицевого 
скола . С ередина колпака долж на сов
падать с серединой козы рька и наза
ты льника. Д ля  сохранения ф орм ы  го
ловного убора к шву, соединяю щ ем у 
колпак с подлицевым околом , приши
ваем  бортовку (полоска из льняной 
бортовой ткани шириной 3 ...4  см , дли
на заданного  разм ера плюс 3 ...4  см ). 
К ш ву, соеди няю щ ем у лицевой окол 
с подлицевы м , со стороны последнего  
приш иваем упругую  прокладку , по 
ф о р м е  соответствую щ ую  подлицевому 
околу . И зготавливается она из нетка
ных материалов (проклам елин, лекан, 
льняная листовая вата или обыкновен
ный полуш ерстяной ватин). Лицевой 
окол и колпак увлаж няем  с помощ ью  
мокрой щ етки (ж елательно , чтобы 
влага не попала на п рокладку) и после
10...1 5 мин пролеж ки выворачиваем его  
на лицевую  сторону , тщ ательно рас
правляя детали .

П риступаем  к обработке нижнего 
борта . Колпак выворачиваем кожевой 
тканью  вверх и вклады ваем  во внутрь 
его  окол. На шов, соединяю щ ий колпак 
с подлицевым околом , накладываем 
шов соединения лицевого окола с 
подборкой , выпуская кант из м еха  
(ш ирина 0 ,3 ...0 ,5 см ) на изнаночную 
сторону. П одборку пришиваем к кол
паку просты м см еточны м  ш вом , но для 
крепости через каж дые 2 ...3  стеж ка 
д елаем  обратный хо д . Головной убор 
вновь выворачиваем на лицо и при
крепляем  козы рек к наушникам вре
м енны м  ш вом, начиная от м еста скреп
ки до  закр угления козы рька. При 
этом  прокалываем  иглой все детали на
сквозь (м е х , пр о кладка , м е х ).

В дальнейш ей работе над головным 
уб ором  потребую тся ф о р м ы , кото
рые представляю т собой цилиндр 
с закругленны м  верхним ср езом . Диа
м е тр  цилиндра долж ен соответство
вать заданном у р азм ер у плюс 2 ...3  см . 
Ф о р м ы  изготавливаю т и нехвойных 
пород дерева .

М еховой верх надеваем  на ф орм у 
кожевой тканью  вниз, выравниваем 
нижний борт и расправляем  детали . 
При необходим ости нижний борт 
м ож но закрепить гвоздям и (колкам и), 
вбивая их прямо в м ех . В таком  со
стоянии полуф абрикат оставляем  для 
просуш ивания примерно на 1 2 ч, а за
те м  снимаем с ф орм ы  и внутрь 
вставляем  тулью  (п о дкладка ). И зготав
ливается она из марли, льняной листо

вой и обычной ваты, подкладочного 
ш елка или сатина. Наложенные одна 
на другую  детали материала сострачи
ваю тся. Тулья им еет дольник и кру
ж ок (рис. 6 ) . Длина дольника должна

Рис. 6. Кружок и дольник тульи

соответствовать разм еру убора плюс
1 и 2 см , ширина равна высоте кол
пака за минусом радиуса круж ка. Для

Рис. 7. Форма

Рис. 8. Выкройка мужского головного 
убора (сплошная линия — лицевая часть, 
пунктирная — подлицевая).
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прочности прокладки ф игурно  вы стеги
ваем на швейной м аш инке. При соеди
нении с круж ком  дольник припоса- 
ж ивается. В ш апку тулью  вставляем  
изнаночной стороной внутрь. Нижний 
край подгибаем  по уровню  ниж
него борта м ехового  верха и при
шиваем потайным ш вом . Теперь 
прокладку необходим о увлаж нить из 
пульверизатора и готовое изделие 
надеть на д р угую  ф о р м у , диам етр  
которой соответствует заданном у раз
м еру плюс 1 ...2  см . Д ля этой правки 
шапки ж елательно  им еть цилиндр, 
состоящ ий их трех частей, которы е 
получаю т путем  выпыливания из обыч
ной ф орм ы  сквозного клина (рис. 7). 
Головной убор сначала надеваем  на 
приставленные д р уг к д р угу  боковые 
детали , а затем  м еж ду ними вбиваем 
клин (ср ед н яя  д еталь ). Таким образом  
шапка получается хорош о растянутой . 
Д ер ж ат ее на ф о р м е  д о  полного 
подсыхания тульи .

О стается снять готовое изделие с 
ф орм ы , удалить  временные скрепки , 
почистить и расчесать.

Головные уборы им ею т только  одно 
измерение —  по перим етру нижнего 
борта с внутренней стороны . Разм ер 
шапки о пределяю т по окруж ности го
ловы на уровне лба и заты лка .

Л екала , по которы м  проводится рас
крой, вы резаю т из плотного картона 
или бум аги . На рис. 8 дано лекало 
цельном еховой ш апки-уш анкк 58 раз
м ера. Д ля  получения выкройки других 
разм еров м ож но пользоваться табли
цей. Разм ер квадрата 1 X  ' см .

УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ

Наименование
измерений

Раз
ность
между
разме
рами,

см

Допус
каемые

отклоне
ния,
см

Внутренняя окружность
(размер) головного убо-
ра 1.0 —

Высота колпака 0,5 ± 0 ,5
Длина наушника 0,2 ± 0 .2
Ширина наушника 0,2 ± 0,2
Высота назатыльника 0,2 ± 0,2
Высота козырька 0,2 ± 0 ,2
Длина козырька 0,3 ± 0 ,3
Длина назатыльника 0,3 ± 0 .3
Длина колпака 0,5 ± 0 ,5

Д ля ручного шитья использую тся иг
лы №  9 или 10 и хлопчатобум аж ны е 
нитки № 30 , 40 в 3, 6 слож ений . На ма
шинке —  нитки NS 30, 40 или 60 и иглы 
№  90, 100, 110. При временном скреп
лении козы рька с науш никами, а такж е 
вшивании тульи использую т нитки 
№ 3, 6 или 10.

Ф . М. ВИШНИНСКИЙ

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ |«КРОЛИКОВОДСТВО 
И ЗВЕРОВОДСТВО». № 3, 1988, С. 29). ТЕМА ПРЕДЛАГАЕМОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ — 
УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ ВОКРУГ КРОЛИКОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ (ЖИЛОГО ДОМА, 
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА И Т. Д .) .

О граж дения (сплош ны е, с резьбой) 
различной высоты выполняю т из сле
дую щ их м атериалов: досок , реек,
брусков , сетки , металлической вы
сечки (полосок м еталла, из которо
го выш тампованы различные и зде
лия ), бетона, толстой проволоки, кир
пича и пр. В простой о граде или с цо
колем  д елаю т двери (ворота) с отли
чаю щ имся от остальны х прогонов 
рисунком .

М еталлические заборы очищ аю т от 
грязи и ржавчины и покрываю т мас
ляной или другой  водостойкой крас
кой не м енее двух раз.

Д ревесина из хвойных пород, как 
бо лее  устойчивая к атм осф ерны м  
воздействиям , считается лучшей для 
устройства ограж дений. Кром е того , 
ее  нужно вы суш ить, хорош о острогать, 
больш ие трещ ины ж елательно  заш пат- 
левать или зам азать  цем ентны м р ас
твором , а затем  покрыть олифой и 
окрасить два-три раза . Верх столбов 
необходим о острогать на конус или за 
крыть конусообразными колпаками из 
оцинкованной стали.

Д л я  изоляции древесины , помимо 
масляной краски , прим еняю т и масти
к у , ко торую  готовят за 2 ...3  ч до 
начала работ из неф тяного  битум а ма
рок 75 и 85 (циф ры  указы ваю т на 
тем п ер атур у  плавления б и тум а). Сни
зить его  расход  мож но добавкой сухо 
го наполнителя ; м ела , м олотого  ш лака, 
древесной м уки , торф яной крошки с 
обязательны м  их просеиванием на 
частом  сите.

На 10 к г  горячей мастики тр ебуется  
1 ,5 ...1 ,7  к г наполнителя и 8,5 кг битум а, 
который предварительно колю т йа 
м елкие куски. Затем  их загр уж аю т в 
ем ко сть  на 3/4 ее  объема и нагреваю т 
до  плавления и полного обезвож ива
ния, на что указы вает окончание пено- 
образования. Сняв посуду с огня и о т
неся ее в сторону на несколько 
м етров , в битум  добавляю т небольши
ми порциями при тщ ательном  пере
мешивании сухой наполнитель.

Все , что сле дует покрывать масти
кой, надо подготовить заблаговрем ен
но и покрывать поверхности как м ож 
но бы стр ее  б ез пропусков. Чтобы мас
тика бы стро не остывала, ее  мож но 
подогреть  на очень слабом  огне при 
тщ ательном  перемеш ивании, соблю дая 
правила безопасности . При внезапном 
ее возгорании посуду ту т ж е накрыва
ю т плотной м еталлической или д ер е
вянной крыш кой, оббитой кровельной 
сталью .

Лю бое ограж дени е состоит из стол
бов (м о гут быть из разны х м атериа
лов) и горизонтально располож ен
ных на них прогонов из ж ердей или 
брусков , к которы м  крепят обреш етку

Рис. 1

из реек или брусков (рис. 1) простой 
ф орм ы  или с узоро м . Она мож ет быть 
дощ атой глухой (забор ) или прорез
ной (рис. 2).

Деревянны е столбы , поставленные 
б ез подготовки , быстро загнивают и 
приходят в негодность. Поэтому ниж
нюю их часть, а такж е 30 ...40 см по
верхности над зем лей покрывают гид
роизоляционным м атериалом . Вначале 
их обрабаты ваю т мастикой, оборачи
вают рубероидом  и, прибив его гвоз
дям и , вновь покрывают расплавленным 
битум ом  (рис. 3 а ). О собо тщ ательно 
обм азы ваю т верхню ю  часть изоляци
онного материала, чтобы под него 
не проникала стекаем ая вода. Более 
надежный вариант предохранения 
столба от влаги —  устройство на нем 
шейки глубиной 1 см (рис. 3 б).

В отдельны х случаях столбы уста
навливают с простейш им ж елезобе
тонным пасынком (рис. 3 в) длиной до 
1,5 м, квадратного или прямоуголь
ного сечения (1 5 X 1 5  см и больш е). 
Верх его скашивают для  того , чтобы 
лучш е сливалась вода. Прилегаю щ ую  
к пасынку сторону столба стесывают 
на глубину 2 ...4  см . Причем верхнюю 
часть срезаю т под прямым углом , что 
не дает возможности поставленному

Рис. 2
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столбу соскальзы вать вниз, а сам у 
поверхность покрываю т рубероидом . 
С толб  с пасынком крепят в д вух мес
тах с помощ ью  арм атурной проволоки, 
хом утов и болтов . Если прогоны пла
нирую т прибивать ниже деревянного  
столба , то  в пасынок во врем я бетони
рования вставляю т деревянную  пробку 
(кусо к  б р уска ).

Деревянный столб  иногда вставляю т 
в ж елезобетонны е пасынки-стаканы 
(р ис . 3 г) глубиной от 25 д о  40 см  (в 
зависимости о т  диам етра столба) и 
толщ иной стенок 2 ,5 ...5  см . Они м огут 
бы ть круглы м и или квадратны м и. Д но 
стакана д елаю т конусообразны м  с 
д вум я-тр ем я отверстиям и для  стенания 
попадаемой туд а  воды . Часть столба , 
вставляем ого  в стакан , долж на быть 
покрыта мастикой или битум о м . С то лб  
оберты ваю т рубер оидом , которы й 
долж ен  нависать над стаканом , что 
предохраняет его  от попадания туда 
воды . Кр епят столб с пом ощ ью  бол
тов или гвоздей , для  которы х в про
цессе изготовления пасынков оставля
ю т отверстия.

В строительстве о гр ад  ш ироко при
м еняю т прочные и долговечны е ж е ле
зобетонны е столбы  различных сечений 
и длины . Д л я  их получения исполь
зую т бетон  —  см есь ц ем ента , песка и 
гравия (щ еб н я). Пластичность м ате
риала зависит о т  качества и количества 
составных ком понентов, которы е бер ут 
в определенны х пропорциях б е з  при
м есей , с р азм ер ом  части1Г  не более
2 см  (та б л .) .

Повыш енную  прочность таким  стол
бам  п ридает стальная ар м атур а . Ее 
вставляю т внутрь изделия в виде ж е ст
кого  каркаса, который изготовлен из 
хо м уто в  (располагаем ы х через 20 ... 
30 с м ) и прикрепленных к ним через
3 ...4  см  рифлены х стерж ней толщ и
ной 6 ...7  см  (р ис . 4 ). Каркас долж ен 
быть 'уже и короче изделия на 
4 см , чтобы ар м атур у с наруж ной сто-

Рис. 3
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Марка Объемные части компонентов (цемент:песок:гравий)

бетон цемент жесткий пластичный весьма пластичный

75 300 1:2 ,8 :5 ,5 1:2,7:4,8 1:2,5:4
100 400 1:2 ,5 :5 1:2,8:4,9 1:2,6:4,2

роны защ ищ ал о т рж авления 2-санти- 
м етровы й слой бетона.

Д л я  изготовления столбов и па- 
сынков-стаканов сооруж аю т опалубку 
(ф о р м у ) из строганного  с внутренней 
стороны  теса (рис. 5 а ). О на пред
ставляет собой короб, откры ты й с о д
ной стороны . Внутри его покрываю т 
тонким  слоем  см азки  (отработанны м  
маш инным м аслом , тавотом , извест
ковым м олоком  сметанообразной кон
систенции ). З атем  на низ ф о р м ы  укла
ды ваю т 2-сантим етровую  порцию  рас
твора , устанавливаю т каркас и начи
наю т заполнять бетоном  всю  опалубку , 
вставляя с боковых сторон несколько 
прокладок толщ иной 2 см  для цент
ровки ар м атур ы . В ходе  бетонирова
ния их вынимаю т, а в нужных м естах 
вставляю т деревянны е пробки.

Бетон уклады ваю т вровень с опалуб
кой и хорош о разравниваю т, оставляя 
на сутки д ля  схватывания. После этого 
посыпаю т открь!тую  поверхность влаж 
ным песком (слоем  1 см ), б ер ут широ
кую  до ску , притираю т ее  сверху и

осторож но переворачивают на нее 
ф о р м у , которую  затем  разбираю т. В 
течение двух недель два-три раза в 
день готовое изделие смачивают во
дой , что необходим о для его отверде
ния и приобретения прочности.

Д ля получения полого столба в про
цессе бетонирования вставляю т в сере
дину изделия заранее остроганный 
на конус отр езок ж ерди . П еред этим 
его  см азы ваю т или оборачивают бума
гой для более легкого  удаления из 
бетона.

Кр углое отверстие в пасынках-стака- 
нах делаю т в помощ ью бревна нуж
ной толщ ины, их которого изготавли
ваю т круглый стержень конусообраз
ной ф орм ы  (рис. 5 б ) . На его нижнем 
конце устраиваю т вырез, чтобы в 
стакане образовался конус, необходи
мый д ля  стекания попавшей туда влаги.

Все раковины на столбах снаружи 
(в стаканах внутри) замазываю т це
ментны м  раствором.

А. М. ШЕПЕЛЕВ

Кустарное фетровое производство
Во врем я сентябрьской выставки 

1911 г. на глазах у  публики два 
кустаря Кленовской волости . П одоль
ского  у е зд а . М осковской губернии 
с пом ощ ью  примитивного инструм ен
та «Лучка» (длинная в 3 аршина 
кр углая  палка с приделанным на конце 
особы м  грузом  и натянутой во всю 
ее  длину толстой стр ун о й ). Р е д . —  
А р ш и н = 7 1 1 ,2  м м ) разбивали кроличий 
пух на м елки е , разлетаю щ иеся пушин
ки и делали  из него за тем  войлок.

Производилось это следую щ и м  об
разо м . Распуш енный пух клали на 
верстак разм ер ом  2 X 2  арш ина с глад
кой верхней доской и д ругой  лучкой 
вновь его  разбивали и оправляли 
ш ивером (р о д  ш ирмочки, сделанной 
из тростниковы х палочек.) Оправив 
е го , т. е . собрав в кучу и прижав 
ш ивером , получали вид пухового бли
на, на которы й наклады вался ещ е 
дом орощ енны й инструм ент в виде 
реш ета диам етр о м  в 1,25 аршина 
с натянутыми в переплет лыковыми 
полосками под названием притирка.

Наложив притирку, кустарь ладоня
ми рук д е л а е т  движ ение, притирая 
пух. К о гд а  он притрется , т . е . 
м ало-пом алу обратится в слегка плот
ный войлочный « и д , то кустарь

бер ет вырезанный из толстой бумаги 
конус, накладывает его на получен
ный войлочный блин, загибает края 
его  по ф о р м е конуса, срывая более 
толсты е слои пуха и кладя заплаты 
на более тонкие м еста . Полученную 
ф о р м у колпака затем  завертывает 
в виде свертка бум аг в слегка 
смоченную  парусину и начинает валять. 
М анипуляция эта похожа на катание 
вальком белья , только вместо валька 
употребляю тся те  ж е руки и ладони. 
О т этих движений пух все более 
и более уплотняется , образуя прочный 
войлок. Чтобы убедиться, успешно ли 
идет валка, мастер время от времени 
разверты вает парусину, вынимает из 
середины  бумаж ный конус, расправля
ет колпак и см отрит на сеет, нет ли 
просвечивающих м ест ; в последнем 
случае он накладывает заплатки, вкла
ды вает опять конус, вновь заверты
вает и начинает опять валять. По окон
чании валки полученный колпак посту
пает в котел с кипятком , где  плотно 
сади тся , обмы вается, а затем  сушится 
на плите и окончательно отделывается 
наждачной бумагой.

Подготовлено по материалам
С. Е. Голубицкого «Кролики», М ., 1912 г .'
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Из прошлых публикаций
У хо д  за пухом  ангорских кроли

ков предотвращ ает свойлачивание, 
предупр еж дает потери, обеспечивает 
нормальные условия роста , а такж е 
исклю чает его  порчу на теле  ж ивот
ного от неблагоприятного действия 
внешних условий (сы р ость , засорение 
и т. д .) .

Вы полнение этих задач лучш е всего 
до стигается  систем атическим  прочесы
ванием , которое действует как м ассаж , 
раздраж аю щ ий кож у, вызывающ ий 
прилив к ней крови и стим ули рую 
щий рост волоса.

Прочесывание лучш е всего произ
водить гребнем  из рога или алю м и
ния с редким и и длинны ми зубцам и. 
Д л я  этой ж е цели м о гут быть употреб
лены специальные проволочные щ етки 
с резиновы м  д н о м . С истем атической 
расческе (не реж е одного  раза в 
10 дней) долж ны  подвергаться все 
кролики, начиная с 4 . . .5-недельного  
возраста. При этом  на одно ж ивот
ное тр атят не более 3 ...5  мин. 
Прочесывание сле д ует начинать от хво
ста к голове, за тем  в обратную  
сторону. О собенного ухода тр ебую т 
брю хо , ш ея, заты лок и крестец, 
более всего подверж енны е засорению  
и свойлачиванию.

Способ сбора
Число

жи
вот
ных

Средний 
годовой 

сбор пуха,

Самцы
вычёсывание 17 151,6
3-кратная стрижка 
и прочесывание 21 287,7

Самки
вычесывание 132 110,2
2-кратная стрижка 
и прочесывание 60 184,0

О днако  никакой, даж е самый тщ а
тельны й, у хо д  не м ож ет обеспечить 
получение чистой (б е з пож елте
ний и сора) продукции , если для 
кроликов не созданы  соответствую щ ие 
условия содерж ания. О т них зависит 
не только  качество , но и полнота 
сбора пуха.

Установлено , что содерж ание ангор
ских кроликов в вольерах, паркетах 
и садках группами о т 6 до  15 голов 
ведет к сильном у свойлачиванию 
их волосяного покрова. Кр ом е того , 
он ж елтеет (особенно на ногах, 
б р ю хе и около хвоста) под влиянием 
сырости или мочи . П родукция с

этих животных всегда относилась 
приемщ иками к низш ему качеству 
из-за большой засоренности калом, 
частицами корма, земли и др .

В хозяйствах, в которых применяют 
групповое содерж ание молодняка 
ангорских кроликов из-за нехватки 
клеток в периоды наибольшего скопле
ния, долж ны быть соблю дены следую 
щие условия: перед соединением в 
группы все животные должны быть 
остриж ены ; срок группового содер
ж ания долж ен быть ограничен 30...40 
дням и , т. е . периодом , когда волося
ной покров на животных ещ е не 
достиг большой длины; кролики, длина 
волоса которы х превышает 4 ...5  см, 
долж ны  подвергаться регулярному 
расчесыванию .

Проверка содержания ангорских 
кроликов в клетках с одинарным 
сплош ным полом показала, что в них 
пух кролика такж е ж елтеет от действия 
сырости и мочи. Введение им обиль
ной подстилки из торф яны х крошек 
или солом ы  до некоторой степени 
предотвращ ает пож елтение, но ведет 
к засорению , спутыванию и свалива
нию пуха. Перечисленных недостатков 
не наблю дается у животных, разм е
щ енных в одиночных (внутренних и

Хороший инвентарь и умелое его 
использование облегчают труд, сокра
щают время на ту или иную работу, 
делают ее более эффективной.

Взять хотя бы скребки. Сделать 
их может любой кузнец в виде 
лопаток, мотыг и т. д. Обычным 
скребком удается вычистить лишь 
верхнюю плоскость реек и нельзя 
изъять накапливающийся кал в 
межреечных прогалах и других ме
стах. Поэтому был предложен такой 
вид, который легко позволяет удалять 
грязь из различных щелей. Выпол
няется он двух видов. Верхний выступ 
(зуб), которвй высекается из этого 
же остова, выполняют в форме 
треугольника (рис. 1) или квадрата 
(рис. 2). Ширина квадратного зуба 
может соответствовать ширине про- 
галов реечного пола, если они равные. 
Размеры (см): ширина — 8... 10,
высота — 3...4, длина железки —
12...15, высота зуба — 3.

Рис. 1. Скребок 
с треугольным зу
бом

Рис. 2. Скребок 
с квадратным зу
бом

Выпускаемые щипцы для клейме
ния кроликов часто имеют суще
ственные недостатки. В частности, 
знаки-цифры не соответствуют по 
своей длине и ширине ячейкам в 
щипцах. Чтобы избежать нежела
тельных последствий, необходимо 
фабричную упорную пластинку уб
рать, а вместо нее привинтить 
обычными шурупчиками резиновую. 
Она должна быть эластичной, твер
дой, но не хрупкой. Лучшей для' 
этой цели является резина автопо
крышек с их боковых частей.

Пластинку-подкладку нужно де
лать более высокой, чем фабричная 
(10...12 мм), и широкой (15 мм). 
Для внутреннего выступа нижней 
площадки щипцов в пластинке де
лается вырез, соответствующий раз
мерам этого выступа, благодаря чему 
она несколько входит во внутрь 
щипцов.

Верхняя поверхность пластинки 
может иметь некоторый уклон во
внутрь, тогда она будет надавливать 
на ухо одновременно, а не посте
пенно от одного края к другому.

По мере того как пластинка будет 
изнашиваться (на ней появляются 
углубления), ее срезают.

Для клеймения лучше применять 
сажу, чем тушь. Ее приготавливают 
следующим образом. В безопасном в 
пожарном отношении месте, напри

\

мер на шесте русской печки, ставят 
на ребро два , кирпича, на них 
кладут дном вниз кормушку, а под 
нее ставят лампу, предварительно 
сняв с горелки верхний венчик. Фи
тиль выпускают несколько больше 
обыкновенного. Заправленная так 
лампа начинает коптить, и вся ко
поть оседает на дно и бока кормушки. 
Втирать сажу в ушные раковины 
нужно пальцами, а не ватой равно
мерно во все пробитые знаки.

На многих фермах для раздачи 
травы и сена употребляют обыкно
венные корзины, но они быстро изна
шиваются, так как рабочие их 
обыкновенно передвигают волоком.

Лучше всего ко дну корзин приде
лать рейки. Зимой они будут служить 
как полозья, а летом закрепляют 
небольшие деревянные оси с колеси
ками. Так ее будет легче передвигать 
и значительно удлинится срок служ
бы. Корзину делают из обрезков ме
таллической сетки (остатки от по-

Рис. 3. Корзина из 
проволочной сетки

ioqo.
Рис. 4. Ведро ^3 
фанеры
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наруж ны х) клетках с двойным полом. 
В них нижний, сплош ной, пол служ ит 
для стока мочи и предохраняет ж ивот
ных от сквозняков; верхний ж е , рей- 
чатый, обеспечивает постоянную  чисто
ту  и сухость  в клетках . Грубый корм 
задаю т в специальных корм уш ках- 
яслях, поэтом у засорение волоса остат
ками корма —  явление редкое .

В практике анговородства сущ ест
вую т три способа сбора продукции ; 
вычесывание, стриж ка и выщипывание.

! Вычесывание производят так ж е, как 
и систем атическое прочесывание. Это  
самый простой и в то ж е время 
несоверш енный способ, так  как не 
обеспечивает полного сбора.

Выщипывание тр ебует больш ой осто
рож ности , чтобы не причинять страда
ний ж ивотном у. Начинать работу 
лучш е от заты лка к хвосту. Пол
ностью  ощипать кролика м ож но лишь 
в периоды линьки, на что тр ебуется  
около 1,5 ч. Сущ ественный недоста
ток этого  м етода в том , что неизбеж но 
выщ ипывается (в больш ей части) наи
более длинный волос, т. е . ость и 
контурны й. Более то го , при этом  
всегда происходят обрывы волокон, 
крепко сид«(щих в кож е. Эти корот
кие обрывки засоряю т общ ую  м ассу

собранного пуха, который и без того 
содер ж и т часть грубых волокон. Таким 
образом  сниж ается качество продук
ции. Неполное выщипывание по своем у 
эф ф е к ту  м ало чем отличается от выче
сывания, не обеспечивает полноты 
c6o fja  и отню дь не способствует 
ускорению  роста волоса.

С триж ка —  самый распространен
ный м е то д  съем а пуха в Англии. 
Там первый раз ее проводят в воз
расте 6 ...8  недель , а потом каж дые 
три месяца. Э то т способ тр ебует 
больш ого  навыка, так как возможны 
порезы  кожи и порча продукции 
(при неровном срезании). Сострига- 
ние волокон (как мож но ближ е к 
те лу  ж ивотного ) производят одним 
прием ом . Не допускается п оследую 
щ ее подравнивание, даю щ ее больш ое 
количество короткого  волоса, идущ его 
в брак. Опытный работник остригает 
одного  кролика в 20 ...25  мин. Д ля 
работы  лучш е всего употреблять 
кривые (куперовские) ножницы боль
шого разм ер а. С триж ка практически 
не сниж ает качество волосяного по
крова ангорских кроликов. У  некото
ры х животных долго  не обрастаю т 
отдельны е участки туловищ а (бедра и 
область поясничных позвонков), но в

основном задерж ка роста —  явление 
р едкое , в больш инстве случаев наблю
дается интенсивное и полное обраста
ние. Преимущ ество стрижки перед 
вычесыванием видно из таблицы.

Исходя их практических рекоменда
ций, следует применять комбинирован
ный м етод  сбора пуха. Он состоит 
в систем атическом  расчесывании 
волосяного покрова, стриж ке его в теп
лое время два или три раза в год. 
При этом  можно повысить получение 
продукции на 50 ...60 % по сравне
нию с вычесыванием.

Наиболее благоприятное время про
ведения этого м ероприятия; для сам
цов —  первая стрижка в начале апреля, 
вторая —  в июле и третья —  конце 
октяб ря ; для с а м о к — первая в мае и 
вторая —  октябре. После стрижки при 
холодной погоде следует ставить 
гнезда с обильной подстилкой. Сроки 
указаны для средней полосы, и их 
нужно считать ориентировочными, они 
м огут быть изменены в зависимости 
от климатических условий и кален
даря случек.

(«Кролиководство», № 3, 1936 г.)

строек загонов и вольеров). Изго
товив 3...4 обруча, их обтягивают 
сеткой. Такая конструкция легка и 
прочна. Нужно лишь, чтобы она не 
оседала и не сжималась. Поэтому от 
верхнего к нижнему обручу приде
лывают такой же толщины 3 распор
ки, прикрепляя их проволокой 
(рис. 3).

Для раздачи концентрированных 
кормов и корнеплодов удобны ведра 
из фанеры, которые может сделать 
любой плотник. Из нее же по 
верхнему и нижнему краям необходи
мо изготовить ободок, так как он 
значительно увеличивает прочность 
ведер (рис. 4).
(«Кролиководство», №  4, 1938 г.)

Наряду с разведением белых ан
горских кроликов практический инте
рес представляют голубые пуховые. 
Они дают пух натуральной голубой 
окраски, пригодный для изготовле
ния джемперов, шарфов, перчаток и 
дамских платков.

Д ^  придания большей красоты и 
крепости изделиям рекомендуется 
сначала спрясть тонкую нитку из пу
ха, затем раскрутить ее в обратную 
сторону и ссучить с черной бумаж
ной Убсобенно пригодна штопка). Бу
мажную нитку можно брать различ

ной толщины в зависимости от того, 
какое нужно изготовить изделие. На
пример, если на мужской джемпер 
израсходовано по 60 г пуха и штоп
ки или соответственно 50 и 100, то 
в первом образце пуховая нитка скру
чена со штопкой в две нитки, во 
втором в четыре.

Перед вязкой изделий крючком или 
на спицах пряжу нужно распушить 
путем легкого битья.

(«Кролиководство», N9 5, 1938 г.)

По наблюдению работников ферм, 
при кормлении свекольной ботвой у 
кроликов наблюдается понос, бывает 
падеж среди молодняка. В специаль
ном опыте вводили в рацион ботву 
пяти группам крольчат 2-мес возра
ста породы шиншилла (по 30 гол. в 
каждой группе). Суточные дачи 
испытуемого корма изменялись по 
группам следующим образом (на 1 
кролика, г ) ; 1 — 200, 2 — 300, 3 — 
400, 4 — 500, 5 — 600. В результате 
исследований рекомендовано кормить 
животных по рациону первой и вто
рой групп. В 100 г зеленой массы 
свекольной ботвы содержится 9 г 
корм. ед. и 1 г переваримого про
теина.

Картофельная ботва проверялась в 
течение нескольких Лет. В частно
сти, поставлен опыт на 20 кроль

чатах 2-мес возраста породы шин
шилла. Скашивалась ботва после цве
тения растения при появлении сухих 
листьев на высоте 8... 12 см. Разницы 
в урожайности клубней на участках 
со скошенной и нескошенной бот
вой не имелось. За время опыта при
знаков отравления и падежа молод
няка не наблюдалось. При вскры
тии животных после убоя изменений 
внутренних органов замечено не 
было.

(«Кролиководство*, Мя 10, 1938 г.)

СРОКИ ИЗМЕНЕНЫ

Госафопром СССР изменил сроки 
регистраций молодняка кроликов. Те
перь он должен оприходываться 
не позднее 20-го дня после рождения.
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 ̂а ж д о м у , кролиководу-лю бителю  
необходим о помнить, что преду
предить заболевания кроликов во 
м ного  раз легче и экономически 
более  вы годно , чем бороться с 
ним. С ущ ественное влияние на

I созревание органов им мунной си
стем ы  и дальнейш ую  ответную  

реакцию  ее на внедрение инфекцион
ного начала оказы ваю т условия жизни 
ж ивотного  —  содерж ание и ко р м ле
ние. Грязь , сы рость , неубранный навоз, 
остатки корм а (особенно м еш анки)—  
благоприятная среда д ля  развития воз
буди телей  различных заболеваний . 
П рактика показы вает, что регулярная 
очистка и дези нф екц и я помещ ения, 
оборудования, инвентаря предохраня
ю т кроликов о т  зараж ения, а выращи
вание животны х в наруж ны х клетках 
способствует рож дению  крепкого  зд о 
рового потом ства.

В северны х и северо-восточных рай
онах страны прим еняю т комбинирован
ное содер ж ани е : в теплое время го
д а —  на откры тых площ адках, в период 
зимних окролов —  в пом ещ ениях.

При выборе м еста д ля  располож ения 
клеток (во дворе или сар ае ) надо учи
ты вать, что кролики плохо переносят 
сквозняк , повыш енную  влаж ность воз
духа  (не долж на превыш ать 60 ...70  % ) . 
Их нельзя р азм ещ ать  в низких м естах, 
около бо ло т, а такж е на откры ты х вет
рены х м е стах . При их содерж ании в по
мещ ении необходим о обеспечить оп
тим альную  освещ енность. НЗ 1 гол. ос
новного стада и рем онтного  м олодня
ка предусм атривается не м енее 0,5 м “ 
площ ади. Пол в клетках лучш е делать  
сетчатый с разм ер ом  ячейки 1 6 X 1 8  
или 1 6 X 4 8  м м . Д л я  стенок допускается
2 0 ...3 0 X 2 0 .. .100 м м . С кученное со д ер 
ж ание, использование для  монтаж а по
ла клеток крупноячеистой сетки м ож ет 
привести к различным травм атическим  
повреж дениям  ж ивотны х.

При групповом содерж ании м о ло д 
няка группы ф о р м и р ую т при отсадке 
крольчат от м атерей . В каж дую  подби
раю т ж ивотны х од но го  пола, возраста 
и по возм ож ности тем перам ен та . Ре
м онтны х самцов м ож но содер ж ать  по 
нескольку голов только  до 3-месячного 
возраста ; рем онтны х сам ок —  до  выяв
ления сукрольности . Если им ею тся 
драчливы е особи, их отсаж иваю т в ин
дивидуальную  кле тку .

Полноценное корм ление —  один из 
ф акто р о в , обеспечиваю щ их устойчи
вость организма кроликов к воздей
ствиям  внешней ср еды . При его  нару
шении сниж ается продуктивность, сок
ращ ается срок использования ж ивот
ных для  воспроизводства, возникаю т 
различные заболевания обм енного  ха- 
paKtepa. Рациональное корм ление —  
это правильно организованное и свое
временное снабж ение организм а ж и
вотны х хорош о приготовленны ми про
д уктам и , содерж ащ им и оптим альное 
количество питательных вещ еств , необ
ходим ы х для его развития и ф ункци о
нирования. О но тр еб ует определенн о
го распорядка дня и очередности 
W/i^MnHBaHHfl те х  или иных кормов.
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ВШ РИНАРИЯ

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ КРОЛИКОВ
Взрослы м  кроликам  и м олодняку 

стар ш е тр ех м есяцев корм м ож но раз
давать два-три раза в сутки , сукроль- 
ным и лактирую щ им  сам кам , м олодня
ку до  3-м есячного возраста —  три раза 
в д ен ь . При наруш ении распорядка 
нормальная деятельн ость  пищ еварения 
наруш ается , что отрицательно сказы 
вается на усвояем ости съеденного  кор
м а . Н едопустим о использование за
грязненны х, пыльны х, заплесневелы х, 
за тхлы х кормов. Наруш ение этого по
лож ения м ож ет привести к гибели жи
вотны х. П ереходить с одного  вида про
д укта  на другой  нужно постепенно, 
вводя его  небольш ими порциями.

Важное значение им еет подготовка 
кормов к скарм ливанию . Так, сочную  
тр аву , преж де чем дать кроликам , надо 
сле гка  подвялить, картоф ель  —  сва
рить и см еш ать  с ком бикорм ом , корне
плоды  раздаю т в сыром виде. Н еобхо
дим о только  хорош о очистить их от 
зем ли и нарезать м елким и кусочками. 
Ботву корнеплодов, корм овую  капусту 
такж е  предварительно измельчаю т и 
см еш иваю т с ком бикорм ом  или сеном , 
а зерно кукурузы , ячменя, бобовые 
культуры , ж м ы хи др о б ят . О труби  неза
д о лго  до  раздачи необходим о увлаж 
нять , остатки  хлеба использую т в под
суш енном  виде. С ен о , заготовленное 
из хорош о облиственны х бобовых и 
бобово-злаковы х трав, скош енных до 
или во врем я цветения и высушенных в 
тени , м ож но давать б ез какой-либо 
подготовки .

При скармливании кроликам  дико 
растущ их трав в свеж ем  или высуш ен
ном виде надо следи ть , чтобы в их со
ставе не оказались ядовитые растения, 
которы е м о гут вызвать у животных о т
равления.

Д л я  нормальной деятельности  орга
низма необходим ы  минеральны е ве
щ ества и витамины. Авитам инозы  слу
ж ат причиной наруш ения обмена ве
щ еств в организм е и в результате  при
водят к низкой выработке антител . Так, 
недостаточность витамина А  понижает 
резистентность  к сальм о н еллезу , д е 
ф ицит тиамина приводит к пневмокок
ковой и сальм онеллезной инф екциям , 
ф олиевой кислоты , биотина или нико
тиновой кислоты  —  к кокцидиозу.

М ногие начинающ ие кролиководы 
ош ибочно считаю т, что кролики не 
нуж даю тся в воде . О днако  при ее недо

статке  они плохо поедаю т сухие корма 
или вовсе отказы ваю тся от них, лижут 
корм уш ки, сетку , выпивают свою мочу. 
Прим ерная потребность в воде у них 
следую щ ая (л / го л .) ; взрослые живот
ные —  0 ,2 ...0 ,2 5 , самки перед окро
л о м —  1, лактирую щ ие с приплодом 
(8  го л .) в возрасте трех и шести не
д е л ь —  соответственно 1 ...1 ,25 и 2.

П еред  поением остатки воды сли
ваю т, а поилку споласкиваю т. Вода 
долж на быть чистой и доброкачествен
ной. Бер ут ее из проточных источни
ков, благополучных в санитарном отно
шении, из колодцев и водопровода.

В целях недопущ ения попадания ин
фекции в хозяйство ком плектую т стадо 
только  здоровы м  м олодняком , с 
ф е р м , благополучных по заразным за
болеваниям , что долж но быть под
тверж дено  правильно оформленными 
ветеринарными докум ентам и (ветери
нарное свидетельство  или справка). 
Приобретенны е кролики могут не 
им еть видим ых признаков заболева
ния. П оэтом у всех вновь поступивших 
в хозяйство животных размещ аю т в 
специальном помещении —  карантине 
или приспособленных для этой цели 
отдельны х клетках. Если в течение ка- 
рантирования (30 дней) отклонений от 
нормы не наблю далось, животных под
вергаю т клиническому осмотру и вво
д ят в основное стадо . При выявлении 
больны х их срочно изолирую т и прово
д ят мероприятия по указанию  ветери
нарного специалиста.

Природным резервуаром различных 
инфекционных заболеваний кроликов 
являю тся грызуны (полевые и домовые 
мы ш и, кры сы ), поэтому с ними необхо
дим о вести постоянную борьбу. При 
этом  уничтож аю т не только самих гры
зунов, но и их гнезда . Дератизацион
ные мероприятия связаны с примене
нием таких ядов, как зоокумарин, ра- 
ти ндан , ф ентолацин , работать с кото
рыми мож но только в специальной 
о д еж д е , респираторе и резиновых пер
чатках. Кром е то го , использук^т’^Для 
уничтожен^1я грызунов капканы, д<|1Вил- 
ки, плашки и верши-живоловки.

В целях профилактики нельзя доп^Ё- 
кать на территорию  ф ерм ы  пострртн- 
них лиц, а такж е животных другйх '^ -  
дов и птицу, которые м огут являУь'бя 
переносчиками болезни , бактерий- и 
вирусоносителям и . Особенно в '*з̂ Нм
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отнош ении опасны бродячие собаки и 
кош ки.

К аж дая клетка, освобож денная от 
кроликов, долж на бы ть тщ ательно  очи
щена и продезинф ицирована. Научно 
доказано , что в м естах обитания ж ивот
ного со зд ается  характерны й м икроб
ный фон (би оцен оз), которы й м ож ет 
отрицательно сказаться на здоровье 
новосела.

Д л я  дезинф екции использую т сле
д ую щ ие двухпроцентны е растворы : 
ф о р м альд еги д , едкий натрий или каус
тическая сода (в горячем  ви де ), хлора
мин (200  г на ведро воды ) из расчета
1 л на 1 м  ̂ площ ади. М еталлические 
клетки , корм уш ки , поилки обезвреж и
вают обж иганием  паяльной лампой.

В закры ты х помещ ениях с проф илак
тической целью  од>1н р аз в неделю  
проводят д ези нф екци ю  в присутствии 
ж ивотны х. Д елаю т это  следую щ и м  об
разо м : помещ ение плотно закрываю т 
и разм ещ аю т в нем м еталлические ем 
кости с хлорскипидарной см есью , ко
торую  готовят из расчета 2 г хлорной 
извести (сухой , содер ж ащ ей  не м енее 
25 %  активного хлора ) и 0,5 мл скипи
дара на 1 м  ̂ пом ещ ения. С пустя
25 ...30  мин после начала возгонки от
крываю т окна, двери и крольчатник 
хорош о проветриваю т.

Хлорскипидарны е ингаляции назна
чают и для  лечения респираторны х за
болеваний. Д л я  этого проводят 7 ...8  
курсов (в каж дом  по пять еж едневны х 
обработок) с переры вом  м еж д у ними 
в 2 ...3  дня .

Борьба с м ухам и и кровососущ ими 
насекомыми —  основное м ероприятие 
при проф илактике м иксом атоза и д р у
гих инфекционны х заболеваний . В по
м ещ ениях окна и двери затягиваю т 
м елкоячеистой сеткой и принимаю т 
м еры  к ликвидации м ест расплода ко
маров и м у х . Инсектицидные обработ
ки проводят 0,1 % -ной эм ульсией  три- 
хло р м етаф о са , или 3 ...5  % -ной эм уль 
сией карбоф оса, либо 0,5...1 % -ны м 
раствором  хлороф оса из расчета
30 ...50  мл/м^. П овторяю т обработку че
рез 1 ...3  дня.

Д ля  складирования навоза долж но 
быть вы делено определенное м есто , 
достаточно удаленное от крольчатника, 
ж илы х помещ ений, источников питье
вой воды . С  этой целью  оборудую т 
специальное навозохранилищ е или ук
лады ваю т навоз ш табелям и . Сваленный 
в бесп орядке  на зем лю , он на 50 ...60  % 
те р яе т свои качества как удобр ение , 
служ ит источником загрязнения и ин
фицирования территории.

Учитывая больш ую  обсем ененность 
навоза, целесообразно  прим енять био- 
терм ическое обеззараж ивание. При 
этом  способе его  сначала уклады ваю т 
р|^хло слоем  70 ...90 см . П од воздей ст
вием кислорода, с участием  аэробных 
бактерий в навозе протекаю т бурные 
бррдильны е процессы , при которы х 
хэд д е р а тур а  внутри слоя подним ается 
др j jd ' ’ С , что губительно для боль- 
цц^ства патогенны х м икроорганизм ов 
и зароды ш ей гельм интов . Ч ерез 5 ...6  
дк;!^  ш табель уплотняю т, а сверху и с

боков укры ваю т то р ф о м , зем лей  или 
солом ой . При уклад ке  его  в ш табеля 
надо помнить, что величина угла , обра
зую щ егося при наклоне боковых сто
рон ш табеля , не долж на превышать 
70°. На биотерм ические процессы вли
яет и влаж ность навоза. П оэтом у к пе
реувлаж ненном у навозу добавляю т 
сухую  подстилку , то р ф  или даю т под
со хн уть , а сухой смачиваю т водой . Пос
ле обеззараж ивания кроличий навоз 
использую т как ценное удобр ение.

Чтобы  уберечь животных от особо 
опасных заразны х заболеваний (м иксо- 
м ато з , п астер еллез и д р .) , необходим о 
качественно и в срок проводить про
ф илакти ческую  им мунизацию  всего по
головья . П од контролем  ветеринарной 
служ бы  к этой работе разреш ается 
привлекать кролиководов-активистов. 
О тр яды  вакцинаторов-общ ественников 
действую т в Краснодарском , С тавро
польском  краях. Курской , Саратовской 
о б ластях .

Ваши кролики все-таки заболели . 
Как быть?

П реж де всего , больных изолирую т 
и в хозяйство  вызываю т ветеринарного 
специалиста . Д ля  этого надо обратить
ся в организации государственной ве

теринарной служ бы  (станции по борь
бе с болезням и животных, ветеринар
ные лечебницы, участки , пункты) по 
м есту  ж ительства. В сег^ьской м ест
ности необходим ую  помощ ь оказывают 
ветеринарные врачи колхозов, совхо
зов, в зоне обслуж ивания которых на
ходится населенный пункт.

П осле установления диагноза кроли
ковод обязан неукоснительно выпол
нять все требования и рекомендации 
ветеринарного специалиста.

Кролиководы , скрываю щ ие возник
новение в своем хозяйстве инфекцион
ного заболевания или уклоняющ иеся 
от проведения профилактических и оз
доровительны х мероприятий, несут от
ветственность в соответствии с Вете
ринарным уставом С С С Р .

П редохранение животных от заболе
ваний является неотложной задачей 
всех кролиководов. Только здоровые 
животные м огут проявить свои воз
мож ности при производстве приплода 
и получаем ого от него мяса, а эти воз
мож ности у кроликов больш ие, что 
необходим о использовать.

Г. М. ГЛАВДЕЛЬ

ТРИХОПОЛ ПРОТИВ КОКЦИДИОЗА КРОЛИКОВ
В клинике Витебского  ветеринар

ного института проведены исследова
ния по изысканию  эф ф ективно го  ср ед 
ства против кокцидиоза кроликов. 
С  этой целью  изучались свойства три- 
хопола (м етр о ни дазо ла) на 4 группах 
спонтанно инвазированных кокцидиями 
ж ивотны х 2-— 3-месячного возраста по
10 гол. в каж дой. Д ействие препара
та оценивали путем  подсчета ооцист 
кокцидий в поле зрения микроскопа 
при анализе ф екалий (м е то д  Д ар лин
га ). Кролики I, I I  и I I I  групп по
лучали кокцидиостатик с концентри
рованными кормам и из расчета 5, 15 
и 20 м г/к г  массы ж ивотны х 2 раза в 
д ен ь , IV  —  служ ила контролем . Д о 
назначения препарата в поле зрения 
микроскопа насчитывалось 384...865 
ооцист кокцидий. Основными возбу
дителям и болезни были Е . stiedae, 
Е . perforans, Е . m edia, Е . magna, 
Е . Irresldua, Е . pislform is и д р .

На 3-й день после дачи трихопо- 
ла интенсивность инвазии в I группе 
снизилась до  4 7 % ,  у кроликов I I  и
111 групп обнаруж ивали единичные 
ооцисты . П олностью  их перестали 
находить на 4-й день во I I  и I I I  и 
через неделю  в I группе, а в IV  
(контрольн ой ), где  ж ивотные не полу
чали препарат, картина под м икроско
пом не изм енилась. Д альнейш ие иссле
дования показали, что увеличение дозы

до 30 ...50 м г/к г массы животного не 
повысило эф ф ективность трихопола. 
П ротивококцидиозное средство не ока
зы вает отрицательного влияния на со
держ ание в крови эритроцитов, лей
коцитов, гемоглобина, лизоцима и бак
терицидную  активность сыворотки. О д 
нако скармливание его в дозе
100...200 м г/к г  массы животного в те
чение недели приводило к снижению 
поедаем ости корма, ухудш ению  со
держ ания лизоцима и бактерицидной 
активности сыворотки крови.

Результаты  лабораторных экспери
ментов в дальнейш ем были под
тверж дены  производственными иссле
дованиями, проведенными на одной из 
ф ер м  на 90 гол. В настоящ ее время 
трихопол используется в хозяйстве в 
течение двух лет, но привыкания к 
препарату не наблю далось. Чтобы кро
лики полностью  поедали корм с пре
паратом , их в период лечения сле
д уе т  выдерживать на полуголодной 
диете . Прием воды не ограничивается.

Таким образом , трихопол в дозе
15...20 м г/к г  массы животного являет
ся вы сокоэф ф ективны м  средством  при 
кокц)4Диозе кроликов и мож ет быть 
использован для  борьбы с этой инва
зией.

(

А . И. ЯТУСЕВИЧ, Т. В. МЕДВЕДСКАЯ 
Витебский ветеринарный NHCfM^
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ПСЕВДОИОНОЗ ПЕСЦОВ
в последние годы  в о тдельны х 

хозяйствах наблю дались вспышки 
инфекционных заболеваний , вызы
ваемых грам отрицательны м и условно- 
патогенными микроорганизм ам и
родов Pseudom onas, Proteus, Staphy
lococcus, K leb sie lla , Enterobacter, 
Escherich ia . Наибольш ую  опасность 
представляет псевдом оноз голубы х 
песцов, вызываемый Pseudom onas 
aerug inosa . Д ля  здорового  зверя 
синегнойная палочка не страш на, но 
стоит организм у по какой-либо причи
не снизить свои защ итные силы 
(н еудовлетвор ительное кормление, 
содерж ание и пр .), как ее болезн е
творная сущ ность проявляется с особой 
силой. В благоприятных для Ps. aerug i
nosa условиях палочка производит 
больш ое количество внеклеточного 
токсина, отравляю щ его  организм  жи
вотных.

Возникновению  и распространению  
псевдом оноза в звероводческих хозяй
ствах спо собствую т: ш ирокое и не
всегда оправданное применение анти
биотиков, приводящ ее к подавлению  
защ итной функции организм а; природ
ная устойчивость синегнойной палочки 
к дезинф ицирую щ им , антисептическим

и м ою щ им  средствам ; наличие в стаде  
зверей-бактерионосителей ; обсем ене
ние Ps. aerug inosa кормов, клеток , 
предм етов ухода за животными и 
территории ф ер м ы , а такж е увеличе
ние числа манипуляций с песцами в 
период воспроизводства (определение 
оптим альны х сроков покрытия сам ок, 
искусственное осем енение и т. д .) .

Клинически болезнь проявляется в 
основном у сам ок во второй поло
вине берем енности и хар актер изуется 
эндом етритам и с вы делением  из поло
вых путей густой гноевидной массы, 
абортам и . В отдельны х случаях рож 
даю тся  неж изнеспособны е щ енки, у 
которы х все тело  покры то гноем . 
Некоторы е особи погибаю т от сепсиса, 
обусловленного  Rs. aerug inosa. У  сам 
цов м ож но наблю дать гноевидные 
выделения из препуциального меш ка, 
содер ж ащ ие синегнойную  палочку.

П атологоанатом ические изменения 
у павших самок наблю даю тся в основ
ном в половых путях . Слизистая 
оболочка матки набухш ая, покраснев
шая, покрыта пленкой ф ибрина. В ее 
полости содер ж и тся  густая гноевид
ная масса с зеленоваты м  оттенко м .

У  некоторы х особей из-за перфорации 
матки регистрируется перитонит.

Д иагноз ставят на основании эпизо- 
отологических, клинических и патоло
гоанатомических данных с обязатель
ным лабораторны м подтверж дением . 
В лабораторию  направляют трупы зве
рей или кусочки паренхиматозных 
органов, абортировавшиеся плоды, 
м атку с содерж им ы м , законсервиро
ванные в 40 % -ном стерильном  глице
рине. Патологический материал мож
но такж е транспортировать в термосе 
в зам орож енном  состоянии.

Д ля  лабораторного подтверждения 
диагноза у живых самок и самцов 
бер ут сыворотку крови, смывы или 
мазки-отпечатки с наружных половых 
органов.

На сегодняш ний день для лече
ния песцов от псевдомоноза приме
няю т антибактериальные препараты 
(неом ицин, гентамицин, полимексин, 
стрептомицин и д р .) с предваритель
ной их подтитровкой к выделенной 
культур е синегнойной палочки. Специ
ф ической профилактики против данной 
инфекции не разработано. В этом 
направлении ведутся активные работы.

О. Б. ЛИТВИНОВ, Г. А. КОМАРОВА, 
А . К. КИРИЛЛОВ, А. И. МАЙОРОВ 

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

ДИПЛОКОККОЗ КРОЛИКОВ
в последние годы на отдельны х ф е р 

м ах Армении и в личных подсобных 
хозяйствах населения наблю дался дип- 
лококкоз кроликов. Э то  инфекционное 
заболевание, вызываемое диплококка
ми, сопровож далось абортам и кроль
чих во второй половине берем енности . 
С читаем , что появление инфекции свя
зано с поступлением м олодняка из 
др уги х хозяйств. Не исклю чается такж е 
спонтанное возникновение болезни на 
почве активизации ф акультативно-па
тогенных кокков или зараж ение ж ивот
ных через инфицированные корма.

На одной из частных ф ер м  вспышке 
диплококкоза предш ествовал завоз 
кроликов из другой  республики . Из 35 
берем енны х самок абортировали 20 
гол. в неблагоприятных хозяйствах сам 
ки кролились в срок, но часть приплода 
была м ертвой или мумифицированной 
на ранней стадии развития. С реди но
ворож денны х наблю дали очень слабых 
крольчат, которы е не реагировали на 
соски матери или через несколько дней 
переставали сосать ее , у них отм еча
лось вздути е брю ш ка и посинение ко
жи в этой области (пер итонит). Забо 
левший м олодняк погибал через 2...
4 дня.

Ещ е у одного  кроликовода в тече
ние трех месяцев погибло с признака
ми перитонита 600 новорож денны х в 
возрасте 2 ...6  дней, а такж е были слу
чаи массовых м ертворож дений . На 
ф ^ |^ а х , неблагополучных по дипло-

ко кко зу , м олодняк погибал в возрасте
15 ...60 дней с признаками пораж ения 
центральной нервной систем ы , угн ете 
ния и гастроэнтер ита . З десь  проявле
ние болезни , вероятно , связано с внут
риутробны м  зараж ением .

Зачастую  после аборта или родов 
крольчихи разоряли свои гнезда , за
таптывали новорож денны х и через не
которое время погибали с признаками 
пневмонии. Наблю дали случаи гибели 
здорового  м олодняка , подсаж енного к 
сам ке , детены ш и которой погибали 
вскоре после родов. П о-видим ому, за
раж ение произош ло через молоко м а
чехи.

При вскрытии павших крольчих от
м ечали : гем оррагический энтерит, на
копление кровянистого экссудата в 
брю ш ной и грудной полостях, гнойную 
пневмонию , увеличение селезенки и 
дегенеративны е очаги в печени, а у 
новорож денны х —  увеличение и д е ге 
нерацию  печени, инфильтрацию  брю 
шины. В м азках крови, отпечатках 
печени и селезенки  обнаруж ивали дип
лококки , окруж енны е капсулой (ф а к 
тор  вирулентности). В посевах на мясо- 
пептонном агаре (М П А ) и бульоне 
(АЛПБ) регистрировали их обильный 
рост. Кр ом е то го , в М ПБ наблю дали 
густое пом утнение, пристеночное коль
цо и рыхлый осадок. На М П А диплокок
ки прорастали круглы м и колониями с 
голубоваты м  оттен ко м . В средах с ин
д икаторо м  А н д р ед е  кокки сбраживали

глю ко зу , сахарозу и рамнозу с образо
ванием кислоты  и газа. Суточные буль
онные культуры , введенные белым 
мы ш ам внутрибрю ш инно, вызывали их 
гибель в течение 24 ...48 ч. У  вскрытых 
трупов селезенка была увеличена, а в 
м азках-отпечатках обнаруживали дип
лококки . При бактериологическом ис
следовании крови павших белых мы
шей такж е выделили парные кокки ис
ходны х культур .

Д ля  выбора лечебных средств опре
деляли  м етодом  применения дисков 
чувствительность возбудителя к раз
личным антибиотикам . В результате ус
тановили, что парные кокки нечувст
вительны к пенициллину, слабо реаги
рую т на тетрациклин, эритромицин, по- 
лимиксин и олеандомицин, но на них 
губительно действовали мономицин, 
стрептомицин и левомицетин. Однако 
эти препараты при введении в орга
низм  не преодолеваю т плацентарный 
и гематоэнцеф алические барьеры и, 
следовательно , не проникают в ткани 
плода и головного мозга , в которых 
такж е находятся диплококки.

Учиты вая, что меры борьбы с дипло- 
коккозом  кроликов малоэффективны , 
необходим о предотвратить занос этой 
инфекции в хозяйство . В настоящее 
врем я борьба с кокковыми инфекци
ями ограничивается общими ветери
нарно-санитарными м ероприяти!^^  
(карантирование завезенных животнь(1̂ , 
систем атическая дезинф екция п о ^ -  
щ ений, изоляция больных л  т. A-)f-oqr

А. В. АБОВЯН, М. Л. СТЕПАГП1Н 
Институт микробнопм^т 

АН Армянской; €<№'
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ИММУНИТЕТ ПРИ МИКРОСПОРИИ
. в последние годы  на ф ер м ах  ста
ли регистрировать микроспорию  у 
пуш ных зверей . В связи с этим  пред
ставляло  интерес изучить ф орм ирова
ние им м унитета при естественном  
переболевании этой болезнью  (первый 
опы т) и эксперим ентальном  (второй) 
зараж ении M icrosporum  canis лисиц, 

 ̂ песцов и кроликов. В первом экс
перим енте участвовали 27 серебр исто
черных лисиц и 24 песца. Н аблю де
ния за ними вели с 17...24-дневного 
возраста , с м ом ента клинического 
проявления микроспории. Д ер м атом и- 
козны е пораж ения локализовались : 
в подчелю стной области , на наруж 
ной поверхности уш ны х раковин, спин
ке носа, надбровных д угах , на лапах 
(чащ е всего вокруг скакательны х 
и локтевы х суставов), около паха. 
У  некоторы х щ енков в разгар  клини
ческого проявления болезни пораж е
ния охватывали до 30 %  поверхности 
кожи. П родолж ительность переболе- 
вания микроспорией составила 93 ... 
117 дней.

С пустя  1, 3, 9 и 12 м есяцев после 
вы здоровления 15 лисиц и 12 песцов 
подвергли эксперим ентальном у за 
ражению  тр ехнедельной культурой 
М . canis ( I  группа). Под контролем  

' находились лисицы и песцы (по 12 го л .) , 
ранее не болевш ие микроспорией 
( I I  группа). И нфильтрацию  щ енков 
проводили в обеих ф уп п а х  на выстри
женный и скарифицированный участок 
кожи (3 0 X 3 0  м м ) в области лба.

К 1 5 .. .18-му дню  у зверей I группы 
на участке зараж ения появились еди
ничные, как бы приподняты е над по
верхностью  кожи сухие струпья , кото
рые легко  и безболезненно  для  жи
вотны х снимались пинцетом . По пери
ф ерии очага отм ечено незначительное 
ш елуш ение эпидерм иса. О днако  мик
роскопия не выявила активного внед
рения дер м ато ф и та  в волосяные ф о л
ликулы , отсутствовали такж е хар актер
ные чехлы и скопления спор. Воло
сяной покров восстанавливался на 28 ... 
36-й день.

Н аблю дения, проведенные в тече
ние 14 мес после эксперим ентального  
зараж ения, показали, что рецидивов 
м икроспории среди  выздоровевш их 
зверей не наблю далось. И это  при том , 
что все время подопытные ж ивот
ные содерж ались в непродезинф и- 
цированных клетках , сетка  и домики 
которы х были инфицированы о тто р г
нувш имся после вы здоровления во
л осом , содерж ащ им  споры  дер м ато 
ф и та .

Во I I  группе развитие воспалитель
ных явлений у животных с после
дую щ им  образованием  на всей по
верхности зараж ения толстой сплош 
ной корки наблю дали на 12 ...18-й день. 
На м есте  ее снятия оставались эро- 
зированные кровоточащ ие ранки. При 
м икологическом  исследовании пат- 
м атериала (м икроскопией ) обнаруж и
вали типичное пораж ение корневых

частей волос с образованием мощ 
ных чехлов, наполненных мозаично 
расположенными спорами. Болезнь 
длилась 47 ...98  дней, опушение вос
станавливалось м едленно и неравно
мерно.

Аналогичные эксперименты  провели 
на 16 кроликах, которы х заражали 
той ж е культурой (М . canis) в тр ех
м есячном возрасте, а затем  через
3 и 6 м ес после выздоровления. 
На 15... 18-й день после повторного 
инфицирования у них появлялись еди
ничные небольшие корочки (до  
3 X 4  м м ), слабое ш елуш ение эпидер
миса, в основном по периферии очага.
У  шести контрольных животных, ра
нее микроспорией не болевш их, ха
рактерную  для дерм атом икоза кар
тину наблю дали через 10...12 дней 
после зараж ения.

М икроскопия патматериала выде
лила ретрокультуру только у конт
рольных кроликов. Волосяной покров 
у повторно зараж енных животных 
полностью  восстановился на 29...32-Й 
день, у контрольных —  на 53...57-Й.

В р езультате  проведенных экспери
м ентов установлено, что при есте
ственном переболевании микроспо
рией у лисиц и песцов ф орм ируется 
выраженная устойчивость к повторно
м у зараж ению , которая сохраняется 
в течение всего срока наблюдения —  
не м енее 14 м ес. У  кроликов имму
нитет длился до 6 мес (срок наблю
дения).

Т. в. ЧУЧИНА 
ВНИИ экспериментальной 

ветеринарии нм. Я. Р. Коваленко

ИВЕРИЕКТИН ПРОТИВ ЧЕСОТКИ
С аркоптоидозы  (чесотка) плотояд

ных и кроликов— это группа паразитар
ных болезней , характерны м и признака
ми которых являются зуд , воспаление ко- 
ж и , появление на ней струпьев и корок, 
выпадение волоса. Возбудители  сарко- 
ПТ0ИД0308 —  чесоточные клещ и. Д ля 
их лечения предлож ены  различные 
средства начиная с перувиамского 
бальзам а и кончая соврем енны м и пре
паратами из группы синтетических пи- 
ретроидов. О днако  р еком ендуем ы е 
м етоды  лечения тр уд о ем ки , не все ака- 
рициды доступны , м ногие препараты 
не удовлетворяю т ветеринарную  прак
тику из-за недостаточной эф ф екти в но 
сти , высокой токсичности и накопления 
их в организм е ж ивотны х. Кр ом е того , 
к ним бы стро привыкаю т паразиты, 
за гр язняется окруж аю щ ая среда .

В последние годы  д ля  борьбы  с чле
нистоногими, а такж е с ж елудочно-ки
шечными и легочными гальминтам и 
предлож ен иверм ектин , который пред
ставляет собой одну из новых групп 
противопаразитарны х средств  с широ
ки ^  спектр о м  —  аверм ектины . Авер- 
мектины получаю т путем  ф ерм ентации 
и^::йочвенного организм а Streptom yces

averm itilis . Э то т этиотропный препарат 
благодар я ингибирую щ ем у влиянию на 
гам м а-ам ином асляную  кислоту , явля
ю щ ую ся нейром едиатором  клещ ей , 
вызывает у последних паралич, приво
дящ ий к гибели паразитов.

Л ечебное действие 0,2 % -ного  ми- 
целлярного  раствора ивермектина бы
ло испытано при ушной чесотке (ото- 
д е к то з , псороптоз) на кроликах, песцах 
и хорьках (по 10 го л .) , зудневой —  
на 8 кроликах, пораж енных нотоедро- 
зо м , и 5 щ енках красной лисицы боль
ных саркоптозо м . Кролики имели 
возраст от 3 до  12 м ес , лисята 4 ..,5  м ес, 
хорьки и песцы —  старш е года.

И верм ектин вводили подопытным 
ж ивотны м подкож но, с внутренней сто
роны б ед р а  из расчета 200 м к г/к г  ж и
вой массы . После введения препарата 
у пушных зверей и кроликов не было 
отм ечено  подкож ны х отеков , абсцес
сов и други х неж елательны х реакций, 
у них не наблю далось такж е угнетен
ного состояния, о тказа от корм а, повы
шения тем пературы .

О тм еч ен о , что уж е на второй день 
после введения ивермектина у ж ивот
ных, особенно сильно пораж енных че

соткой , зам етно улучш алось общ ее со
стояние. Кролики и звери охотно по
едали  корм , становились активными, 
м еньш е чесались. На третий день про
исходило отторж ение струпьев и ко
рок, исчезновение зуда и затухание 
воспалительной реакции в местах по
раж ения. При микроскопии соскобов, 
взяты х от больных животных, живых 
паразитов не обнаруживали. По исте
чении м есяца с начала лечения кожа 
становилась эластичной, в соскобах не 
обнаруж ивали ни живых, ни мертвых 
клещ ей . На м естах выпадения волос вы
растало новое опуш ение, звери и кро
лики достигали нормальной для дан
ного возраста упитанности.

В контрольны х группах, где больным 
особям  не вводили ивермектин, ин
тенсивность инвазии повысилась, у от
дельны х животных наблюдали анорек
сию  и кахексию .

Д ля выяснения степени токсичности 
нового средства испытывали такж е 
при подкож ном введении различные 
его  дозы  (1 ,0 ; 1,5 и 2 м г/к г живой мас
сы ). Каж дую  д о зу  использовали на трех 
клинически здоровых кроликах в воз
расте 4,5 месяца с массой более 3 кг 
и тр ех хорьках в возрасте 6 месяцев и 
массой более 1 кг. Кром е того , инъецИ
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ровали иверм ектин больны м  б ер ем ен
ным крольчихам  за 5 дней до о крола . 
Было установлено , что 5 ...10-кратные 
лечебные дозы  ивермектина не оказа
ли отрицательного  действия на орга
низм  ж ивотны х. Не было отм ечено  так
ж е отрицательного  влияния препарата 
на берем енны х крольчих. П оследу
ю щ ие эксперименты  провели в про
изводственны х условиях на 10 тыс. ж и
вотных с разной ф орм ой клинического 
проявления болезни . Кроликам  и зве

рям  вводили ивомек —  1 % -ный препа
рат иверм ектина в ф орм е стерильного 
раствора. С пустя двое суток  у пора
ж енны х саркоптоидозам и животных 
выборочно были взяты  соскобы для 
исследования их под м икроскопом . Ни 
в одном  случае клещ ей не обнаруж и
вали . С реди  обработанны х больны х ре
цидивов заболеваний ушной и зудневой 
чесоткам и не наблю дали в течение 3 
м есяцев (срок наблю дений).

На основании проведенных экспери

м ентов мож но заклю чить, что препа
рат ивермектин (ивом ек) в дозе 
200 м к г/к г  живой массы обладает вы
соким  терапевтическим свойством , а
10-кратные лечебные дозы  не оказы
вают отрицательного воздействия на 
организм  животны х. ^ ^ МАЙОРОВ,

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

Л. Е. ВЕРЕТА
Всесоюзный институт гельминтологии 

N M . к. и. Скрябина

НЕКРОТИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ НОРОК
Некротический д ер м ати т (Н Д ) 

норок —  болезнь , характеризую щ аяся 
некрозом  кожи и ниж ерасполож ен
ных тканей в области дистальны х участ
ков конечностей (наиболее часто), 
хвоста и головы. Вы зы вается Н Д  пре
им ущ ественно золотисты м  стаф и ло 
кокком  или его  ассоциациями с д р у
гими бактериям и при резко м  сниж е
нии общ ей им м унобиологической 
резистентности организм а зверей .

К болезни восприимчивы самки и 
самцы 3 ,5 ...4-месячного возраста , а 
среди них особенно цветные звери 
голубой группы и особи , отличаю 
щ иеся высокой продуктивностью .

Д ля Н Д  характерна сезрнность . 
Значительное нарастание заболе
ваемости приходится на период с 
октября по апрель с пиком 
в ф евр але— м арте  (р и с .). В последние 
годы отм ечен некоторый сдвиг сроков 
проявления болезни , поскольку д ер м а
тит начали регистрировать уж е во 
второй половине августа среди  м о ло д 
няка. Заболеваем ость норок в о тд ель
но взяты х хозяйствах значительно 
варьирует, летальность достигает
20 ...40  % .

К концу 3 ...5  мес о т начала болезни 
д о  70 ...80  % пораж енных зверей м огут 
выздоравливать б ез лечения (в весен
не-летний период), в холодное врем я 
года такая вероятность значительно 
сниж ается. У  ослабленны х животных 
Н Д  протекает прогрессивно и нередко 
приводит их к гибели от бактериаль
ного сепсиса.

Динамика заболеваемости порок в обсле
дованных хозяйствах

Болезнь отрицательно влияет на 
половые ф ункции норок и м ож ет 
приводить их к полной стерильности : 
благополучно щ енятся только  25 ...35 % 
сам ок и прим ерно столько  ж е самцов 
остаю тся неспособными к воспроиз
водству . Ш кур ки , полученные о т боль
ных зверей , по качеству уступаю т 
остальны м  на 15 ...25 % .

П ерезараж ения среди  взрослы х 
норок не зарегистрированы , хотя о тм е
чена некоторая тенденция к увели
чению заболеваем ости  среди  тех здо 
ровых ж ивотны х, которы е находились 
в непосредственном  контакте с боль
ными (наприм ер , в период р азм но ж е
ния). Щ енки , родивш иеся от больных 
сам ок и не отсаж енны е от них до 
2-м есячйого возраста, Н Д  не болею т и 
д ал ее  развиваю тся нормально.

В р езультате  наблю дений установле
но, что заболевнию  норок Н Д  пред

ш ествую т; эмоциональный стресс 
(пер евозка , пересадка и другие зоове
теринарны е мероприятия, связанные с 
фиксацией зв ер ей ); резкий перевод на 
иной тип корм ления; увеличение 
физиологической активности организ
ма в определенны е периоды года 
(кон ец  августа —  сентябр> —  линька; 
конец ф евр аля , м арт, апрель —  раз
м нож ение, берем енность , линька; 
май— июнь —  лактация); низкие мину
совые тем пературы  воздуха ; болезни, 
снижаю щ ие общ ую  резистентность 
организм а; травмирование кожного 
покрова.

В соврем енном интенсивном норко- 
водстве обычно им еет место сум миро
вание вышеперечисленных факторов, 
что в сравнительно короткий срок 
приводит к нарушению гомеостатиче
ских систем  организма и «открывает 
ворота» д л я  внедрения в него все
возм ож ны х инфекционных и токси- 
когенных агентов внешней среды .

А нализ рационов в неблагополуч
ных по Н Д  совхозах позволил сделать 
заклю чение о их недостаточной 
сбалансированности по некоторым 
витаминам , минеральным вещ ествам в 
ответственны е технологические перио
ды , что подтвердилось в дальнейшем 
направленным успешным лечением и 
проф илактикой болезни витаминно
минеральны м ком плексом .

А . М. ЛИТВИНОВ 
НИИ пушного звероводства и 

кролиководства 
нм. В. А . Афанасьева
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в ы го д н о . ПОЛЕЗНО. ИНТЕРЕСНО

Выставки-продаж и животных в К уйбы ш евской об
ластной организации общества Р оскроликозверо- 
вод стали т радиционными. П роводим ы е в и злю б 
ленном  месте отдыха горожан —  парке культуры  
и отдыха им  Ю. А . Г агарина , —  они собирают 
множество лю дей , многие из которых впоследствии  
начинают заниматься разведением  кроликов и 
нутрий.

Н А  С Н И М К А Х :

9 Э кспозиция животных развернута возле само
лета А Н -24  —  места в парке, пож алуй,самого по
пулярного
ф Г лавны й бухгалтер областного совета общества
С. А . Бритов приш ел на выставку с сыновьями  
»  У одного и з стендов с животными
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