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Передовики социалистического соревнования

Нина Петровна ПЕТРОВА
в ее трудовой книжке только 

одна запись: «Принята на рабо
ту в совхоз «Гауя» Латвийской 
ССР в должности зверовода», 
сделанная в 1950 году. Было в 
ту пору вчерашней школьнице 
от роду 17 лет, и из всех путей, 
которые открывались, она выб
рала именно этот: «служить 
животным». Так скаж ет Нина 
Петровна почти через три д е
сятилетня, рассказывая о 
ф ерм е, итожа свою трудовую  
жизнь.

Что было в ней главное! Та
кой вопрос, что и ответить 
трудно. Наверное, все-таки 
до(бросовестность, когда лич
ные интересы ни разу не зас
лонили собой дела...

По ступенькам мастерства, 
если смотреть со стороны, она 
взбежала, словно играючи, став 
очень скоро ведущим норково- 
дом хозяйства. Деловой выход 
молодняка от самки основного  
стада в группе Н. П. Петровой 
ни разу не опускался ниже 
среднего уровня в 5,5 гол. —  
показатель, о многом говоря
щий. И только подруги, кото
рые всегда рядом, видели и ви
дят, каким трудом и упорством  
он каждодневно достигается.

Сегодня кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени Нина 
Петровна Петрова среди вете
ранов хозяйства. Но по-преж
нему горит в ее руках любая 
работа, не стареет беспокойная 
душа. «Служба» отличника зве
роводства продолжается...
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твои ВКЛАД В перестройку
Заверш ается третий год  двенадцатой пятилетки. В историю  он войдет как 

год  X IX  Всесою зной партийной конференции, время револю ционных перемен 
в социально-политической и 'эконом ической жизни общ ества.

А ктивное участие в перестроечных процессах принимаю т труж еники пуш 
ного звероводства и кролиководства. Опираясь на возросш ую  м атериально-тех
ническую  оснащ енность производства, высокий уровень квалификации рабочих 
и специалистов, они направляю т усилия на решение задач интенсификации сво
его тр уд а , ш ироко осваиваю т экономические м етоды  хозяйствования.

Более эф ф ективное использование основных и оборртных ф ондов , внедре
ние на ф ер м ах достиж ений науки и передовой практики, повышение качества 
продукции , организованность и дисциплина —  составляю щ ие соревнования, на
правленного в производственных коллективах на безусловное выполнение народ
нохозяйственны х планов 1988 г. и двенадцатой пятилетки в целом , высоких соци
алистических обязательств .

О  то м , как обстоят в эти дни дела у работников одного  из крупней
ших объединений отрасли треста Татзверопром  рассказы вает его директор
А . О . Романов.

У
ходящий год был для нас в определенном  см ы с
ле знаменательным. Ведь ровно 20 лет назад  
организовался Татарский трест звероводческой  
промышленности / Татзверопром /, в состав кото
рого вошли 9 специализированных совхозов. 
Поэтому, наверное, будет ум естно вспомнить то, 
с чего мы начинали, привести буквально несколь

ко главных цифр. На конец восьмой пятилетки /1970 г./  
основное стадо зверей в переводе на норку состав
ляло 67,7 тыс. гол.. Государству было продано не
многим более 198,4 тыс. шт. шкурок, общий объем  
реализации товарной продукции составил 13,7 млн. руб., 
прибыль —  2,7 млн. руб..

В последую щ ем  происходило неуклонное наращива
ние объемов производства. Одиннадцатая пятилетка 
дала уже следую щ ие результаты /соо тветственн о /:
145,8 тыс. гол., 2,94 млн. шт., 253,16 млн. руб. и
51,4 млн. руб.. Но, и это след ует подчеркнуть особо, 
в середине 80-х годов мы по сущ еству исчерпали 
резервы экстенсивного развития отрасли, «замеш ан
ного» на количественном увеличении основного стада. 
Ж изнь заставляла поворачиваться к улучшению  каче
ственных показателей, умножению  продуктивности по
головья, снижению себестоим ости  продукции. В пол
ной м ере эти основополагаю щ ие установки были реа
лизованы уже в двенадцатой пятилетке. В 1987 г. весь 
прирост производства и продажи шкурок /42 % к уров
ню 1985 г. в сопоставимых ценах/ был получен за 
счет повышения производительности труда и увели
чения продуктивности зверей. Хочется привести не
сколько примеров, характеризую щ их потенциал, до
стигнутый в наших основных товарных отраслях. Зве
роводческие бригады совхоза «Кощаковский» во главе 
с Г. Н. Ф адеевы м  и В. Ф . Баландиной от каждой 
основной норки в среднем  получили более 6 гол. 
делового молодняка, а рабочие этих коллективов 
Т. В. Карнаух и В. В. Комеловская вырастили от каждой 
самки по 7 щенков! О ткровенно говоря, мне просто  
не известен лучший показатель в отрасли. На уровне  
мировых стандартов работаю т доярки совхоза «Восточ
ный» Р. Г. Лотфуллина и К. Б. Хуснутдинова, надоив
шие от каждой закрепленной коровы по 6424 кг молока  
/в целом по хозяйству средний надой составляет 
6178 кг/. Телятница 3. Я. Приказчикова /совхоз 
«Бирюлинский»/ на группе в 96 гол. /норм а 50/ полу

чила по 896 г среднесуточного привеса при 100 % 
сохранности молодняка.

Примеры инициативного, творческого подхода к делу 
можно привести по каждому хозяйству. На базе м ате
риально-технического укрепления производства, широ
кой механизации трудоемких процессов, улучшения 
условий труда и быта происходит выравнивание сред
них показателей. И все же, пожалуй, наиболее высок 
их уровень у многолетних лидеров социалистического  
соревнования совхозов «Кощаковский» и «Бирюлин
ский». Коллективь! хорошо известны, об их достиж е
ниях неоднократно рассказывал журнал «Кроликовод
ство и звероводство». Поэтому нет, видимо, необходи
мости повторять уж е сказанное. Мне хочется немного 
поразмышлять об истоках успехов. Точнее, о решаю
щей в их достижении роли руководителей и специа
листов. В политическом докладе ЦК КП СС X X V II съез
ду партии М. С . Горбачев подчеркнул: «Хотелось бы 
ещ е раз сказать о деловитости. Это  вопрос принципи
альный. Любой разлад между сказанным и сделан
ным наносит урон главному —  авторитету партийной 
политики и не мож ет быть терпим ни в какой форме. 
Партия коммунистов —  партия единства слова и дела.
О б  этом  должен помнить каждый руководитель, каж
дый коммунист. Именно по единству слова и деле 
советский народ будет судить о нашей работе». По
ложение очень актуальное, особенно сейчас, когда 
ломаю тся устаревш ие стереотипы, обновляются все 
стороны жизни общества. Единство слова и дела на 
протяжении многих лет совместной работы характе
ризует вожаков «Кощаковского» директора Н. Б. Ва
леева и главного зоотехника Ю . С. Гурьева. Они напо
минают мне наших велосипедистов на сеульском треке, 
несущихся к олимпийскому золоту. Команда, в кото
рой каждый отдает победе все, что может. Высокая 
профессиональная эрудиция /оба являются кандида
тами сельскохозяйственных наук/, хорошие организв' 
торские способности, большой моральный авторитет 
у земляков и, наконец, именно та самая делови
тость, если хотите, социалистическая предприимчи
вость, которая помогает находить нестандартные реш е
ния, постоянно «заряжать» коллектив интересными 
идеями. Ну, а уж по части их реализации кощаков- 
ским звероводам в республике нет равных. Вот и ныне, 
как показывают предварительные расчеты, они произВологодская областная универсальная научная библиотека 
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ПЛАНЫ ПАРТИИ-ДЕЮ КАЖДОГО!
ведут товарной продукции на сумм у не м енее
11,5 млн. руб., чистая прибыль ож идается в разм ере
5 млн. руб., уровень рентабельности должен превы
сить 70 % .

Не м енее дружный дуэт в Бирюлях. Правда, директор  
Р. Г. Сабиров непосредственно в совхозе недавно, но 
зато главный зоотехник кандидат сельхознаук А . В. Рос
ляков родом  из этих м ест, его  «ф ирменного» стажа 
с лихвой хватает на двоих. Давайте вдум аем ся; 26 лет 
Анатолий Васильевич поддерж ивает на ф ерм ах самую  
передовую  технологию  производства шкурок соболей, 
серебристо-черны х лисиц, норок 6 цветовых типов кро
ликов. А  помимо этого на плечах главного заботы об  
урож айности полей, продуктивности молочных и мяс
ных комплексов —  хозяйство-то м ногоотраслевое. 
«Бирюлинский» стал подлинной творческой лаборато
рией, для обм ена опытом сю да приезжаю т представи
тели других областей, республик и даж е зарубеж 
ных стран.

Вообщ е, говоря о руководителях и специалистах 
совхозов треста, хотел бы подчеркнуть, что большин
ство из них выросли в родных коллективах, у всех на 
виду, право возглавить лю дей доверено им земляками. 
В таких условиях невозможно лукавить, работать впол
силы. Вот почему борьба за повышение эфф ективности  
производства и улучш ение качества труда —  это дело  
личной чести капитанов нашей отрасли.

Конечно, в больш ом .походе не всегда удается идти 
проторенными путями, но мы не боимся творческого  
эксперим ента, оправданного делового риска. Не было 
случая, чтобы какая-либо из проблем, реш ение кото
рой замыкалось в рамках треста, в конце концов 
не была преодолена. Д ругое дело трудности, постав
ляемые нам, так сказать, со стороны. Взять, к примеру, 
снабж ение кормами. Длительное время его характери
зует крайняя неравном ерность, нарушение сроков, ус- 
тановленнь'х ассортиментов. Это  порож дает ряд слож
ностей, отражаю щ ихся на самых различных сторонах  
производственной деятельности. Нам приходится идти, 
а точнее —  ехать навстречу поставщ икам, зачастую  
и в другую  область, а бывает —  и в  другую  респуб
лику. Такая дополнительная нагрузка ослож няет плано
вую работу автотранспорта, приводит к частым рем он
там, которые при хроническом деф иците запасных 
частей постоянно затягиваются. В результате эф ф ек 
тивность использования машин резко сниж ается.

В ком плексе м ер, направленных на преодоление  
недостатков, улучшение показателей работы, особое  
м есто занимаю т вопросы совершенствования организа
ции производства, планирования и учета, повышения 
общ его уровня руководства. Мы еж егодно проводим  
со всеми главными специалистами совхозов сем инар
ские занятия, на которых рассматриваем  проблемы  
обеспечения плановости в работе, своеврем енного  
проведения первичного учета, личной информирован
ности лю дей. На протяжении многих лет в тресте  
действует «Положение о правах и обязанностях каж
дого руководящ его работника системы».

Большое внимание уделяется улучшению  условий 
труда и быта коллективов, созданию  всего необходи
мого для нормальной работы и отдыха звероводов. 
Сейчас во всех хозяйствах им еется достаточное  
число м ест в шедах с асфальтированными проездами  
и проходами, оборудованы кормокухни с механизи

1*

рованной доставкой продуктов на фермы. Средства 
малой механизации внедрены также на холодильниках 
и складах. Созданы подсобные предприятия, в том  
числе комбикормовые цехи, широко развита сеть газо
вых и других коммуникаций. На всех фермах по
строены и оборудованы бригадные домики, есть про
филактории, располагающ ие основными средствами  
диагностики и лечения, медикаментами. В хозяйствах 
функционирую т детские комбинаты или сады и ясли, 
укомплектованные квалифицированным обслуживаю
щим персоналом. В каждом совхозе есть столовая, 
комбинат бытового обслуживания, магазины. Ежегодно  
улучшаю тся жилищно-бытовые условия наших труж е
ников, вводится в эксплуатацию до 100 благоустроен
ных квартир /их строительство, как правило, осущ ест
вляется хозяйственным способом /. При этом учитыва
ется желание работников иметь квартиру или в отдель
ном, или в двухквартирном доме, с приусадебным  
участком, с надворными постройками для разведе
ния домашних животных и птицы. Весь жилой фонд 
совхозов газифицирован, в большинстве хозяйств обес
печено центральное отопление.

Одной из главных забот администрации, коммуни
стов, всех общественных организаций хозяйств явля
ется хорош ее культурно-бытовое обслуживание жите
лей поселков. Сегодня во всех наших совхозах есть 
клубы или дома культуры, причем, средств на их 
строительство не жалели. Солидная база, в свою оче
редь, создает предпосылки для развертывания просве
тительской работы по самому широкому фронту. 
Кружки художественной самодеятельности, спортив
ные секции, различные объединения по интересам —  
все это, безусловно, деЬает жизнь людей, особенно  
молодеж и, разнообразней, насыщенней, интересней. 
И не случайно в последние годы резко сократился 
отток вчерашних школьников из села.

Значительно больший акцент в комплексе воспита
тельных мероприятий мы стали делать на формирова
нии в наших работниках чувства подлинного хозяина 
производства. Это  незамедлило сказаться на таких 
показателях работы, как экономия материальных и 
сырьевых ресурсов, укрепление трудовой и техноло
гической дисциплины, обеспечило лучший уход за пого
ловьем.

Конечно, ещ е рано подводить окончательные итоги 
уходящ его года. Но главный все же сделать можно: 
на основе интенсивных технологий и благодаря само
отверж енной работе тружеников зверосовхозов рес
публики предшествую щ ий уровень производства будет 
превышен не м енее, чем на 6 % . А  это значит, что 
в государственны е фонды поступит дополнительной 
продукции на многие миллионы рублей.

Мы хорошо понимаем: задачи, поставленные пар
тией перед сельским хозяйством, требую т само
отверж енной работы на всех участках и во всех 
звеньях производства. Закрепить достигнутые резуль
таты, привести в действие дополнительные резервы  
и с их помощью выйти на новые рубежи —  вот 
цель, к которой рабочих и специалистов треста пове
дет социалистическое соревнование в наступающем  
1989 г., четвертом году одиннадцатой пятилетки.

Литературная запись Б. А. Бодрова

3
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



m m iA

ЧИТАТЕЛЬСКНИ СОВЕТ
в МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ БОЛЬШ ОЙ ПРАЗДНИК СОВЕТСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧА
ТИ — «ДНИ ЖУРНАЛОВ НА ВДНХ СССР». СРЕДИ ДЕВЯТИ ИЗДАНИИ, ПРЕДСТАВЛЯВШИХ 
НА НЕМ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС СТРАНЫ, БЫЛ И ЖУРНАЛ «КРОЛИКОВОД
СТВО И ЗВЕРОВОДСТВО».

В один из сентябрьских дней в 
отраслевом  павильоне «Кроликовод
ство и пушное звероводство» на 
встречу с редакционной коллегией 
ж урнала собрались наши читатели —  
рабочие и колхозники , руководители 
хозяйств и специалисты , работники по
требительской кооперации и общ еств 
кролиководов и звероводов-лю би- 
телей , ученые и сельская интеллиген
ц и я —  все те , кто искренне ж елает, 
чтобы ж урнал всегда был верным 
спутником и добры м  наставником энту
зиастов наш его дела , помогал им во 
всех делах и начинаниях, служ ил 
трибуной передового  опыта, отстаивал 
принципиальные позиции в борьбе со 
всякого рода недостаткам и , бю рокра
тизм о м , косностью . Редакция сразу 
хочет сердечно поблагодарить всех 
участников встречи за искренний, 
добрый совет, за помощ ь и под
дер ж ку .

78 лет назад вышел в свет первый 
номер нашего издания. В преди
словии к нему было сказано : «Пробу
дившийся интерес среди населения 
нашего О течества к разведению  про-

ч .

дуктивны х и экономических животных, 
кроликов вызвал, с одной стороны , 
прогрессивное возникновение все 
новых и новых хозяйств , а с д р уго й ,—  
спрос на печатные произведения по 
кролиководству... Идя навстречу ж ела
ниям заним аю щ ихся кролиководством 
лиц и в целях заинтересовать , ознако
мить с пользой разведения в России 
кроликов и тем  увеличить количе
ство хозяйств , мы приступили к изда
нию специального ж урнала».

С тех пор «Кролиководство и зверо
водство» и реш ает эту по сущ е
ству главную  задачу, сф орм улирован
ную первыми издателям и . Редакции 
очень приятно, что оценка ее работы , 
прозвучавш ая на встрече, была поло
ж ительной. В то ж е время участ
ники разговора внесли много интерес
ных предлож ений , направленных на 
качественное улучш ение содерж ания 
нашего издания, подсказали новые 
адреса передового опыта, имена луч
ших труж еников отраслей , о которы х 
стоит рассказать на ж урнальных стра
ницах и которы м  самим есть чем 
поделиться с читателями. Круг подня

тых во время Дня проблем и воп
росов был очень широк, поэтому 
остановимся на главных.

Важным инструм ентом реализации 
решений X X V II  съезда КП С С  являются 
комплексные программы развития 
народного хозяйства страны . На X IX  
Всесою зной партийной конференции 
отм ечалось, что основная цель этих 
планов заклю чается в том , чтобы, 
опираясь на все более весомые резуль
таты тр уда советских лю дей , поднять 
на качественно новую ступень народ
ное благосостояние, значительно повы
сить материальный и духовный уро
вень жизни народа. О дна из таких 
програм м —  Продовольственная. Над 
ее реализацией напряженно трудятся 
коллективы  колхозов и совхозов, пред
приятий и организаций, входящ их в 
агропромыш ленный комплекс. Боль
шинство выступавших на встрече в той 
или иной ф орм е , но обязательно . 
касались различных аспектов выполне
ния Продовольственной программы, и 
преж де всего, конечно, в части увели
чения производства и заготовок мяса 
кроликов и нутрий, пушно-мехового 
сырья.

Основная задача журнала —  актив
нее влиять на реализацию  решений 
партии в области сельскохозяйствен
ного производства, пропагандировать 
передовы е технологии и методы труда, 
рассказывать об опыте совершенство
вания управления. Это мнение дирек
тора зверосовхоза «Салтыковский» 
М осковской обл. С . П. Карелина. 
Не согласиться с ним редакция не 
м ож ет. Действительно, материалы, 
раскрывающие содержание труда ра
бочих и специалистов наших хозяйств, 
достижения в их социально-эко
номическом развитии, требую т самого 
пристального внимания, еще большей 
активности журналистского поиска, убе
дительности и наглядности . На страни
цах «Кролиководства и зверовод
ства» по-преж нему ведущ ими будут 
рубрики «Планы партии —  дело каж
д ого !» , «П родовольственная про
гр а м м а —  всенародное д ело !» , «Пере
довики социалистического соревнова
ния», «В краснознаменны х коллекти
вах». Повышенное внимание редакция 
удели т интенсификации отраслей, воп-

Э то т снимок фотокорреспондента 
П. А . Левшина хорош о передает атм осф е
ру праздника нашего журналаВологодская областная универсальная научная библиотека 
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День открытых дверей

Участники разговора 
(слева направо): верхний 
ряд — С . Ф . Кузьмин, 
М . И. Кокаш инский, 
Г. С . Билык, И. Н. Бреев ; 
нижний ряд — Н. В. Крив 
ченков, М. П. Иванченко, 
А . И. Зарубенко , В. И. Че- 
четкин, В. Э . Столовиц- 
кий

росам  развития эконом ики , роста эф 
ф ективности и улучш ения качества 
работы , ускорения научно-техническо- 
го  прогресса в производстве.

А . П. М аксимов, доцент каф едры  
М осковской ветеринарной академии 
им . К. И. Скрябина, высказал поже
лание чаще видеть в ж урнале статьи 
и корреспонденции на тем ы  совер
шенствования технологии производ
ства клеточной пушнины и продукции 
кролиководства, ближ айш их перспек
тив развития отраслей , механизации 
тр удоем ки х процессов, применения 
прогрессивных ф орм  организации 
тр уда .

Большой интерес собравш ихся выз
вало вы ступление на Дне предста
вителя потребительской кооперации 
зам ести теля начальника Росглавжив- 
пушнины В. Э . С толовицкого . Э то  и 
не удивительно . Увеличение произ
водства продукции кролиководства и 
нутриеводства в личных подсобных 
хозяйствах населения —  важнейший ис
точник пополнения продовольственны х 
ресурсов страны . И то , насколько 
он б уде т эф ф ективны м  в ближ ай
шее врем я, в первую  очередь зави
сит от кооператоров. О ратор , о тм е
чая возросш ую  помощ ь ж урнала , 
посоветовал шире освещ ать д еятель
ность заготовительны х контор , увели
чить количество статей , посвящ енных 
координации усилий кооператоров и 
общ еств кролиководов и звероводов- 
лю бителей . Э та  ж е тем а звучала в 
выступлениях руководителей ряда рес
публиканских, областны х и районных 
советов общ еств —  А . И. Зарубенко

/Ро скр о ли ко звер о во д/, А . А . Мила- 
шевской /С ерпуховский  р-н М осков
ской о б л ./ , М . И. Кокаш инского 
/Го м ельская  о б л ./ , Г. С . Билыка 
/Белоцерковский р-н Киевской о б л ./ , 
М . П. Иванченко /К ем ер овская о б л ./ . 
Абсолю тно  адресное замечание, кото
рое редакция обязательно  учтет в 
своей дальнейш ей работе , причем, 
не отклады вая в долгий ящик.

С  особым вниманием члены редак
ционной коллегии слуш али рядовых 
кролиководов и нутриеводов, своего 
/не побоимся слова/ лю бим ого чита
теля , не потом у лю бим ого , что он 
«лю битель», т . е . человек, отдаю щ ий 
занятиям  с животными свободное 
время, а потом у, что именно владе
лец индивидуальной ф ер м ы  стоит у 
основания той большой работы , кото
рая долж на привести к достатку  
нашей продукции на столе народном. 
Слово брали м ногие ; почетные члены 
Роскроликозверовода И. Н. Бреев и
С. Ф . Кузьм ин, ветераны движения 
Н. В. Кривченков, В. И. Чечеткин 
/М осковская о б л ./ , другие товарищ и. 
О бщ ий лейтм отив их выступлений —  
ж урнал долж ен быть надеж ным по
мощ ником и верным другом  лю би
телей , как мож но больш е давать 
рекомендаций и советов, направлен
ных на повышение эф ф ективности  
работы в приусадебных хозяйствах, 
улучш ение ее качества, шире раскры
вать опыт активных сдатчиков продук
ции, бороться с лю быми нарушениями 
законных прав кролиководов и зверо
водов —  владельцев индивидуаль
ных ф е р м . Вы сокую  оценку наших

постоянных подписчиков получили 
такие рубрики, как «Сообщения с 
м ест», «Спрашивайте —  отвечаем», 
«Консультации», «С  заботой о кормах», 
«Сделай сам» и др .. В. А . Корми- 
лицын /Пушкинский р-н Московской 
о б л ./ , в частности, говорил: «Многие 
годы развож у на своем подворье 
кроликов, и, похвастаюсь, небезуспеш
но. Все, что сделано в хозяйстве,— 
сделано моими руками при помощи 
единственного пособия —  нашего жур
нала. То, что сейчас я неплохо 
разбираю сь в биологии животных, 
знаю соврем енные методы их выращи
вания, профилактику болезней —  это 
такж е следствие регулярного / на 
протяжении вот уж е 15 лет1 / чтения 
«Кролиководства и звероводства». 
В качестве пожелания хотел бы реко
мендовать редакции больше и под
робней рассказывать о новых видах 
животных».

День откры тых дверей журнала 
«Кролиководство и звероводство» по
могли провести работники Централь
ного совета Всероссийского общества 
кролиководов и звероводов-любите- 
лей, отраслевого павильона на ВДНХ 
С С С Р , М осковской областной органи
зации Роскроликозверовода. Всем им 
редакция выражает глубокую  призна
тельность. И приглашает читателей 
принять участие в следую щ ей встрече, 
ведь отныне они будут традицион
ными.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



-На путях экономической реформы

ГАРАНТИИ ДАЕТ КОЛЛЕКТИВ
Наш зверосовхоз известен как один 

из родоначальников клеточного пуш 
ного звероводства в стране . К сож а
лению , только  констатация этого  ф акта 
и вы деляла м ож ет быть «Ш ирш инский» 
долгие годы из ряда заурядны х, 
если не сказать более точно и опре
деленно —  отстаю щ их хозяйств. Итоги 
одиннадцатой пятилетки были для 
коллектива «нокаутирую щ им и»: ни по 
одном у из основных планово-экономи
ческих показателей не удалось выйти 
на необходим ый уровень. Достаточно 
сказать , что задание по прибыли мы вы
полнили лишь на 42 % (213 ,6 ты с. р уб .) .

Н еобходим о было предпринимать 
экстренны е м еры , поскольку вопрос 
ставился ребром  и касался уж е самой 
целесообразности сам остоятельного  
развития совхоза. В той очень непро
стой ситуации лучшие проф ессиональ
ные и человеческие качества проявили 
наши ком м унисты . Они без громких 
слов и деклараций личным прим ером 
увлекли товарищ ей на более произ
водительный тр уд , заж гли в лю дях 
веру в собственные силы . Но одного 
перелом а в сознании, как не велико 
значение этого ф актор а , недостаточно. 
Требовалось осущ ествить целый комп
лекс мероприятий , направленных на 
укрепление м атериально-технической 
базы звероводства, искать пути более 
рационального использования им ею 
щ егося производственно-экономиче
ского потенциала.

С егодня нам самим верится с тр у
д ом , но ведь это ж е ф а к т : несколько 
лет назад все звероводы работали 
по индивидуальным програм м ам . Такая 
ф орм а организации тр уд а  явно проти
воречила набирающ им силу тенден
циям повышения ответственности за 
конечные производственные р езуль
таты , сдерж ивала максимально э ф ф е к 
тивное использование основных и обо
ротных ф ондов . О пы т передовы х кол
лективов отрасли подсказы вал —  
решать наши проблемы  сле дует на 
путях создания хозрасчетны х произ
водственных бригад и цехов, работаю 
щих на коллективном  п одр яде. Боль
шое стим ули рую щ ее воздействие на 
продвиж ение новшества оказало реш е
ние вводить в состав хозрасчетны х 
подразделений вспомогательны х и об
служ иваю щ их работников, от которы х 
в значительной степени зависят итоги 
работы коллективов, а такж е то , что 
лучшим бригадам  расценки за продук
цию устанавливались на основе повы
ш енного (д о  25 % ) тариф ного  ф онда 
зарплаты .

Что дало  внедрение бригадного  
подряда? П реж де всего появилась воз
м ож ность (причем , довольно бы стро) 
снизить трудовы е затраты  и повысить 
производительность тр уд а . В 1985 г. 
затраты  на выращивание 1 гол. м олод
няка норки составляли 26 чел.-ч, а в ны
неш нем они не превысят 1 ,7  чел.-ч. 
П роизводительность труда за это 
время повысилась на 32,4 % , возрос 
уровень материальной заинтересован
ности в конечных результатах . У д ель
ный вес доплат и премий в общ ем 
заработке рабочих звероводства воз
рос в 1987 г. до 40 % . В бригадах 
стали прощ е реш аться вопросы взаи
м озам еняем ости , расширения зон об
служ ивания, подм ены . Улучш илась ис
полнительская дисциплина, сокра
тилось число прогулов, отпусков с раз
реш ения администрации, повысилась 
ответственность за порученный уча
сток.

О дним  словом , в совхозе сф орм и
ровались качественно новые для нас 
производственные отнош ения. И важно 
подчеркнуть, что они продолж аю т 
непрерывно развиваться и соверш ен
ствоваться . Так, по инициативе совета 
тр удового  коллектива освоена чековая 
ф орм а оперативного контроля зат
рат —  важ нейш его средства эф ф екти в
ного использования м атериально
денеж ны х ресурсов и снижения себе
стоим ости продукции . На повестке 
дня —  арендный подряд , который 
апробируем  на кролиководческой ф ер 
ме и свинокомплексе.

Наверное, было бы чрезвычайно 
опрометчиво говорить о сф орм ировав
ш ейся в «Ш ирш инском» тенденции к 
кардинальном у улучш ению  дел по 
р езультатам  только одного года. Но 
прошла уж е больш ая часть двенад
цатой пятилетки, и анализ сделанного 
за это время дает все основания 
для оптим изм а. В 1987 г. план выра
щивания м олодняка был выполнен 
( % ) :  по норке —  на 105,0, песцу —  
106,3, кроликам  —  120. О т 18,5 тыс. 
сам ок норки получено в среднем  
по 4,6 щ енка (в 1985 г. этот показа
тель составлял 4 ,2 4 !). Хозяйство выпол
нило обязательство  по закупкам  пуш
нины, которой поставлено государ
ству на 4,1 м лн . руб . О бщ ая при
быль составила 1,15 млн руб .

Ещ е лучш е поработали ширшинцы в 
году ухо д ящ е м . Предварительны е рас
четы показываю т, что производитель
ность тр уд а  —  производство валовой 
продукции в сопоставимых ценах 
1973 г. на 1 работника, занятого в

сельскохозяйственном  производст
ве ,—  повысилась по сравнению с 1987 г. 
на 20 % и составит не менее 22 тыс. 
руб . Только за счет этого будет произ
ведено дополнительной продукции на 
сум м у 750 ты с. руб . А  такой, прямо 
скаж ем , знаменательный для совхоза 
ф ак т : впервые в истории «Ширшин- 
ского» на норке от самки основ
ного стада отсаж ивается более 6 щен
ков! Причем, этот показатель достиг
нут сразу несколькими работницами —
В. В . Алексеевой , М . А . Бажановой,
В. В. Таракановой, В. Ф . Ем елья
новой, Т. П. Ю щ енко , Н. А . Чудако- 
вой. Уверены , что и деловой выход 
молодняка по их отделениям  не опу
стится ниже названной цифры.

Соверш енствование организации 
производства, аккумулирование пере
довых научно-технических идей, освое
ние передового опыта —  все это , безу
словно, играет очень важную роль. 
1Чо глубоко убеж ден , что главная 
дорога к повышению результативности 
тр уда , улучшению качества продук
ции проходит, если можно так выра
зиться, через умы и сердца лю дей. 
И здесь огромное значение приобре
тает социалистическое соревнование. 
Не ф орм альное, «по приказу» подве
дение под общий знаменатель плю
сов и минусов, но каждодневное 
живое творчество масс. Администра
ция, партийная, профсою зная и комсо
мольская организации строят свою 
деятельность  таким образом , чтобы 
обстановка в совхозе была проникнута 
духом  творческого поиска, неудовлет
воренности достигнуты м . И в то же 
время мы ни на секунду не забываем 
простой истины: где уделяется долж 
ное внимание не только производ
ственным , но и социальным вопросам, 
где лю ди ощ ущ аю т постоянную забо
ту о своем  быте, организации досуга, 
там обязательно возникает особый 
микроклим ат взаимного доверия и ува
жения, стрем ление ответить на доб
рое добром . Именно такая атм осф ера 
царит сегодня в нашем коллективе. 
И это главная гарантия того , что 
завоеванных позиций он уж е никогда 
не уступит.

Л. С . ТИЩ ЕНКО, 
директор зверосовхоза 
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е
 совхозе тр удится 580 человек. 

В минувш ем году звероводы 
продали государству свыше 
Q2 ты с. ш курок (103,7 % к плану) 
и 1270,3 кг пантов (1 1 2 ,4 % ) . 
Неплохо поработали и кролико
воды , которы е произвели 48 т 
м яса (129,7 % ).

Все последние годы коллектив вел 
больш ую  работу в направлении увели
чения и улучш ения качества ож и дае
мой продукции : в расчете на сам ку 
норки получено 5,7 щ енка, сдано 
ш курок особо крупного разм ера 
64,1 % , пантов I сорта 79 % и кроли
ков I категории к общ ем у объем у 
продажи —  90 % . О т каждой самки 
норки получено 100 руб . 65 коп. 
прибыли (план 40 руб . 42 коп .). Д р у
гим хозяйствам  края продано свыше 
48 ты с. гол . племенного м олодняка , 
т. е . в пять раз больш е заплани
рованного. В р езультате  прибыль со
ставила от звероводства 2,2 млн. 
руб ., рентабельность —  37,7 % .

Такие итоги не случайны, а р е зуль
тат стараний каж дого  члене коллек
тива. Здесь  мож но отм ети ть  несколько 
наиболее важных мом ентов и преж де 
всего то , что на долж ном  уровне 
поддерж ивается корм ление животных.

Д ля нормального получения потом
ства обеспечены нужные условия. 
Регулярно обновляется основное пого
ловье зверей , грам отно проводится 
гон, уделяется  особое внимание в 
периоды берем енности и щ енения, 
своевременно проводится отсадка 
м олодняка и т. д .

Систем атически ведется работа в на
правлении увеличения разм ера норок. 
П одбирая пары ж ивотны х, кром е про
чих основных признаков учитывается 
длина их туловищ а. Например, на 
племя оставляю т самцов с длиной 
тела не м енее 49,3 см и массой 
2280 г, самок —  соответственно не 
м енее 39 см  и 1165 г.

Норковое стадо полностью  освобож 
дено от алеутской болезни . Эта 
кропотливая и тр удоем кая работа 
началась три года назад, когда под 
руководством  главного  ветврача Н. Ф . 
Кальницкого  была организована ла
боратория д ля  исследования крови 
зверей  и коллектив очень тщ ательно 
выполнял необходим ы е требования 
по оздоровлению  поголовья. П озднее 
в этой лаборатории в о б язатель
ном порядке стали исследовать кор- 
м осм есь на содерж ание аминоаммич- 
ного азота и летучих жирных кислот, 
определять  бакобсем ененность кор
мов. Исследованию  подвергаю тся все 
мясны е и рыбные продукты , а такж е 
зерно .

Корм а лучш его качества оставляю т 
для берем енны х и ощ енивш ихся сам ок. 
Примерный рацион лактирую щ их 
норок с приплодом вклю чает (г  на 
100 к кал ): конина —  10, рубец  сырой —  
2, головы говяж ьи —  6 и свиные 
вареные —  4, печень говяж ья —  1,5, 
кровь —  3, творог нестандартны й —
2, субпродукты  вареные —  7, минтай

ЗВЕРОВОДСТВО.
НАУКА И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
п о  ИТОГАМ 1987 Г. КОЛЛЕКТИВ ПЛЕМЕННОГО СОВХОЗА «ОКТЯБРЬСКИЙ» ПРИМОР
СКОГО КРАЯ ВЫШЕЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕСОЮЗНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ
НОВАНИЯ И НАГРАЖДЕН ПЕРЕХОДЯЩИМ КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ ЦК КПСС, СОВЕТА 
МИНИСТРОВ СССР, ВЦСПС И Ц К ВЛКСМ с  ЗАНЕСЕНИЕМ НА ВСЕСОЮЗНУЮ 
Д О С КУ  ПОЧЕТА НА ВДНХ СССР. ХОЗЯЙСТВО МНОГИЕ ГОДЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПУШНИНЫ И ОЛЕНЬИХ ПАНТОВ. ПРОДУКЦИЯ ЭТА ПОЛЬЗУЕТСЯ 
БО ЛЬШ И ]^ СПРОСОМ НЕ ТОЛЬКО У НАС В СТРАНЕ. ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЕЕ ЧАСТЬ ИДЕТ 
НА ЭКСПОРТ. ОКТЯБРЬЦЫ ХОРОШ О ПОНИМАЮ Т ЗНАЧИМОСТЬ СВОЕГО ТРУДА И 
ПРИЛАГАЮ Т НЕМАЛО СТАРАНИЙ, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ 
КАЧЕСТВО ПУШНИНЫ И ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ.

сырой —  30, м ука ячменная из экстр у
дированного зерна —  7 ,5 , молоко —  5, 
капуста свеж ем орож еная —  2, дрож ж и 
пекарские сухие —  0 ,4 , пушновит —  1 
Кром е то го , в корм осм есь раз в два 
дня вводится препарат Д ТП А  из 
расчета 0,5 м л /го л . и еж едневно 
витамины (м г/ го л ) B i, В2 —  по 1, 
С — 20, Е — 10.

Немало Сделано по укреплению  
материально-технической базы . Недав
но построенный холодильник на 4 ты с. т 
позволяет хранить корм а при тем пера
туре  минус 24 °С . Н есколько м одер
низирован забойный ц ех ; установлены 
роликовы е транспортеры на съем ке 
ш курок и использую тся обезжировоч- 
ные станки С О Ш -1 , благодаря чему 
значительно подняли производитель
ность тр уд а . Увеличилась и пропускная 
способность цеха до 5 ты с. ш курок в 
сутки .

В хозяйстве работаю т опытные, 
исполнительны е, трудолю бивы е лю ди. 
Им не нужно напоминать, как это 
порой бы вает, что надо каж додневно 
д елать . Звероводы  хорош о знаю т, 
как осм атривать гнезда , какие меры 
принимать для сохранения потом ства, 
когда м енять подстилку в клетках и 
как ее  лучш е сохранить, в какое 
врем я проводить санитарно-профилак
тические м ероприятия и т. д .

В борьбе за выполнение планов и 
социалистических обязательств успеш 
но прим еняю тся такие ф орм ы  м ораль
ного и материального  поощ рения, 
как занесение передовиков в книгу 
«Трудовая слава» и на Д оску почета, 
вручение вым пелов, почетных грам от, 
подъем  ф лага  трудовой славы , чество
вание ветеранов и передовиков с вру
чением ценных подарков на проф 

сою зных собраниях, широко практи
куется наставничество. По условиям 
соцсоревнования при успешной работе 
молодого  зверовода поощ ряется и на
ставник. У  многих норководов рабочий 
стаж  изм еряется не одним десятком  
лет, 80 % из них мастера животно
водства 1-го и 2-го класса, пять человек 
отмечены государственными награ
дам и, 109 имею т медали ВДНХ С ССР.
Н. А . Игнатова несколько лет подряд 
получает от своих самок не менее 
6 щ енков от каж дой, а в прошлом 
году вырастила в среднем  по 6,6 гол. 
м олодняка . За выдающиеся показатели 
она получила Диплом почета ВДНХ 
и автомобиль «М осквич». По 6 щенков 
в расчете на сам ку выращивает и 
А . Н. Ш ут, которая уж е двадцать 
лет тр удится на ф ер м е . Здесь их много, 
хорош их работников. Это и Т. М. Савен
кова, Л. Н. Полозова, Л. Н. Пине- 
гина, С . И. Комарова, Г. П. Бабурина 
и д р . В прош едш ем году каждый 
четвертый зверовод имел деловой 
выход м олодняка не менее 6 гол. 
на сам ку . Все бригадиры ф ерм ы  в про
ш лом рядовы е норководы, а теперь 
им ею т высшее или среднее зоотехни
ческое образование.

Д остигнуты е результаты  лишь начало 
больш ого пути. Предстоит немало сде
лать для повышения производительно
сти тр уд а , поработать над улучше
нием качества пушнины, снижением 
материальных и трудовых затрат.

О. А. ОБУХОВСКАЯ
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ОРИЕНТИР -  КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

в о  м н о г и х  ЗВЕРОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ ПРОВОДИТСЯ БОЛЬШАЯ РАБОТА ПО 
ПЕРЕСТРОЙКЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЭКОНОМ ИЧЕСКОГО М ЕХАНИЗМ А ХОЗЯЙ
СТВОВАНИЯ. ЕЕ ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ —  ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМ ИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА. КОНЕЧНО, КАЖ ДО Е ПРЕДПРИЯТИЕ ИМЕЕТ СВОИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ, НО МНОГИЕ ВОПРОСЫ ЯВЛЯЮТСЯ О БЩ ИМ И. В ЭТОЙ СТАТЬЕ П О Д 
ВОДЯТСЯ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕСТРОЕЧНОГО ПРОЦЕССА В ЗВЕРОСОВХОЗЕ 
«М АЙСКИЙ» КАБАРДИ Н О -БАЛКАРСКО Й АССР.

С реди специализированных зверо
водческих совхозов и хозяйств потреб
кооперации «М айский» относится к 
наиболее крупны м . Более 20 лет он 
специализируется на разведении 
норок, нутрий и кроликов, добивается 
стабильно высоких показателей . Вало
вая продукция в минувш ем году 
превысила 8 млн. р уб ., прибыль
4,2 м лн ., уровень рентабельности про
изводства составил (% )  по норке 
74, нутрии 106,7, кроликам  74,0.

Соверш енствование экономического 
м еханизм а хозяйствования для  совхоза 
им еет особое значение, ведь наращ и
вание производственного  потенциала 
уж е в ближ айш ее время здесь наме
чено осущ ествить не за счет роста 
основного стада , а повышая деловой 
выход м олодняка , улучш ая .качество 
ш курок, снижая их себестоим ость . 
Это  связано не только  с ограничен
ностью  ф ондов мясо-рыбных кормов, 
но в первую  очередь необходим остью  
коренной реконструкции всего ш едо- 
вого хозяйства. З ам ети м , что аналогич
ная ситуация характерна сегодня для 
многих хозяйств , побуж даем ы х в пря
мом см ы сле самой ж изнью  искать 
решение увеличения эф ф ективности  
производства на путях его интенсив
ного развития.

В звероводстве и кролиководстве 
немало резервов экономии м атериаль
ных и тр удовы х затрат, значительного 
улучш ения качества продукции. Их ис
пользование в реш аю щ ей степени зави
сит от человеческого ф актор а , прямой 
заинтересованности коллективов в 
конечных р езультатах своего тр уда . 
Большие возмож ности в этом  отнош е
нии предоставляю т хозяйствам  пред
принятые в последние годы м еры , 
направленные на соверш енствование 
экономического м еханизм а в А П К , 
в частности, касаю щ иеся организации 
заработной платы и введения новых 
тариф ны х ставок. В «М айском » оба 
эти мероприятия были тесно увязаны 
с настойчивой и целенаправленной 
работой по повышению производи
тельности тр уд а  на ф ер м ах —  одного 
из главных ф акторов экономической 
стабилизации хозяйствования.

Внедрение тр удосберегаю щ их те х
нологий потребовало от адм инистра
ции и специалистов реш ительны х шагов 
по освоению  всего арсенала соврем ен
ных приемов и м етодов разведения

зверей . В совхозе в короткие сроки 
освоили механизированную  раздачу 
кормов норкам  с 2-х месячного воз
раста до  забоя (все внутриф ерм ские 
дороги и ш едовые проходы им ею т 
асф альтовое покры тие), автом атизиро
вали поение м олодняка (поплавковые 
поилки), полностью  механизировали 
уборку кала из под клеток (д ля  этого 
рационализаторам  хозяйства приш
лось см астерить специальную  м аш ину), 
исключили тяж елы й ручной тр уд  на 
процессах первичной обработки ш ку
рок. Н еобходим о такж е отм етить , 
что весьма эф ф ективны м и в плане 
экономии тр уд о затр ат норководов ока
зались такие м ероприятия , как про
калывание по особой схем е самок- 
первогодок хориогонином и невмеш а
тельство в жизнь пометов в первые 
после щ енения дни.

Работу по рационализации производ
ственных процессов в «М айском» пла
нирую т продолж ить в нескольких 
направлениях. М есторасполож ение 
совхоза в ю жных ш иротах позволяет 
увеличить сроки механизированного 
корм ления ж ивотны х, перевести на 
него и племенное поголовье, шире ис
пользовать м еханизм ы  на различных 
вспом огательны х операциях. П ерспек
тивными вы глядят усилия специалистов 
хозяйства, направленные на создание 
систем ы  группировки поголовья с еди
ной рационной нормой, что даст 
возм ож ность , во-первых, уменьш ить 
расход  корм а, а, во-вторых, значитель
но облегчит сбор его остатков . Но 
это все, как говорится, ещ е в ум е . 
Практические ж е результаты  на сего д
няшний день таковы . Норма обслуж и
вания зверей в норковых бригадах 
(2100 гол. основного стада в каждой) 
увеличилась с 260 до  420 самок, 
что, естественно , повлекло за собой 
количественное сокращ ение (на 3 чело
века) основных рабочих. При этом  
бригадны е ф онды  зарплаты  остались 
преж ними и, как следствие , месячное 
авансирование в течение года повыси
лось с 90 ...100 до 140 руб . (40 % ), 
производство продукции в расчете на 
1 зверовода увеличилось с 79,1 до
126,6 ты с. руб . (59 % ). Рост произ
водительности тр уда долж ен опере
жать рост заработной платы , это очень 
важ ное условие рентабельного веде
ния хозяйства.

Д р угим  путем  повышения м ате
риальной заинтересованности тр уд о 

вых коллективов в улучшении работы 
является совершенствование системы 
премирования. По сущ ествую щ ем у в 
настоящ ее время положению уровень 
премиальной оплаты административно
управленческого аппарата не должен 
превышать уровня премий рабочих. 
О ценка конечных результатов основ
ного производства «М айского» в 
м инувш ем году позволила начислить 
всех видов доплат и премий на
1 руб . основной зарплаты администра
тивно-управленческому аппарату
1,17 р уб ., а рабочим 1,34 руб . Но! 
И это «но» является очень сущ ествен
ным. Общий разм ер премиального 
заработка зверовода мож ет оказаться 
значительно (до  7 окладов!) выше за 
экономию  прямых затрат, большой 
деловой выход молодняка, хорошую 
сохранность щенков и т. д . Такого 
рода стимулирование не могло не 
отразиться на конечных результатах . 
Давайте сравним показатели 1987 г. 
с уровнем одиннадцатой пятилетки. 
Прямые затраты  тр уда на 1 гол. 
выращенного молодняка сократились 
по норке с 2,15 до 1,65 чел.-дн. 
(23,3 % ), нутрии —  с 1,08 до 0,7 (35 % ), 
кролику —  с 0,43 до 0,34 (20 % ). Д ело
вой выход щенков на самку основ
ного стада повысился в среднем по 
норке с 4,99 до 5,25, нутрии с 6,22 до 
8,55 гол ., от каждой крольчихи стали 
получать 100 кг мяса (129 % ), улучши
лось качество шкурок (по норке их 
среднереализационная цена возросла 
с 53,94 до  55,24 р уб .).

Рост производительности труда выз
вал благотворны е экономические под
вижки: расход заработной платы в
расчете на 1 гол. выращенного м олод
няка ум еньш ился, а среднемесячная 
зарплата звероводов стала больше. 
В конкретных цифрах это выглядит 
следую щ им  образом : затраты на 1 гол. 
м олодняка снизились с 2,35 до 1,96 руб. 
(16,6 % ), зарплата возросла с 246 до 
277 руб . (11 % ).

В совершенствовании хозяйствен* 
ного механизма большое значение 
им еет бригадный коллективный под
ряд, освоенный звероводами и кроли
ководами совхоза одними из первых 
в отрасли . Он позволяет лучше 
использовать кадры, закрепленное по
головье, животноводческие помеще
ния, технику, совмещать профессии, 
обеспечивает нормальную работу под
разделений с меньшей численностью 
рабочих, способствует укреплению 
трудовой дисциплины, интенсификации 
тр уд а , повышает заинтересованность 
работников всех профессий за конеч
ные результаты  производства.

Подрядны е договоры м еж ду дирек
тором  совхоза и отдельными под
разделениям и заклю чаю тся на основе 
хозрасчетны х заданий, в которых 
оговаривается закрепляемое по
головье, объем производимой продук
ции, ее  качество, стоим ость, размер 
издерж ек производства, условия опла
ты труда за плановую и сверхплановую 
продукцию . В звероводстве есть спе
циальный работник, контролирующий
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подготовку и выполнение хозрасчет
ных заданий. Их утверж дение в о б яза
тельном  порядке происходит на общих 
собраниях бри гад  не позж е первых 
чисел января.

В совхозе внедрена чековая систем а 
взаим орасчетов . Д о 5 числа каж дого 
м есяца проводится их сверка м еж ду 
подразделениям и . Д ля  этого  каждый 
бригадир составляет расходно-приход- 
ный реестр . Регулярно  проводятся 
экономические совещ ания по подведе
нию итогов работы  подразделений по 
внутрихозяйственном у расчету . В
1987 г. общ ая сум м а премий за эко
номию прямых затрат в ж ивотновод
стве составила 23 ты с. р уб ., в том  
числе в норководстве 13 тыс. руб . 
или около 160 руб . в расчете на 1 рабо
чего. Лучш е ж е всего это дело  постав
лено в нутриеводческой бригаде № 2, 
соответствую щ им  образом  бер еж ли
вость лю дей и вознаграж дена —  
650 руб . прем иальны х выплат на каж 
д ого  человеке.

Важ ным резервом  повышения эко
номической эф ф ективности  работы 
служ ит создание в хозяйстве допол
нительных отраслей и подсобных 
производств, которы е увеличиваю т 
товарную  м ассу продукции и поз
воляю т получать значительный допол
нительный д о хо д . О собенно в этом  
плане зам етен  цех по производству 
гранул для  нутрий и кроликов, еж е
годно производящ ий около 5 ты с. т 
высококачественного корма разного 
состава. В прош лом году в «М айском» 
создана швейная м астерская , сразу же 
«выпустивш ая» шапок из м еха нутрий 
на 259 ты с. руб . Нынче эту сум м у 
планируется увеличить в 7 раз, причем 
прибыль составит не м енее 232 тыс. 
руб . В ближ айш их планах расширение 
нового производства за счет перера
ботки низкозачетны х ш курок норки.

Говоря о переходе зверосовхоза 
на рельсы нового экономического 
м еханизм а хозяйствования, сле дует 
о тм ети ть , что не все, к сож алению , 
идет так, как хотелось  бы . П ож алуй, 
наиболее серьезны й тор м оз —  о тсут
ствие стабильны х —  на всю пятилет
ку! —  планов производства продукции . 
О тсю д а зачастую  волевые нажимы на 
руководство совхоза «сверху» как по 
сам ы м  ничтожным поводам , так и в 
плане стратегических решений. Началь
ству , наприм ер, ничего не стоило 
в течение одного  только нынешнего 
года несколько раз изменить «М ай
ском у» объем ны е показатели .
Д ум ается , настало врем я не на словах, 
а на д еле  внедрять в отрасли ресурсно
нормативный м е то д  планирования и на 
его основе предоставлять трудовы м  
коллективам  сам ы е ш ирокие полном о
чия в решении всех вопросов их внутри
хозяйственной ж изни.

Б. Д . Б А Б А К , 
М осковская ветеринарная 

академ ия им . К . И. Скрябина

ВМЕСТЕ 
С КОЛЛЕКТИВОМ

Трудная и вм есте с тем  простая 
судьба у этого человека —  М ихаила 
Васильевича Титова, директора пле
м енного зверосовхоза «Пряжинский» 
Карельской А С С Р . В 37-м был реп
рессирован отец , в 41-м тринадцати
летним  подростком  начал тр удиться в 
одном  из колхозов Архангельской 
о б л ., после служ бы в армии, приш ед
ш ейся уж е на послевоенные годы , 
приехал в Карелию , окончил С орта
вальский сельскохозяйственны й техни
кум  и стал зоотехником . С  1960 г. 
работает в «П ряж инском », в том  числе 
20 лет руководит коллективом . Скупые 
в общ ем -то  строки биограф ии, вме
стивш ие ж изнь, в которой главным 
было и есть —  верность избранному 
д елу , лю дям , с которы ми идешь к 
поставленной цели.

С овхоз сегодня —  крупное зверо
водческое хозяйство , еж егодно  реа
лизую щ ее продукции на сум м у около
10 м лн . руб . Д остигнута одна из 
самы х высоких в отрасли произво
дительность тр уд а ; на одного  занятого 
в сельскохозяйственном  производстве 
работника более 25 ты с. руб . в год, 
неизменно по всем показателям  пере
выполняю тся государственны е зада
ния. За первые два года двенад
цатой пятилетки получено свыше
4 млн руб . прибыли, эф ф ективно  
используем ой на укрепление м ате
риально-технической базы , на социаль
ные нуж ды .

Исток успехов —  в замечательном 
коллективе, который ведет за собой 
кавалер двух орденов Трудового 
Красного Знамени, заслуженный 
работник сельского  хозяйства Карель
ской А С С Р  М . В. Титов. И, несмотря 
на «стукнувш ие» ем у недавно 60 лет, 
ведет с поистине юношеской энергией 
и задором .

А . А . НАЛЕТОВ, 
старший зоотехник 

треста Карелзверопром

Ф о т о  В. В. Т р о ш е в а

ВНИМАНИЮ р уко в о д и те л е й
ЗВЕРОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ

М осковское производственное меховое объединение «Труд» —  ве
д ущ ее предприятие страны по переработке различных видов пушнины 
и изготовлению  меховых изделий.

В целях совершенствования экономических взаимоотношений с не
посредственными производителями пушно-мехового сырья МПМО 
«Труд» предлагает звероводческим хозяйствам вне зависимости от их 
ведомственной подчиненности долговременное сотрудничество в сле
дующих формах:

закупка сверхпланового пушно-мехового сырья по договорным  
(значительно выше закупочных) ценам;

совм естная переработка сырья пушнины до готовых изделий и 
реализация их по договорны м ценам с последую щ им взаимовыгодным  
распределением  полученной прибыли. Поставка изделий может произ
водиться в район местонахож дения Вашего хозяйства;

при развитии сотрудничества возможна поставка изделий из Вашего 
сырья на экспорт, что дает реальную возможность получения валюты 
для Ваш его предприятия.

Обращаться по адресу: 129226, г. Москва, ул. Докукина, 10, тел. 
187-86-88.

М ОСКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МЕХОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТРУД»
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Стандартная соболиная норка
Госагропром СССР рассмотрел представленные материалы ап

робации и признал несколько селекционных достижений в пушном 
звероводстве. Авторам, принимавшим участие в создании новых ти
пов зверей, а также содействующим лицам выданы денежные воз
награждения.

В частности, получены внутрипородный тип пятнистых куйтеж- 
ских норок (совхоз «Куйтежский» Карельской АССР), заводские 
типы красных лисиц совхоза «Рощинский» Ленинградской обл. и 
хозяйства «Вятка» Кировской обл. («Кролиководство и зверо
водство» № 1 и 2 за 1988 г.). Одобрена работа коллектива 
авторов, создавших заводской тип переяславских коричневых норок 
в звероплемхозе «Переяслав-Хмельницкий» Киевского облпотреб
союза Украинской ССР. Звери характеризуются крупным разме
ром, крепким телосложением, хорошим качеством опушения. О т
личаются оригинальной коричневой окраской остевых волос шоколад
ного оттенка и голубовато-серой подпушью с коричневатыми 
вершинами. Шкурки зверей пользуются повышенным спросом на 
внутреннем и внешнем рынке. Авторские свидетельства выданы 
Л. А. Бурдель (Украинское отделение ВНИИОЗ|, Д. Е. Ховайло, 
О. Т. Катрич (хозяйство «Переяслав-Хмельницкое»), М. И. Федотову 
(Центросоюз).

Утвержден заводской тип майских стандартных нутрий в пле
менном совхозе «Майский» Кабардино-Балкарской АССР. Живот
ные приспособлены к развитию в закрытых помещениях, содер
жанию в сетчатых батареях без воды для купания и кормлению 
полнорационными гранулами. Характеризуются крепким телосложе
нием, хорошим качеством и окраской волосяного покрова. От нут
рий других заводских типов их отличает повышенная скороспе
лость потомства, обеспечивающая при круглогодовом забое молод
няка в возрасте 6...7 мес получение шкурок площадью 18,5 дм ,̂ 
стойкая передача по наследству таких ведущих хозяйственно
полезных признаков, как живая масса, качество опушения, окраска. 
В создании этого типа нутрий принимали участие М. Г. Ромен- 
ский, В. И. Червяков, Э. Г. Майер (совхоз «Майский»), Н. А. Цепкова 
(НИИПЗК).

В породе стандартных норок выделен новый внутрипородный 
тип соболиных темно-коричневых зверей. Авторами 4го  признаны 
М. В. Титов, К. В. Кузнецов, А. Е. Макарова, Т. М. Жарова 
(совхоз «Пряжинский» Карельской АССР), В. И. Луценко (Карелзверо- 
Пром), А. К. Крижик, Г. А. Ласарева, А. П. Володкин, Е. Ф. Тиханова 
(«Пионер» Ленинградской обл.), И. И. Шпротов (Лензверопром), 
Г. А. Кузнецов, Н. М. Цепков (НИИПЗК).

В предлагаемых статьях авторы рассказывают о внутрипород- 
ном типе соболиных норок.

Первая партия соболиных тем 
но-коричневых норок в количе
стве 175 самок и 113 самцов по
ступила в совхоз «Пряжинский» по 
импорту в 1976 г. (генетический  
тип «crown»). Звери отличались 
крупным разм ером , хорошим раз
витием и крепким телослож ением , 
но по окраске опушения, харак
терной для «диких» норок, были 
неоднородны . Качество волося
ного покрова такж е желало луч
ш его; редкая ость с закрученны
ми кончиками, кроющ ие вoлocьJ 
расположены пучками (пучкастость

или «клеванность»). Поскольку 
один из основных признаков со
болиных норок —  длина волосяно
го покрова, то при бонитировке 
животных дополнительно оцени
вали длину ости и пуха.

В первый год гон зверей про
шел в более поздние сроки по 
сравнению  с местными животны
ми, отмечалась слабая активность 
самцов (28 % не участвовали в 
гоне). Благополучно ощенилось 
только 73 % норок, в расчете на 
самку плодовитость составила
4,9 щенка, деловой выход —

3,2 гол. При разведении в себе в 
потомстве наблюдалось расщ епле
ние по окраске на 11 тонов (гол.): 
стандартных —  470 щенков, цвет
ных —  75.

Новорожденные были несколько 
мельче, чем у стандартных зве
рей. Собственно, лучшего резуль
тата от завезенных норок в пер
вый год их разведения ожидать 
было наивно, так как они ока
зались в условиях, совершенно 
отличных от тех, в каких содер
жались раньше, не только по кли
м ату, но и кормлению.

О пределяя направление селек
ционной работы, исходили из ка
чественных показателей имеюще
гося поголовья и установленного 
ж елательного типа соболиных 
норок (крупный размер, хорошее 
качество опушения и окраски с 
малой белой пятнистостью или без 
нее). Среди самок желательную  
длину пуха (не менее 20 мм) име
ло только 38,2 % зверей, у сам
цов (22 мм и более) и того 
м еньш е —  13,8 % . У  остальной ча
сти животных этот показатель ко
лебался от 16 до 20 и от 18 до
22 мм соответственно. Длина ос.ти 
варьировала от 27 до 35 мм у 
самок и от 27 до 38 у самцов 
(желательная у тех и других —  не 
м енее 30 мм).

К январю 1987 г. стадо зверей  
необходимого типа насчитывало 
1430 самок и 310 самцов. Длина 
тела самок достигала 40 см и вы
ше, у самцов 48 см, живая мас
са —  1360 и 2600 г соответственно.

Наращивание поголовья и увели
чение делового выхода молодня
ка, а также улучшение качества 
опушения шли за счет скрещи
вания стандартных нормальново
лосых самок (завезли из совхоза 
«Пушкинский» Московской обл.) с 
соболиными самцами чистого тона 
окраски. Звери F| были в основ
ном нормальноволосые (рецессив
ный тип наследования длины во
лос). В последую щ ем стандарт^ 
ных самок первого поколения, 
спаривали не только с чистопо
родными соболиными самцами, но 
и особями Fi. Излишних собо
линых производителей максималь
но использовали на нормальново
лосых стандартных самках (табл.).

До 1986 г. длину пуховых и 
остевых волос измеряли линейкой 
на живом звере в области хреб
та. В последую щ ем перешли на
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Селекционные достижения

Год

В сего  са
м о к ,  не 
д а вш и х 

пр и п л о д а ,
%

П л о д о 
ви

тость,
го л .

З а р е ги с тр и р о в а н о  
щ е н к о в  в р а сче те  

на с а м к у , го л .

б л а го п о л у ч 
но  о щ е н и в 

ш у ю с я

о с н о в 
н у ю

1 9 7 8  1 4 ,0
1 9 8 7  1 1 ,0 4

5 ,4
5 ,9

4 .3
5 .8

3 .2
5,1

глазом ерную  оценку длины пуха 
по пятибалльной шкале. Согласно  
ГО СТу  принадлеж ность шкурок к 
длинноволосым устанавливается  
только по этом у признаку. Ж и
вотных с недостаточно длинной 
или переразвитой остью  из стада  
выбраковывали. В результате на
правленного отбора высота опуш е
ния у норок к настоящ ем у вре
мени возросла. С  целью снижения 
инбридинга в 1982 г. завезли мо
лодняк соболиных зверей из сов
хоза «Пионер» Ленинградской  
обл., коллектив которого одно
врем енно с нами занялся их 
разведением .

Для получения больш его коли
чества длинноволосых щенков в 
1983 г. провели гетерогенный  
подбор, т. е. наиболее длинно
волосых самцов спаривали с отно
сительно коротковолосыми самка
ми и наоборот. В данном слу
чае получали максимальное коли
чество молодняка ж елательного  
типа (длина пуха 20 мм и более). 
При покрытии длинноволосых са
мок относительно коротковолосы
ми самцами (или наоборот) щ ен
ки по длине волос занимают про
меж уточное положение. В резуль
тате на начало 1986 г. длина ости 
у соболиных самцов достигла в 
среднем  33,7 мм (от 30 до 40 мм), 
у самок —  30,3 мм (от 30 до 37 мм). 
Длина пуха соответственно соста
вила 22...30 и 20...27 мм.

По густоте опушения завезенные  
норки зам етно уступали нормаль
новолосым. В расчете на 1 см^ 
площади кожи у самок кроющих 
волос меньш е в 1,4, пуховых в
1.2 раза, чем у обычных зверей, 
у самцов соответственно в 1,6 и
1.2 раза.

В результате целенаправленного  
совершенствования основных хо
зяйственно полезных признаков 
классный состав стада соболиных 
норок из года в год улучшался. 
В 1987 г. количество зверей  
I и II класса составило (% ):  
самки —  58, самцы —  65. Ш курки  
этих животных оригинальны по

структуре волосяного покрова. 
В 1987 г. совхоз реализовал их 
5333 шт., или 69,1 % от полу
ченных; особо крупного сырья 
сдано 52 % , бездеф ектного  —  
40,3 % ; средняя реализационная 
цена составила 65,99 руб. (без 
наценки), зачет по качеству 99,0 % .

Благодаря относительно высоко
му выходу молодняка в расчете  
на основную самку (более 5,0 щ ен
ков), реализации пушнины по 
высоким ценам (надбавка в раз
м ер е 20 % к цене стандартной) 
соболиная норка экономически  
выгодна для разведения.

К . в. КУЗН ЕЦ О В 
Совхоз «Пряжинский» 

В. И. ЛУЦ ЕН КО  
Трест «Карелзверопром»

В настоящ ее время стадо собо
линых норок совхоза «Пионер» 
насчитывает 1 200 самок и 200 сам 
цов. Создавалось оно на базе за
везенного в 1976 г. поголовья 
(75 самцов и 148 самок). По
ступившие звери отличались круп
ным разм ером  и крепким тело
слож ением , но у большинства из 
них были недостаточно развит по 
длине волосяной покров, неодно
родный окрас спины и брю шка, 
редкая ость и неравном ерное рас
положение кроющих волос («пуч
ки»). С  целью выявления насле
дования длины волосяного по
крова (ости и пуха), а также гу
стоты опуш ения и окраски про
водили различные варианты скре
щиваний. В последую щ ем  на осно
ве их анализа было подготовлено  
«Врем енное наставление по раз
ведению  соболиных норок».

При создании этого типа живот
ных применяли чистопородное  
разведение, скрещ ивание с обыч
ными темно-коричневыми зверя
ми, а также поглотительное и воз
вратное.

Так как основной признак собо
линых норок —  это длина волося
ного покрова, то при бонитировке 
животных ввели показатель длины 
пуха, оцениваемый в баллах (табл.).

Учитывали также длину крою 
щих волос, которы е должны, по 
наш ему мнению , превышать пух 
примерно на 4 см . Животные с 
недостаточно развитой или пере
развитой остью  подлежали обяза
тельной выбраковке, так же как и

Балл
Д л и н а  пухо вы х  волос, см

сам ки самцы

5 2 1 . . .2 3 2 3 . . .26
4 1 9 . . .2 0 2 1 . . .2 2
3 18 20
2 17 19
1 16 И м е н е е 18  и м е н е е

звери, имеющие другие пороки и 
низкую производительность. Та
ким образом, в стадо ежегодно  
вводили от 35 до 66,0 % молод
няка. Полигамия составляла 
1 :4...5. Сокращ ение поголовья со
болиных зверей в 1983 и 1987 гг. 
связано с уж есточением зоотехни
ческих требований.

В содержании зверей нет ника
кой разницы с местными: размер  
выгула 9 0 X 1 0 0 X 3 5  см, домика —  
3 5 X 3 5 X 4 0 . Молодняку подстилку 
закладывают один раз при его от
садке от самок, так что до забоя 
он содерж ится практически без 
нее. Тип кормления также оди
наков для всего стада, но расход 
кормов на производство 1 гол. 
молодняка соболиных норок на 
5...7 % выше, чем у остальных 
зверей.

Гон у соболиных норок начи
нается на 2...3, а щенение на 
5 дней позже стандартньгх.

В первые годы воспроизводи
тельная способность животных бы
ла очень низкой —  менее трех 
щенков в расчете на самку. Кро
ме того, в потомстве выщеп- 
лялись цветные щенки (голубые, 
алеутские, сапфировые, белые, 
пастелевые и т. д.). Но уже с 
1981 г. стали получать более 
4 гол., а в 1988 г.—  4,7 гол. в 
расчете на самку.

Ш курки соболиных норок отли
чаются пышностью волосяного по
крова и блеском. Ж енское паль
то, сшитое из этого сырья на 
Ленинградской фабрике «Рот- 
ф ронт», получило в 1983 г. спе
циальный приз В /О  «Союзпушни- 
на». В 1987 г. средняя реализа
ционная цена одной шкурки соста
вила 100 руб. 10 коп., стандарт
ной темно-коричневой —  52 руб. 
37 коп. Как видим, разведение 
соболиных норок экономически 
выгодно.

и . и . ШИРОТОВ. 
заслуженный зоотехник РСФСР 

Трест «Лензверопром»
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НАУКА И ХОЗРАСЧЕТ
С 1 января 1988 г. научно- 
исследовательский инсти
тут пушного зверовод
ства и кролиководства 
1НИИПЗК) им. В. А. Афа
насьева перешел на пол
ный хозяйственный расчет 
и самофинансирование. 
Теперь его научная про
дукция выступает в каче
стве «товара».

НИИПЗК является ведущ им  в стране 
научным центром , где  сосредоточены  
наиболее квалифицированные кадры 
ученых в области звероводства и кро

лиководства. В его ш тате работаю т
5 докторов и 62 кандидата наук.

И нститут координирует все прово
дим ы е в С С С Р  исследования в дан- 

- ной отрасли ж ивотноводства. Научные 
достиж ения коллектива института ши
роко  известны не только  в нашей 
стране , но и за рубеж ом .

О тд елы  и лаборатории института 
оснащ ены новейшими приборами и 
оборудованием , позволяю щ ими про
водить исследования на современном 
научно-методическом уровне.

В последние годы научный порт
ф ель  НИИПЗК пополнился значитель
ным количеством законченных научных 
разработок по ш ироком у кругу зо о тех
нических и ветеринарных вопросов, 
которы е позволили предлож ить произ
водству интенсивные технологии разве
дения всех видов клеточных пушных 
зверей и кроликов.

М ногие из этих разработок приз
наны изобретениями и защищены 
авторскими свидетельствам и.

Д ля осущ ествления тесной связи 
науки с производством при инсти
туте  ф ункционирует самостоятельный 
хозрасчетный отдел внедрения, в зада
чу которого входит заклю чение до
говоров с звероводческими трестами, 
совхозам и, хозяйствами потребитель
ской кооперации и других ведомств 
страны на внедрение в производство 
последних достижений науки, что поз
воляет значительно повысить рента
бельность звероводства и кроликовод
ства,

В 1988 г. институтом было пред
лож ено для внедрения 59 техноло
гических приемов. К ним, в частности, 
о тносятся :

типовые зональные рационы для 
норок, обеспечивающ ие высокую вос
производительную  способность и каче
ство ш курок зверей без сущ ествен
ного увеличения затрат на корма;

препарат для ускорения созревания 
волосяного покрова у норок, поз
воляющ ий сокращ ать период выращи
вания зверей на 30— 40 дн . и эконо
мить корма в пределах 5 ...6  руб . на 
каж дое животное;

средство для консервации кормо- 
см еси , способствую щ ее предупреж де
нию порчи кормов при хранении и 
после раздачи;

замена части животного белка в 
рационах м олодняка норок протеином 
микробиологического синтеза, поз
воляю щ ая значительно снизить расход 
деф ицитны х и дорогостоящ их живот
ных кормов (эконом ия составляет 
около 1,5 руб . на одну ш курку);

технология кормления норок с 
одним голодным днем  в неделю 
в течение всего года, позволяющая 
снижать себестоимость прокорма 
одного зверя на 1,45 руб .;

способ скармливания тиаминазо- 
содерж ащ их непищевых видов рыб 
(иваси, сардина, мойва и т. п) в 
сыром виде;

профилактика железодефицитной 
анемии у норок при скармливании 
значительного количества (45..60 % ) 
рыбы семейства тресковых;

борьба с алеутской болезнью норок 
в соответствии с инструкцией ГУБ 
С С С Р  (освоение РИ ЭО Ф  и органи
зация противоэпизоотических меро
приятий).

Звероводческим и кролиководче
ским хозяйствам  предлагаю тся высо
коэф ф ективны е отечественные моно- 
и ассоциированные вакцины против 
чумы плотоядны х; псевдомоноза, энте
рита и ботулизм а норок; инактиви
рованный препарат против псевдо
м оноза песцов; диагностика, методы 
борьбы и профилактики энцефалопа
тии норок и вирусного гепатита пес
цов. Реком ендую тся методы племен
ной работы , позволяющ ие увеличить 
р азм ер  ш курок норок, лисиц и пес
цов; приемы проведения гона норок
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с покрытием в один цикл созрева
ния ф о лликулов ; ф арм акологическое 
обездвиж ивание норок д ля  проведе
ния зооветеринарны х мероприятий . 
П редлож ены  приемы технологии пер> 
вичной обработки ш курок зверей , 
позволяю щ ие ускорить этот процесс и 
улучш ить качество пушнины.

В области кролиководства реко
м ендую тся м етоды  промыш ленного 
скрещ ивания на товарных ф е р м а х ; 
4 типовых рациона д ля  кроликов 
и новый прем икс; технология произ
водства племенного м олодняка , мяса 
и ш курок кроликов при разведении 
животных в ш ед ах ; технология ком би
нированного использования крольчат
ников и ш едов.

В соответствии с заклю ченными 
договорами специалисты отдела  внед
рения совместно с работниками науч
ных подразделений института —  авто
рами заверш енных разработок осущ е
ствляю т в хозяйствах внедрение запла
нированных мероприятий (обучение 
работников хозяйств необходим ы м  
приемам , оказание помощ и в приобре
тении требую щ ихся препаратов и т. п .).

Д иагностическая лаборатория вете
ринарного о тд ела  института на осно
вании заклю ченны х договоров произ
водит исследования патологического 
м атериала от зверей на чуму плото
ядны х, вирусный энтерит, энцеф алопа
тию , алеутскую  болезнь , гепати т, бо
лезнь А уески , энцеф алом иели т, коли- 
бактериоз, паратиф , стрептококкоз, 
пастер еллез, псевдом оноз, туб ер ку
лез , анаэробные инфекции, гепатоз, 
токсикозы , гельм интозы , зудн евую  уш 
ную чесотку.

Ф ункционирую щ ая при о тделе  
корм ления лаборатория качества кор
мов осущ ествляет анализ санитарно
зоотехнического  и биохимического со
стояния кормов и д ает реком ен
дации по скармливанию  кормовых ком 
понентов различного качества.

Кром е того , институт в отдельны х 
случаях м ож ет на договорны х нача
лах принять заказы  от заинтересо
ванных организаций (трестов , объеди
нений, кооперативов, совхозов, колхо
зов) на выполнение исследовательских, 
проектных и конструкторских работ, 
а такж е оказать консультативную  и 
м етодическую  помощ ь по вопросам 
генетики , селекции , разведения, содер
жания и кормления пушных зверей 
и кроликов, ветеринарной защиты 
животны х, механизации тр удоем ки х 
процессов, планирования и экономики 
производства.

По всем вопросам следует обра
щаться по адресу: 140143, Московская 
обл., Раменский р-н, пос. Родники, 
НИИПЗК, отдел научно-технической 
информации и патентоведения

Разведение цветных лисиц
Лисья ф ерм а совхоза «Салты- 

ковский» организована в 1930 г. 
за счет зверей, завезенных из 
«Пушкинского» совхоза (М осков
ская обл.), и является одной из 
старейших в стране.

В настоящ ее время основное 
стадо насчитывает 1500 самок, из 
них серебристо-черны х 1398 гол., 
красных —  54 (в основном бастар
ды и сиводушки), снежных —  25, 
золотисто-платиновых —  1 9, плати
новых —  4 гол. Самцов соответст
венно окраске 251, 16, 11, 9, 13 гол. 
С  1987 г. коллектив ф ермы  ра
ботает по единому наряду. Лисо- 
вод обслуж ивает 126 самок и по
лученный молодняк.

Цветные звери сосредоточены  
на трех отделениях, на одном  
из них сконцентрированы снеж- 
H bje . При разведении снежных ли
сиц самцов этой окраски слу
чаем с серебристо-черны ми сам 
ками и наоборот. Результаты  
размнож ения зверей этого типа 
достаточно хорошие. Так, за по
следние три года в расчете на 
самку зарегистрировано в среднем
4,8 щенка. М олодняк нормально 
растет и развивается, достигая  
крупного разм ера к забойному пе
риоду. В 1987 г. пушнина I раз
м ера составила 49,2 % при ср ед 
ней реализационной цене 
146,64 руб.

Красных по генотипу лисиц в 
стаде практически не им еется: 
содерж им  бастардов и сиводуш ек. 
Лишь некоторы е особи по ф ено
типу приближаются к чистопо
родным красным животным. О с
новная цель при гибридизации  
зверей этого типа —  скрещ ивание 
с платиновыми и золотисто-плати
новыми особями для получения 
щенков золотисто-платиновой ок
раски. В чистоте красных ли
сиц практически не разводим. Не
которую  часть самцов использу
ем  для покрытия серебри сто
черных самок, получая серебри
сто-черных щенков и бастардов. 
Гибридный по красной окраске  
молодняк достаточно крепкий, 
хорошо растет, достигая к забою  
крупных разм еров при хорошем  
качестве опушения. Для примера 
можно отметить, что в прошлом  
году все 47,7 % красных шкурок 
сданы I разм ером . Результаты  
размнож ения этих животных не
высокие и составляю т 3,8 щенка 
в расчете на основную самку

(здесь и далее приведены сред
ние данные за 3 последних го
да). Ш курки пользуются неиз
менным спросом внутри страны,
о чем говорит реализационная 
цена —  237, 29 руб. при продаже 
этого сырья предприятиям Литов
ской ССР.

Платиновых лисиц в стаде не
много. Самцов используем для 
покрытия серебристо-черных и 
красных самок, поскольку плати
новые особи дают менее жизне
способны молодняк. Окраска зве
рей этого типа достаточно ориги
нальная, шкурки пользуются по
вышенным интересом на внутрен
нем рынке и за рубеж ом, но из-за 
трудности разведения содержим  
подобных животных в небольшом  
количестве. В первые дни после 
рождения у щенков платиновой 
окраски наблюдаются расстройст
ва пищеварения, повышенный от
ход. Отсаженный молодняк спо
койный, хорошо поедает корм, 
нормально развивается. Результа
ты воспроизводства невысокие —
3,9 щенка в расчете на самку.

Нужно отметить, что волосяной 
покров платиновых лисиц менее 
густой и шелковистый, чем у ос
тальных зверей, чаще подвержен 
сечености. Это  положение следует 
учитывать при организации корм
ления в осенние месяцы. Ш кур
ки сдаем  государству в среднем  
по 144 руб.

Товароведческое название «зо
лотисто-платиновая» объединяет 
зверей двух генотипов: nnW^
(красная платиновая) и NnW^w 
(бастард платиновый). Характер
ным для них является сочетание 
генов красной (п) и платиновой 
(WP) окраски. По последнему гену 
эта лисица гетерозиготна, так как 
в гомозиготном состоянии ген пла- 
тиновости WP в сочетании с генами 
красной, а не только с серебристо
черной окраской оказывает леталь
ное действие, поскольку го- 
мо-красно-платиновые щенки
(nnWPWP) не рождаются. По этой/ 
причине золотисто-платиновых жи
вотных нельзя разводить в себе. 
Получают их в результате промыш
ленного скрещивания лисиц сле
дующих генотипов:

1 —  краснаяХ  красно-плати
новая (n n W W X  nnWPw), 2 —  
ба ста р д Х  красно-платиновая 
(Nnww X  nnWPw), 3 —  крас-
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Тип с кр е щ и в а н и я

С а м ец

В сего
с а м о к ,

го л .

Б л а го по 
л у ч н о  о щ е 
нилось,

С р е д н я я  п л о 
д о в и то с ть , 

го л .

О т х о д  м о л о д 
няка  д о  реги> 

стр а ц и и , %

З а р е ги с т р и р о 
вано ж и вы х  

щ е н ко в , го л .

З о л о ти с то 
платин овы й
Красны й

П латиновы й
Красны й

З о л о ти с то 
платиновы й
Красны й

К расны й

К р асн ая

З о л о ти с то 
платиновая

К р асн ая
П лати но вая

К р асн ая

Зо л о ти сто -
п латин овая
П лати но вая

31

31

20
46

12

11
11

В зр о сл ы е

100 5 ,5  ± 0 ,2

9 0 .3  4 ,8 ± 0 ,3

90 ,0  5 ,1 ± 0 ,5
9 1 .3  5 ,9 ± 0 ,2

Молодь<е

9 1 ,6  5 ,2 ± 0 ,2

9 0 .9
90 .9

4 ,6 ± 0 ,5
5 ,4 ± 0 ,4

11,2

14,2

5 ,5
17,7

5 ,3

15,2
14,8

4 ,8 ± 0 ,3

3 ,7 ± 0 ,3

4 ,3 ± 0 ,3
4 ,5 zh 0 ,2

4 ,5 ± 0 ,2

3 ,5 ± 0 ,5
4 ,2 ± 0 ,5

н ая Х б а ста р д  платиновый 
(n n W W X N n W P w ), 4 — крас- 
н ая Х  платиновая (n n W W X  
X  NNWPw), 5 —  красно-пла- 
тиноваяХ серебристо-черная  
(ппW ^ w X NNww), 6 —  ба- 
с та р д Х  бастард платиновый 
(N nw w XN nW Pw ), 7 — ба- 
с та р д Х  платиновая (N n w w X  
X  NNW^w), 8 —  бастард пла
тиновый X  серебристо-черная  
(N nW Pw XN N w w ).

Теоретически при первых пяти 
типах скрещиваний должно рож
даться 50 % золотисто-платиновых 
щенков, в ш естом  случае —  
3 7 ,5 % , седьм ом  и восьмом —  
25 % . Кром е того , в первых пяти 
случаях не выщепляются сер еб 
ристо-черные и платиновые звери.

имею щ ие малый процент се 
ребристости и бурый оттенок. 
Ш курки таких животных реализу
ются по низкой цене, что умень
шает доход, получаемый от одной  
самки.

Показатели воспроизводства ли
сиц при разных типах скрещ ива
ний не одинаковы (табл.). М акси
мальной плодовитостью  обладают 
платиновые самки, покрытые крас
ными самцами (в расчете на одну 
5,9 и 5,4 щенка). М енее плодовиты  
красные, спаренны е с золотисто
платиновыми самцами. Д остовер
но худш ие результаты получены у 
золотисто-платиновых самок в со
четании с красными самцами.

При всех типах скрещиваний 
им еет м есто большой дорегистра-

ционный отход молодняка. Объ
ясняется это тем , что золотисто- 
платиновые щенки м енее жизне
способны, чем те, которые не 
несут ген платиновой окраски, об
ладающий плейотропным действи
ем . О собенно это заметно в ран
нем возрасте. Золотисто-платино- 
вые щенки более подвержены 
желудочно-кишечным заболева
ниям, отстаю т от однопометников 
в росте и, если не принять соот
ветствующих м ер, часто погиба
ют. К моменту регистрации наи
больш ее количество молодняка 
дали красные самки, покрытые 
золотисто-платиновыми самцами. 
Поэтому считаем этот тип скре
щивания наиболее целесообраз
ным и экономически выгодным.

О краску золотисто-платиновых 
лисиц вкратце можно охарактери
зовать как осветленную  красную  
с наличием белого рисунка, харак
терного для платиновых зверей. 
Наблю дается значительная вариа
бельность окраски в зависимо
сти от исходных форм животных. 
М олодняк достигает крупных раз
м еров: в 1987 г. 72,1 % золотисто
платиновых шкурок были проданы 
I разм ером  по цене 244 руб. 
54 коп. (из расчета 260 руб. за го
ловку). Ш курки лисиц этого типа — ■ 
товар неординарный, редкой кра
соты и элегантности. Большей

НА КОРМОВЫЕ ЦЕЛИ
Д ля изучения возм ож ности исполь

зования кормовой муки из кож евенны х 
отходов в рационе серебристо-черны х 
лисиц на базе совхоза «Салтыковский» 
(М осковская о б л .) провели два научно
хозяйственных опыта (о  скармливании 
этого продукта норкам  см . «Кролико
водство и звероводство», № 3, 1986 г., 
с . 6). Химический состав испытуемого 
корма был следую щ ий (% ) ;  влага —  
4,9, белок —  59,6 , жир —  9 ,7 , зола —  
24,8. В диф ф еренцированном  балан
совом эксперим енте установили, что 
сырой протеин переваривается на 
7 1 ,3 + 0 ,9  %,  сырой жир на 9 5 ,3 + 0 ,3  % . 
С реднее содерж ание переваримых пи
тательны х вещ еств в 100 г корма (г ) : 
протеин —  42,8 , жир —  9 ,2 ; обменная 
энергия —  278 ккал.

В первом опы те сф орм ировали по 
принципу аналогов две группы щенков 
в каж дой по 30 самцов и сам ок, а со
держ али зверей по одном у в клетке . 
Эксперим ентальное корм ление про
долж алось 123 дня с 1 ию ля по 1 нояб
ря. В ию ле м олодняк кормили два раза 
в сутки , с 1 августа —  однократно во 
второй половине дня . Условия со дер 
жания и ухо д  за подопытными живот
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ными были одинаковыми. В рационе 
контрольны х животных (I группа) сре
ди кормов животного происхож дения 
40 % занимала рыбная м ука, у  под
опытных (И ) тот ж е  продукт вводился 
на 20 % меньш е за счет его  замещ ения 
кожевенными отходам и .

Контрольный рацион с 1 июля состо
ял из следую щ и х ингредиентов 
(г/1 0 0  к кал ): рыба кормовая —  9,3, 
субпр одукты  говяжьи —  10,0, кровь —
4,0, рыбная м ука —  3,8, зерно экстр уди
рованное —  9 ,0 , БВК —  4,0, жир сбор
ный —  3,5 и пушновит —  2,0 г /го л .; 
с 1 сентября соответственно 9,0, 7,7 , 4,0, 
3,45, 16,0, 4 ,0 , 1,91, 2,0 и овощи 3,0. 
О пытный имел тот ж е набор компонен
тов, кром е рыбной м уки , вместо части 
которой включали м уку  из кожевенных 
отходов в количестве 2,6 и
2,4 г / 100 ккал . С одерж ание перевари
мы х питательных вещ еств в том  и д р у
гом рационе было одинаковым 
(г/1 00  ккал ): июль —  сентябрь —  про
теин 8 ,0 , жир —  4,7, БЭ В  —  5 ,0 ; сен
тябрь —  ноябрь —  8,0, 3,09, 8,59 соот
ветственно.

За период эксперим ента лисицы по
требляли в среднем  в сутки (к к а л /го л .) : 
июль —  525, август —  625, сентябрь и 
октябрь —  650. Корм  во всех груп
пах поедался полностью . За это время

стоим ость израсходованных продуктов 
в расчете на 1 гол. во 11 группе была 
ниже, чем в контроле, на 1,09 руб. Кро
м е то го , сократился расход рыбной му
ки на 1,35 к г/го л .

Рост и развитие молодняка контро
лировали еж емесячны м его взвешива
нием. На начало наблюдений средняя 
живая масса самцов была 2,25 и самок 
2,16 кг, а на конец эксперимента (1 но
ября) она соответствовала (к г ) : I груп
па —  5,7 и 5,14, II —  5,8 и 5,16. Как 
видим, разница оказалась небольшой 
и статистически недостоверной.

О  состоянии здоровья зверей судили 
по гематологическим и биохимическим 
показателям  крови, а такж е активности 
сывороточных ферм ентов А лА Т и 
А сА Т , которые находились в пределах' 
допустим ы х физиологических норм.

В I группе средняя площадь шкурок 
равнялась 21,3 +  0,1, а во 11 —  21,2+^ 
0,15 дм^, зачет по разм еру и качеству 
сырья соответственно групп составил 
(% ) :  110,2 и 110,6, 91,5 и 94,6. Ш курки 
зверей , выращенных на опытном ра
ционе, имели выше зачет по качеству 
(на 3,1 % ) или в денеж ном выражении 
4,43 руб.

Второй эксперимент проходил по 
аналогичной схем е , что и первый. 
Контрольный рацион состоял из еле-Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



частью они использую тся для по
шива манто, пелерин, горж еток, 
что обеспечивает им постоянный  
спрос у покупателей. Пальто, из
готовленное из ш курок золотисто
платиновых лисиц «Салтыковского»  
совхоза, на М еж дународной Лейп
цигской ярм арке было удостоено  
золотой медали.

Специалисты хозяйства совм ест
но с сотрудникам и M BA, НИИПЗК  
и В О  «Сою зпуш нина» определили  
желательный тип окраски волося
ного покрова этой лисицы и наме
тили пути соверш енствования ее  
товарных качеств. Каких-либо о т
дельных рационов для цветных ли
сиц мы не используем. М о
лодняк после отсадки кормим по 
поедаем ости. Практические на
блюдения позволяют сделать вы
вод, что цветные щенки потреб
ляют несколько больш е корма, 
чем серебристо-черны е и сущ е
ственно не отличаю тся от них по 
темпам роста. Раздельное корм 
ление племенных и забойных зве
рей начинаем в конце июля —  ав
густе, учитывая поедаем ость пор
ций и еж ем есячно взвешивая жи
вотных контрольных групп. Рацио
ны в это  время энергонасы щ ены и 
содерж ат не м енее 4,4 г жира на 
100 ккал обменной энергии. При

этом сокращ ается объем  порции и 
практически не бывает остатков  
корма. В сентябре —  ноябре мо
лодняк, предназначенный к убою, 
кормим по рационам содерж ащ им
7.9...7.1 г переваримого протеина и
6.3...9.1 БЭВ. Такое питание обеспе
чивает получение шкурок цветных 
лисиц достаточно высокого каче
ства. Так, в сентябре забойный 
м олодняк потреблял в среднем  
740 ккал в сутки, в октябре —  670, 
ноябре —  540 ккал.

Забой цветных лисиц начинаем  
по м ере созревания волосяного  
покрова. Снежных, платиновых и 
золотисто-платиновых забиваем в 
начале ноября, красных —  в сер е
дине ноября. Каких-либо особен
ностей в первичной обработке их 
шкурок в нашем хозяйстве нет. 
Пушнину снежных и платиновых ли
сиц, а также красных и золотисто
платиновых подбираем для постав
ки на аукционы в зависимости от 
заказов ВО  «Сою зпушнина».

А. п . НЮ ХАЛОВ 
Совхоз «Салтыковскмй» М осковской обл.

Т. М . Ч ЕК А Л О В А , 
А . П. М АКСИ М О В, 
Н. Н. Ш УМ ИЛИНА 

М осковская ветеринарная академия 
им. К . И. Скрябина

дую щ их компонентов (г/1 00  ккал ): 
с ию ля —  рыба кормовая —  10,0, суб
продукты  говяж ьи —  10,0, кровь —
5.0, рыбная м ука —  4 ,7 , зерно экстр уди
рованное —  10,7, БВК —  3,0, ж ир кор
мовой —  3,3 и пушновит —  2,0 г /го л ., 
а с 20 августа соответственно 15,0,
7.0, 4 ,0 , 3 ,15, 12,7, 3,0 , 3,19, 2 ,0 . В опы т
ной см еси был тот ж е набор кормов, 
кром е рыбной м уки , которую  зам ещ а
ли м укой из кож евенны х отходов в ко
личестве 30 %  переваримого протеина 
животны х кормов или 4,25 (с  1 ию ля) 
и 3,77 (с 20 августа) г / 100 ккал. В расче
те  на 100 ккал О Э  того  и другого  
рациона приходилось переваримых пи
тательны х вещ еств ( г ) :  с 1 ию ля проте
ин —  8,0, жир —  5,0, БЭ В  —  4 ,3 ; 
с 20 августа соответственно 7 ,5 , 4 ,9 и
5.0, В средн ем  за период исследований 
лисицы потребляли в сутки (к к а л /го л .) : 
июль —  550, август —  600, сентябрь и 
октябрь —  625.

П редставленны е условия экспери
мента обеспечивали нормальный рост 
м олодняка . Так, средняя его  живая мас
са на конец опыта была (к г ) ; I группа 
(контроль) 5 ,5 9 ± 0 ,4 ; И —  5 ,5 5 ± 0 ,4 . 
Д остоверной разницы м еж д у группами 
не обнаруж ено . П оказатели качества 
полученной пушнины приведены в таб
лице.

В распределении основных деф ектов 
пушнины (сеченость волосяного покро
ва на ш ее и о гузке , редковолосость 
на ш ее) не выявлено какой-либо зако
ном ерности . О бщ ий ж е зачет по ка
честву сырья в опытной группе был 
хуж е  контрольной на 0,7 % .

Показатели
Г руппа

I II

К оли ч ество
ш курок , шт. 25 26
П л о щ а д ь , дм^ 2 1 ,9 ± 0 ,3 2 1 ,8 ± 0 ,5
З а ч е т  по р а з 
м еру, % 115,2 113,8
З а ч е т  по к а 
честву , % 86,5 85,8

В р езультате  проведенных исследо
ваний установлено , что рационы, в ко
торы х до  30 % протеина животных 
кормов представлены мукой из кож е
венных о тходов , обеспечиваю т нор
м альное развитие м олодняка сереб
ристо-черных лисиц и получение про
дукции хорош его  качества.

А. Д . СО БО ЛЕВ 
М осковская ветеринарная 

академ ия им . К . И. Скрябина

СКОЛЬКО ЖЕ 
ЛЖК в КОРМАХ?
в выпущенных в последние годы 

книгах по пуш ному звероводству (Бе
рестов В. А ., Таранов Г. С . Лаборатор
ные м етоды  оценки качества кормов 
в звероводстве. П етрозаводск: Каре
лия, 1983; Слугин В. С . Ветеринарно
санитарная экспертиза кормов для 
пушных зверей. М .: Агропром издат, 
1986; Справочник по звероводству в 
вопросах и о тветах . Петрозаводск: Ка
релия, 1987) в качестве одного из наи
более доступных и информативных 
критериев оценки качества кормов и 
готовых смесей предлагается исполь
зовать во всех случаях определение 
содерж ания в них летучих жирных кис
лот (Л Ж К ). Но дело ослож няется тем , 
что в изданных пособиях количест
венные показатели Л Ж К не соответст
вую т единицам измерения ГО СТ 
7269— 54.

Стандартной единицей измерения 
Л Ж К  является количество мл 0,2 н. щ е
лочи (К О Н ), необходимое для нейтра
лизации по ф енолф талеину 200 мл от
гона при кипячении 25 г корма в раст
воре серной кислоты. Сейчас трудно 
установить, когда и кому понадоби
лось ввести новые единицы измерения 
(при одной и той же методике опре
делен и я): мл 0,1 н. КО Н/100 г, мг 
КО Н /100 г, м г гидрата окисц нат
рия/100 г. М еж ду ними можно поста
вить знак равенства, если использовать 
коэффициенты  пересчета: 1 мл
0,2 н. КО Н /25 г (Г О С Т )= 8  мл 
0,1 н. КО Н /100 г= 4 4 ,8 8  мг КО Н/100 г =  
=  32 м г N aO H/100 г. В практических 
условиях наиболее удобно, пожалуй,' 
считать в мл 0,1 н. КО Н /100 г.

Считаю , что авторы и издатели обя
заны особенно ответственно подхо
дить к изложению  нормативных доку
ментов, а допущ енные неточности ис
править при последую щ ем переизда
нии литературы .

А. В. РУБИС 
Приморский сектор НИИ 

пушного звероводства и кролиководства 
им. В. А . Афанасьева

>- Завод '«ЮрьевецветбиопреЩф 
рат» предлагает-^еспецифтъ- 
ский гамма-глобулин сытротЩ 
крови крупного рогатого скощ  
в количестве и форме (натив
ной, с^хой) согласно договор/^ 
С заказом обращаться по адресу: 
600900, g. Юрьев'ец Владимир  
с кой обл^.,.завод «Юрьевецвет- 
биопрепарат».
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КАЧЕСТВО м о р о ж е н о й  корм осм еси

Цель нашей работы  заклю чалась 
в определении сохранности качества 
полнорационной корм осм еси , изготов
ленной впрок и хранивш ейся в зам оро
ж енном состоянии около года . О дно
временно на основе анализа р е зуль
татов биопробы выяснялась надеж 
ность прим еняем ы х лабораторны х тес
тов.

П од опы том  в 1986 г. находились 
307 м ойлалеутских норок, а такж е на
родивш ийся от них м олодняк в коли
честве 1629 гол. Звери были клини
чески здоровы , исследованы с отри
цательны м  р езультатом  на алеутскую  
болезн ь , им мунизированы против бо
тули зм а , чумы, энтерита, псевдомоно- 
за и содерж ались в типовых условиях 
на ф ер м е  совхоза «Пуш кинский». Э к
сперим ент продолж ался с 1 м арта по
1 сентября. Сначала опытный корм да
вали 160 сам кам , а за тем  и полученным 
от них щ енкам . Контрольные 147 сам ок 
с приплодом находились в том  ж е 
ш еде, но получали свеж еприготовлен
ную кормосме(сь. О бслуж ивала ж ивот
ных обеих групп одна работница. 
Наблю дения за зверям и и поедае- 
мостью  корма вели еж едневно .

О пытная группа ( I )  состояла из 
43,7 % самок 1983...1984 гг. рож дения 
и 56,3 % 1985 г ., контрольная —  соот
ветственно 50,3 и 49,7 % .

Выбор генотипа норок и указанного 
срока эксперим ента был сделан  по тем  
соображ ениям , чтобы испытания про
вести на наименее резистентны х зверях 
(м ойлалеутски х) в периоды наиболь
шей уязвимости (берем енность , лакта
ция и о тъ е м ), т . е . с м арта по сен
тябрь.

Качество корм осм есей оценивали по 
величинам общ ей бактериальной об- 
семененности (О Б О ), ам иноамм иач
ного азота (А А А ) , летучих жирных 
кислот (Л Ж К ) и pH . Пробы кормов, 
приготовленных впрок, исследовали 
в двух повторностях через 10, 45, 90, 
120 дн . хранения в холодильниках и 
в день скармливания одноврем енно со 
свеж еприготовленны м и. А А А , Л Ж К  и 
pH изучали по общ еприняты м м етоди
кам , а О БО  с некоторы ми отличия
ми. Так, массу корм осм еси в 50 г раз
мешивали в 450 м л  стерильного  ф изио 
логического раствора (разведение 
1 :10 ), отстаивали 15 ...20 мин, ф ильтро
вали через стерильный бумаж ный 
ф ильтр  и готовили серийные 10-крат
ные разведения до  10^^. Из 5-го и 
6-го разведения брали по 1 мл ф иль
трата и высевали в чашки Петри со сте 
рильным расплавленным (t= 4 0 ...4 S  ° С ) 
питательным агаром . Подсчет вели че
рез 24 ч инкубирования при 37 °С  с ис
пользованием прибора для  счета коло
ний.

Критерием  оценки органолептиче
ских, биохимических и други х тестов 
доброкачественности корм а служ или

результаты  щ енения самок и сохран
ность поголовья. Врем я деф ростации 
опытной корм осм еси на воздухе сос
тавляло около 24 ч, тем пература смеси 
в м арте  —  м ае колебалась от + 9  до 
+  14°С  и ниже.

Данны е лабораторны х исследований 
качества корма представлены в табли
це 1. П оскольку результаты  проме
ж уточных исследований (10, 45, 90, 
120 д н .) м ало различались, мы посчи
тали возм ож ны м  их опустить.

Как сле дует из таблицы 1, корм о
смеси сущ ественно не различались и 
соответствовали критериям  доброка
чественности. В процессе хранения 
при t — 15°С и ниже (д о  — 21°) повы
сились величины Л Ж К  и pH, однако 
они почти не отличались от таковы х 
у свеж еприготовленного  корм а. З ам ет
ное отличие наблю далось в уровне 
О Б О , когда обсем ененность снизилась 
почти в 2 раза после хранения в срав
нении со свеж еприготовленной 
см есью .

С уд я  по лабораторны м  те стам , хра
нение полнорационной корм осм еси , 
составленной из м ясны х, рыбных и 
растительны х продуктов , печени, пуш- 
новита и добавок витаминов группы
В, С  и Е, не сопровож далось порчей 
ее  качества. Более то го , выявилось сни
ж ение О Б О .

Скарм ливание норкам  данного кор
ма с м арта по сентябрь достоверно 
не только не сказалось отрицательно 
на р езульта тах  гона, щ енения животных 
основного стада и выращивания м о ло д 
няка, но выявило тенденцию  к улучш е
нию этих показателей в I группе 
(таб л . 2).

С ле д ует добавить, что клинически 
зам етны х отклонений в состоянии здо
ровья подопытных норок не обнаруж е
но, качество волосяного покрова не из
менилось.

Таким образом , приготовление пол
норационной кормовой смеси впрок и 
хранение ее в течение около года при 
тем пературе не выше —  15°С не при
водят к зам етном у снижению качест
венных показателей продукта. Ее 
скармливание не вызывало ухудш ения 
воспроизводства зверей. Наоборот, об
наруж илась тенденция к увеличению 
плодовитости и выходу щенков. Данное 
влияние, если оно действительно име
лось, мож но было бы объяснить за 
счет улучш ения санитарного качества 
корма (О Б О , в частности), так как из
вестно из наших собственных данных 
и литературы , что замораживание ве
д ет к гибели многих бактерий (в на
ших опытах 1983 г. О Б О  за 10 дн. про- 
морозки снизилась в 10 и более раз). 
Накоплен такж е положительный опыт 
скармливания долго  хранившихся за
морож енных вареных кормов (зверо- 
плем хоз «Гагаринский» Смоленской 
о б л .).

Благоприятные результаты  опыта по
зволили утвердительно ответить еще 
на один важный вопрос, а именно; 
м ож ем  ли мы доверять некоторым 
лабораторны м тестам  при оценке доб
рокачественности кормов по свежести. 
Подобная проверка, тем  более на 
ослабленны х породах норок и в самые 
уязвим ы е биологические периоды их 
ж изни, ранее никем не проводилась. 
Результаты  биопробы и биохимиче
ских тестов подтверж даю т, что процес
сы окисления, аутолиза и гнилостной 
порчи полнорационной кормосмеси 
(с добавками витаминов и их источни
ков) практически прекращ аю тся при 
хранении ее в условиях низких темпе
ратур (— 15...20‘’С ).

Т а б ли ц а  I

1 гр уп па II группа

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

в м омен т  п р и 
го товления при кормлении в момент при

готовления

ЛАА мг%
Л Ж К ,  мг КОН на 100 г корма 
pH
ОБО, млн. микробов в 1 г корма

4 6 .2± 2 ,06
14,1±0,23
5 ,9 ± 0 .0 6

5,0

48,1 ± 2 ,9 2  
2 4 ,3 ± 0 ,2 3  

6,5  +  0,08 
3,0

3 4 ,8 + 1 ,2 7
2 3 ,2 ± 0 ,4 5

6,34=0,13
6,0

Т а б л и ц а  2

Р е з у л ь т а т ы  щ енения  са м о к

Г р у п п а  норок П л о д о в и т о с т ь ,
7о

Выход молодняка в расчете 
на самку, гол.

на 1 июля на 1 сентября

Подопытная
Контрольная

5 ,8 ± 0 ,1 5
5 ,6 ± 0 ,1 4

5 ,0 7 ± 0 ,1 8
4 ,9 4 + 0 ,1 7

5,04
4,89
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Таким о бр азо м , приготовление кор
ма (или его компонеитов]Р впрок и ис
пользование его  в дальнейш ем  на ос
нове показаний лабораборных тестов 
позволяю т добиться ритмичной работы 
корм оцеха в течение всего года, р е з
ко повысить вм естим ость холодильни
ков за счет разм ещ ения в них пере
работанных и брикетированных про
дукто в , сохранить на высоком уровне 
результаты  воспроизводства зверей , 
применять одноразовое (в день) корм 
ление и в течение года (за  счет низ
кой тем пературы  корм осм еси).

Эти опыты и предш ествовавш ие им 
позволили отработать  и внедрить те х
нологию  подготовки к скармливанию  
о тдельны х продуктов или полнораци
онной корм осм еси . Прибывш ие корма 
подвергаю т тщ ательной сортировке по 
качеству и видовой принадлеж ности 
на основе органолептических показа
телей . При этом  парные (в т . ч. и посту
пившие в ночное врем я) сгр уж аю т 
в ванны с холодной водой, затем  сорти
р ую т, быстро зам ораж иваю т (в целом 
или изм ельченном  виде в брикетах, 
лучш е всего при t — 35°С  в течение
4 ч) и хранят при тем п ер атур е  не вы
ше — 15°С . М инимальный срок их хра
нения 5 ... 10 дн . Кром е мясо-рыбной 
группы кормов такой ж е зам орозке  
подвергаю т творог, кровь, м еланж , 
зеленку и прочие продукты , включая 
и полнорационную  корм осм есь .

П еред  скарм ливанием  морож еные 
неизмельченные корма оттаиваю т 
(в т . ч. и поступившие в виде брике
тов ). О птим альны м  способом , не при
водящ им к росту О Б О , считаем  д еф ро- 
стацию  под душ евы м и установками с 
холодной водой. Расход воды при этом  
незначительный. Не ухудш ает сущ ест
венно показатели О Б О  и деф ростация 
неизмельченных кормов в ваннах с хо
лодной водой в течение 12 ч. Для 
этого брикеты  пом ещ аю т сначала в хо
лодную  воду, а через 10 ч ее сливаю т 
и зам еняю т горячей на 2 ч. После 
этого брикеты  разбираю т полностью  
(поступивш ие с мясоком бинатов) или 
частично (зам ор ож енны е в хозяйстве) 
и после органолептической экспертизы  
допускаю т в зам ес .

Брикеты  (их разм ещ аю т на специ
ально оборудованны х площ адках или 
с теллаж ах) из измельченны х компо
нентов или корм осм еси д еф р о сти р ую т 
в помещ ении корм оцеха в течение 24 ч, 
после чего направляю т в костедро- 
билку (при плохой деф ростац и и ) или 
непосредственно в ф ар ш ем еш алку .

Благодаря указанны м  технологиче
ским приемам О Б О  корм осм еси в сов
хозе «Пушкинский» часто не превы
ш ает 1 м лн . микробов в 1 г корм а, 
реж е —  500 тыс- или 5 ...6  млн.

В. С . СЛУГИН , и. в. С И М А КО ВА , 
Л . С . СЛ УГИ Н А , Е . Н. К А З А К О В , 

Ю . М . Д О КУКИ Н  
Совхоз «Пушкинский» М осковской обл.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ
Технологическая схем а (рис. 1) 
предусм атривает подачу туш ек из 
забойного пункта 1 посредством  
ленточного транспортера 2 в при
цеп 3 (последний мож но исклю
чить, если оборудование для теп
ловой обработки разм ещ ено не
посредственно на забойном пункте 
либо поблизости от него). Из при
цепа сырье разгруж аю т в бункер- 
накопитель 4, а из него по лен
точному транспортеру в м ясоруб
ку или измельчитель 5. Затем  по
средством  шнека 6  измельченная  
м асса поступает в варочный котел  
7, где производится тепловая об
работка.

его  установки совместно с мясо
рубкой И-76 показана на рисун
ке 2. Для удобства выгрузки тушек 
из прицепа сам бункер устанавли
вают вне помещения (однако, 
если площадь позволяет, он может 
стоять внутри здания). В такой 
позиции сырье из прицепа 1 само- 
выгрузом поступает в бункер-нако
питель 2, горловина которого нахо
дится непосредственно в помеще
нии, а оттуда в перерабатываю
щ ие машины 3, желательная произ
водительность которых 15 т/ч 
(в противном случае можно поме
нять передаточное число в привод
ном механизме бункера).

Использование в технологиче
ской схем е бункера-накопителя с

Р и с . I .  Те хн о л о ги ч е ская  схем а  перера
б о тки  ту ш е к :
1 — забойны й  п у н к т ; 2 — тр ан сп о р тер ; 3 — 
прицеп ; 4 — б ун кер -н ако п и тель ; 5 — и з

м ельчи тель ; 6 — ш нековый транспортер ; 
7 — варочный котел

Р ис. 2 . С хе м а  устан о в ки  бункера-накопи
те л я :

В данной схем е наиболее уязви
м ое м есто  —  ленточный транспор
тер  типа ТЛ-4 (позиция 5), не 
исключающий ручной труд ; на за
гр узку  вручную  1 т туш ек затрачи
вается не м еньш е 1 ч.

Поправить положение можно, 
если перед изм ельчителем  устано
вить бункер-накопитель с подвиж
ным дном. Для этого  мож но ис
пользовать приемный бункер  
ПБ-2М от картоф ельного сортиро
вального пункта КСП-15Б. Схем а

подвижным дном полностью ис
клю чает ручной труд. Минималь
ная производительность МТК-15 
равна 15 т/ч, т. е. в 15 раз выше 
ручного труда. Кром е того, нет 
необходимости привлекать лишних 
лю дей.

А . С . КАЛЬЯНО В, 
главный инженер 

Совхоз «Рассвет» Карельской АССР
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I
 прош едш ем  на ВДН Х С С С Р  

в конце сентября см отр е при
няли участие ведущ ие плем ен
ные хозяйства агропром ы ш лен
ного ком плекса Р С Ф С Р  и У кр а
ины. По условиям  выставки 
хозяйство  имело право предо
ставить на экспертизу по 2 кро

лика (сам ца и сам ку) каждой породы, 
разводимой на ф ер м е . Всего экспони

ровалось 85 животных из 12 хозяйств 
и ф ер м ы  ВД Н Х С С С Р . Из числа атте
стованных диплом ом  I степени выде
лены чемпионы.

Пятнадцать кроликов породы белый 
великан представили 6 совхозов («Бер- 
сутский», «Бирю линский», «Кощ аков- 
ский» и «М атю ш инский» Татарской 
А С С Р , «Заря» Ленинградской обл ., 
«Солнцевский» Курской о б л .) и ф ер м а 
ВД Н Х С С С Р . Чемпионами признаны са
мец № 99 (ж ивая масса 5,7 кг, класс 
элита), получивший при оценке 99 бал
лов (В Д Н Х  С С С Р ) и сам ка № 92 (5 ,7 кг, 
класс элита), получившая при оценке 
100 баллов («Бер сутский»),

О ба животных имели отличный экс
терьер , крепкую  конституцию , хорошо 
выраженные мясные ф орм ы  и краси
вый уравненный блестящ ий чисто-бе- 
лый волосяной покров. А ттестатам и  I 
степени отм ечены сам ка № 669 (В Д Н Х  
С С С Р ) и сам ка № 65 («Кощ аковский»), 
И степени —  сам ка № 7374 («Бирю лин
ский»). С экспертной оценки были сня
ты сам ка № 181 («М атю ш инский») и 
сам ец  № 443 («С олнцевский») за низ
кую  живую  м ассу (4 ,8 ...5 ,0 к г). Ком ис
сия считает, что кролики породы белый 
великан имели сравнительно больш ую  
ж ивую  м ассу (5 ,7 ...7 ,4  к г), хоро
ш ую  опуш енность лап и высокую  м яс
ную продуктивность. При работе с этой 
породой специалистам  сле д ует больш е 
внимания уделять  улучш ению  эксте р ь 
ера животных и крепости их конститу
ции.

Сравнительно небольш ую  группу 
кроликов породы серый великан (6 гол .) 
экспонировали ф ер м ы  совхоза «Луч» 
Татарской А С С Р , колхоза  «Днипро» 
Черкасской обл . и ВДН Х С С С Р . Ч ем
пионами признаны сам ец  № 705 (ж ивая 
масса 5,9 кг, класс элита) и самка 
№ 734 (6 ,4 кг, класс элита), принад
леж ащ ие ф ер м е  ВД Н Х  С С С Р . О ба чем
пиона имели высокую  живую  м ассу, 
красивый блестящ ий м еховой покров с 
выраженной серо-заячьей окраской и 
хорош ую  мясную  продуктивность. Их 
оценка соответственно 98 и 97 баллов. 
А ттеста т 11 степени получил колхоз 
«Д нипро». О стальны е животные этой 
группы имели сравнительно невысо
кую  живую , массу (4 ,5 ...5 ,0 к г), плохое 
опушение~стопы и низкую  мясную  про
дуктивность. Из-за низкой массы снята 
с оценки самка № 76 совхоза «Луч».

Н еобходим о повысить уровень се- 
лекционно-плем енной работы  с этой 
породой кроликов, обратив особое 
внимание на улучш ение качества воло
сяного  покрова и повышение мясной 
продуктивности.

Хорош их животных породы совет
ская шиншилла выставили ведущ ие пле-

КРОЛИКОВОДСТЮ.
НАУКА И ПЕРЕДОЮЙ ОПЫТ

СМОТР
ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

менные хозяйства по этой породе 
«Анисовский» Саратовской о б л ., «Ко
щ аковский», колхоз «Днипро». Всего 
поступило 16 гол . Присуж дено аттеста
тов I степени —  2, 11 степени —  6. Чем 
пионами признаны сам ец №  4587 из 
совхоза «Анисовский» (ж ивая масса
5,8 кг, класс эли та), получивший при 
оценке 100 баллов, и самка № 36 сов
хоза «Кощ аковский» (5 ,7 кг, класс эли
та ) —  96 баллов. С  экспертной оценки 
сняты  за нетипичную окраску волося
ного покрова самцы из совхоза «Севе- 
ринский» Краснодарского  края и 
«Солнцевский», а за низкую  живую 
м ассу (4 ,5  кг) —  самка совхоза «М атю 
шинский».

Ком иссия отм ети ла хорош ую  работу 
коллектива совхоза «Анисовский». Кро
лики этого хозяйства им ею т отличную  
окраску волосяного покрова, сравни
тельно больш ую  живую  м ассу (5 ,8 ...
6 ,0  к г), хорош ую  опуш енность стопы и 
высокую  м ясность . Д р угим  хозяйствам  
необходим о обратить внимание на ка
чество волосяного покрова, наличие 
четко выраженной «розетки» , о тсутст
вие ж елтизны  и бурого  налета, а такж е 
повышение мясной продуктивности.

Из 8 гол. черно-бурых кроликов, 
представленны х совхозам и Татарской 
А С С Р  («Бирю линский», «М атю ш ин
ский», «Берсутский» , «Кощ аковский») и 
ф ер м ой  ВД Н Х С С С Р , чемпионами при
знаны сам ка №  2873 (ж ивая масса
6,2 кг, класс эли та) и сам ец  № 1278 
(ж ивая масса 5,6 кг, класс элита), при
надлеж ащ ие совхозу «Бирюлинский». 
Ж ивотны е отличались крепкой консти
туцией, хорош им экстерьером  и отлич
ным качеством волосяного покрова, 
напоминающ им опуш ение черно-бурой 
лисицы.

А тте ста т  I степени вручен ф ер м е 
ВД Н Х  С С С Р , 11 —  совхозу «М атю ш ин
ский» и «Берсутский» . За низкую  жи
вую м ассу не допущ ен к оценке са
мец совхоза «Кощ аковский». Признано 
целесообразны м  увеличить поголовье 
кроликов этой породы в други х регио
нах страны .

П орода серебристы й была представ
лена кроликами совхоза «Бирю лин

ский» и ф ерм ой ВДН Х С С С Р . Ж ивотные 
получили высокую оценку (95 ...96  бал
лов). Чемпионами стали самка № 348 
(ж ивая масса 5,6 кг, класс элита), 
сам ец  № 4403 (5 ,5 кг, класс элита) —  
оба из совхоза «Бирюлинский». Кроли
ки имели хорошо выраженные мясные 
ф орм ы  и красивую среднего  тона ок
раску.

С реди  венских голубы х кроликов 
(всего  6 го л .), которы х представили 
совхозы  «Луч», «М атюшинский» и ф ер 
ма ВД Н Х С С С Р , чемпионов не выделе
но. Присуж дено аттестатов I степени —  
1 (В Д Н Х  С С С Р ) и И —  3 («Луч» —  2 и 
ВД Н Х С С С Р  —  1). Ж ивотные имели 
неудовлетворительную  тем ную  окрас
ку с буризной и сравнительно невысо
кую  живую  массу (4 ,4 ...5 ,0  к г). Реко
мендовано направить племенную  ра
боту на улучш ение волосяного покро
ва (чистоты  окраски) и повышение 
живой массы .

Из кроликов белой пуховой породы 
всего на см отр  поступило 3 гол. («Солн
цевский» и ф ер м а ВДНХ С СС Р). 
Ж ивотны е получили невысокую клас
сную  оценку. Присуждены аттестаты  11 
степени —  ф ер м е ВДН Х С С С Р  и «Солн
цевском у». В связи с повышенным 
спросом на кроличий пух комиссия 
выразила пожелание о более широком 
распространении этой породы, созда
нии племенных ф ерм  в разных реги
онах страны и особенно в Кировской 
обл. и Татарской А С С Р .

Калифорнийская. Экспонировалось
6 животных из совхозов «Майский» 
Кабардино-Балкарской А С С Р , «Савва- 
тьевский» Калининской обл. и фермы 
ВДН Х С С С Р . А ттестаты  I степени полу
чили ф ер м а ВД Н Х С С С Р , II —  «Май
ский» и «Савватьевский». Чемпионом 
определен  сам ец  № 5489 (совхоз
«М айский»), который имел живую мас
су 4,5 кг, класс элита и оценен в 98 
баллов. Кролик отличался хорошо вы
раж енным мясным типом, густы м воло
сяным покровом и отличной опушен- 
ностью  лап. Н екоторые животные име
ли нетипичную для данной породы кон
ституцию  и экстерьер , плохо выражен
ные мясны е ф орм ы . Снят с показа са
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мец из «Савватьевского» за нетипич- 
ность экстерьера и ры хлость конститу
ции. При работе с кроликами этой по
роды  необходим о обратить внимание 
на окраску, выраж енность м ясного ти
па и опуш енность стоп.

Новозеландская белая порода пред
ставлена небольш ой группой кроликов 
(6 го л .). А ттеста ты  1 степени вручены 
коллективу ф ер м ы  ВДН Х С С С Р  и сов
хозу «М айский». Сняты  с показа сам ка и 
сам ец из «Савватьевского» за нети- 
пичность экстерьера, ры хлость консти
туции и плохую  опуш енность лап. 
Чемпионами определены  сам ец  № 967 
совхоза «М айский» (ж ивая масса 4,3 кг, 
класс элита), получивший оценочный 
балл 100, и сам ка N° 987 ф ер м ы  ВДН Х 
С С С Р  (ж ивая масса 4,5 кг, класс 
элита) —  96 баллов. О ба животных 
имели отличный экстерьер , крепкую  
конституцию  и хорош о выраженные 
мясные ф орм ы .

При работе с этой породой следует 
обратить внимание на крепость кон
ституции, улучш ение экстерьера и опу
шенность стоп.

Кром е то го , на см отре ф ер м ой ВДН Х 
С С С Р  были представлены все редкие 
породы кроликов —  бабочка, белка, 
цветная пуховая, голландская .

К сож алению , многие ведущ ие пле
менные хозяйства Р С Ф С Р , Украины, 
Латвии, Белоруссии и др . республик не 
приняли участия в см отр е из-за каран
тинных ограничений. А  отдельны е спе
циалисты ф орм ально  отнеслись к от
бору ж ивотны х.

На базе см отра состоялся семинар 
специалистов кролиководческих ф ер м  
по тем е «О пыт передовы х хозяйств по 
выращиванию племенного м олодняка 
кроликов».

К . С . КУЛ ЬКО  
ВДНХ СССР

Спрашивайте —  отвечаем

М ожно ли включать в рацион кро
ликов рапс? (И. П. Александров, 
М олдавская ССР)

Результаты  опыта по скармлива
нию кроликам рапса, который про
вели в совхозе «Рощинский* Тю м ен
ской обл., были положительными 
(«Кролиководство и звероводство», 
№  1, 1987, с. 15). Отмечена высокая 
оплата корма подопытными ж ивот
ными (на единицу прироста израс
ходовано меньше корм. ед.). Т ак  что, 
опираясь на данные этого экспери
мента, траву и сено из рапса можно 
добавлять в рацион кроликов.

П О П РА ВКА . В ж . «Кролиководство и зве
роводство» № $ за 1988 г . на стр . 17 в таб
лице закупки ш курок кроликов следует 
считать в млн. ш т.

Кролики черно-белой окраски

Изучая результаты  различных 
межпородных скрещиваний кроли
ков, мы получили помесный мо
лодняк с такими цветовыми ва
риациями опушения, которы е были 
несвойственны даже окраске ро
дителей. Так, при скрещивании по
род серый великан и советская  
шиншилла с последую щ им спари
ванием помесей с кроликами поро
ды серебристый рождались (еди
ничные случаи) крольчата интерес
ной оригинальной окраски. Голова, 
спина, бока, грудь, круп и наруж
ная часть бедер , лап и хвоста у них 
черная с блеском ; нижняя часть 
шеи и груди, брю ш ко, внутренняя 
поверхность бед ер  и лап —  чисто 
белая. Граница перехода одного  
цвета в другой резкая, но на тем 
ном ф оне встречаю тся отдельные 
белые волоски, что придает опу
шению особую  привлекательность, 
искристость. Зимний волос этих 
животных густой; шкурки при хо
рошей послеубойной обработке по 
густоте чаще всего относят к I сор
ту-

Первых трех черно-белых малы
шей мы получили при трехпород
ном скрещивании в 1979 г. на пле
менной ф ер м е Кры мского НПО  
«Элита». Это  немногочисленное  
поголовье начали разводить «в се 
бе». Так что первые оригинальные 
кролики состояли м еж ду собой в 
тесном  родстве (получены от од
ного самца-отца и от родных се- 
стер-м атерей). Правда, иногда 
черно-белы е животные появлялись 
в товарном стаде, но это случалось 
крайне редко и их, как правило, на 
племя не оставляли.

На первых порах применяли 
инбридинг с тем , чтобы сохранить 
ж елательную  окраску и изучить ха
рактер ее  наследования. В процес
се разведения этой группы живот
ных выявилась следую щ ая законо
м ерность; примерно 1/3 крольчат 
в пом ете рож далась с чисто чер
ным волосяным покровом; как 
редкое исключение —  соверш ен
но белые особи с красными глаза
ми (альбиносы); все остальные 
имели ж елательную  черно-белую  
окраску. Кролики подобного типа 
иногда встречаю тся в хозяйствах 
кролиководов-лю бителей, а также 
на тех ф ерм ах, где проводят сти

хийную, неучитываемую случку 
различных пород и беспородных 
животных.

Крупное по количеству стадо 
сходных кроликов содержится на 
ф ерм е колхоза «Прогресс» О дес
ской обл., но у тех окраска черно
оранжевая, отчего их относят к ти
пу черноогненных. По происхож
дению  черно-белые животные 
НПО «Элита» не имеют ничего об
щ его со стадом «Прогресса». Сог
ласно описанию черноогненных 
кроликов И. С. Мининой и С. В. Ле- 
онтюком («Кролиководство», 1970) 
они значительно отличаются от на
ших черно-белых как по окраске, 
так и другим признакам.

В настоящ ее время группа чер
но-белых кроликов насчитывает 83 
взрослые самки, 10 самцов-произ- 
водителей и 36 ремонтных живот
ных. Взрослые имеют живую мас
су от 4,5 до5 кг, молодняк в трех
месячном возрасте —  2,3...2,4 кг, 
убойный выход более 60 % , затра
ты корма на 1 кг прироста живой 
массы 4,8...5,0 корм. ед. Эти кроли
ки скороспелы —  в 4,5-месячном  
возрасте могут быть использованы 
для разведения; имеют экстерьер  
специфичный для пород мясного 
направления продуктивности; ши
рокотелое, компактное цилиндри
ческое туловище (ширина поясни
цы в трехмесячном возрасте 7 см, 
индекс сбитости 63...65 % ), пря
мые, ровные и широко расставлен
ные конечности.

Наравне с мясными признаками 
у черно-белых хорошо развиты 
и воспроизводительные. Крольчи
хи приносят за окрол, как правило, 
по 8... 10 крольчат, из которых к 
отъем у (в 45-дневном возрасте) 
выращивают 6...8 голов. Благодаря 
развитому материнскому инстинк
ту они выкармливают не только 
своих, но и приемных детенышей.

Из-за хорошей продуктивности и 
декоративности черно-белые кро
лики пользуются повышенным вни
манием и спросом  у кроликово
дов-любителей. В перспективе се
лекционная работа будет направ
лена на выявление генотипа жи
вотных, консолидацию черно-бе
лых кроликов желательной окра
ски волосяного покрова.

Э. м . ХРАМ Ц О ВА 
НПО «Элита» Крымской обл.
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С каждым годом воронеж 
ские кролиководы вносят 
все более заметный вклад в 
реализацию Продовольствен
ной программы. Д остаточно  
сказать, что за время, про
ш едш ее с начала двенадца
той пятилетки, продажа го

сударству крольчатины возрос
ла более чем в 1,5, а шкурок —  
в 1,9 раза. Всего  в 1987 г, на 
приемные пункты члены нашего  
общ ества отправили 762,3 т мяса и 
почти 500 тыс. единиц мехового  
сырья на общ ую  сум м у 7,4 млн. 
руб., что на 30 % выше задания. 
Областная организация уверенно  
вошла в число лучших в р еспуб
лике, свидетельством чему служат 
классные м еста, занимаемые ею  
последние годы во Всероссийском  
соревновании кролиководов и зве- 
роводов-лю бителей.

За счет чего удалось резко  
увеличить объемы производства, 
проведение в действие каких р е
зервов сыграло здесь решаю щ ую  
роль? Ответить на этот вопрос и 
просто, и сложно. Главное, навер
ное, в том, что повысилась орга
низующая роль областного, город
ских и районных советов общ ест
ва. Деятельность их работников, 
всех наших активистов со ср ед о то 
чилась на достижении, мы глубо
ко yeepeHbi, первоочередной зада
чи; любая проблема, любой воп
рос, поставленные владельцами  
индивидуальных ф ерм , обязатель
но должны быть решены, причем  
в максимально короткие сроки.

Основой производственной дея
тельности лю бителей являются до
говоры, заклю чаем ы е м еж д у  
заготконторами и сдатчиками про
дукции. В нашем общ естве на 
учете 18,6 тыс. человек. И каждый 
им еет докум ент, в котором  четко  
оговорены все параметры работы  
в течение года. Важно подчерк
нуть, что принятие кролиководом  
определенных обязательств не яв
ляется односторонним  актом. С о 
ответствую щ им образом  гаранти
рую т хорошие условия выращива
ния и продажи животных и потреб
кооперация, а по ряду пунктов и 
райсоветы общ ества. П еред за
ключением договора представи
тели всех заинтересованных сто
рон обязательно встречаю тся, да
ют объективную  оценку потенциа
лу хозяйства, оговариваю т нюансы 
совместной деятельности, по воз
можности сразу устраняю т отдель
ные недостатки, упущ ения. Мы до
бились такого положения, когда в 
подавляющ ем большинстве случа

У КРОЛИКОВОДОВ 
и  ЗВЕРОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ

ИЩА ПОДДЕРЖКУ В КОЛЛЕКТИВЕ
ев каждый записанный в договоре  
пункт строго  контролируется. Тем  
самым обеспечивается высокая о т
ветственность за данное слово, 
договор приобретает авторитет 
действительно основополагаю щ е
го в работе лю бителей докум ен
та.

Другим  очень важным вопросом  
стало полное обеспечение потреб
ностей индивидуальных ф ерм  кон
центрированными кормами. При 
его  решении, конечно же, мы в 
первую очередь рассчитывали на 
работников заготовительных орга
низаций, и они, надо прямо ска
зать, оказались на высоте. Напри
м ер, только _за первое полугодие  
текущ его года членам общ ества и 
вообщ е кролиководам и зверо- 
водам-лю бителям на условиях 
встречной продажи реализовано  
более 3 тыс. т комбикорма. И по
добный уровень характерен для 
всех последних лет. Все шире вне
дряется в практику авансирование 
концентратами в счет последую 
щих поставок продукции. П одоб
ная ф орм а, на наш взгляд, имеет 
хорош ее будущ ее. О собенно  
удобна она для тех, кто только  
приступает к разведению  живот
ных, рассчитывая, естественно, при 
этом на помощь и поддерж ку об
щ ества, заготконтор.

П ервостепенное внимание уд е
ляем первичным организациям как 
основы Роскроликозверовода. 
В области 40 городских и район
ных советов общ ества. И одним из 
главных показателей эф ф ектив
ности их работы рассматривается  
ум ение нашего актива сплотить  
владельцев индивидуальных ф ерм  
по м есту жительства. Ведь имен
но в зоне действия первичной 
организации только и можно дойти 
до каж дого человека. Областной  
совет старается передать низовым  
коллективам м ногие производст
венные функции. Э то  не значит, 
конечно, что тем  самым он как бы 
уходит в сторону, снимает с себя

ответственность за общ ее состоя
ние дела. О тню дь. Но практика 
показала: только в гуще кролико
водческой работы можно по-насто
ящ ему развернуть наступление на 
максимальные результаты, добить
ся наибольшей отдачи от имею
щихся в наличии сил и средств. 
Характерна следую щ ая деталь. За
3 последних года количество чле
нов Роскроликозверовода в нашей 
области выросло на 42 % , продажа 
же продукции государству увели
чилась по мясу в 1,9, по шкур
кам —  в 2,4 раза.

Не секрет, что большинство кро
лиководов и звероводов-любите- 
лей —  люди далеко не молодые, 
активно разводить животных нача
ли после ухода на пенсию. Но. 
ведь многие годы до этого они тру
дились в ' производственных кол
лективах, в их плоть и кровь 
вошли понятия соревнователь
ности, борьбы за наилучшие пока
затели, сравнимости достигнутых 
результатов. В условиях первич
ной организации общества, и это 
тот же трудовой коллектив, можно 
и обязательно нужно проводить 
конкурсы на лучшую постановку 
племенного дела, общ ее состоя
ние ф ермы  и т. п., которые поз
воляют любителям постоянно на
ходиться в хорошей жизненной 
ф орм е, ежедневно ощущать поль
зу от дела, которым они заняты. 
И совсем не обязательно, чтобы 
победители подобного соревнова
ния показывали какие-то особен
ные результаты. Просто у них луч
ше, чем у соседей, организовано  
хозяйство, чуть выше производст
венные показатели. Этого  вполне 
достаточно для выделения таких 
лю дей, их морального поощрения.

О гром ную  роль соревнования 
среди любителей с первых шагов 
оценили в Нижнедевицком р-не, 
где, пожалуй, наибольшее коли
чество «первичек», объединяющих 
1300 кролиководов и звероводов- 
лю бителей. И в каждой прекрас
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но осведомлены  об успехах и, бы
вает, просчетах товарищ ей. О бм ен  
передовым опытом, совм естное  
обсуж дение возникающих проб
лем, поиск путей их реш ения —  
все это стало отличительной чер
той каждого первичного коллекти
ва. Надо, наверное, подчеркнуть, 
что их деятельность умело коорди
нируется райсоветом общ ества во 
главе с почетным членом Рос- 
кроликозверовода Н. Н. Баркало
вым. На прим ере Николая Нико
лаевича, вот уж е 1 2 лет бессм енно  
возглавляю щ его нижнедевицких  
лю бителей, особенно ясно видишь, 
что истинный, а не соответствую 
щий должности авторитет спосо
бен завоевать только такой руко
водитель, который постоянно в гу
ще дел и событий, котором у близ
ки и понятны самые на первый 
взгляд незначительные трудности  
владельцев индивидуальных ф ерм . 
Ну и, безусловно, немаловажно  
такое обстоятельство: председа
тель президиум а райсовета об
щ ества является ко всему проче
му и самым активным в районе 
сдатчиком продукции! Побольше 
бы нам таких организаторов.

Среди нереш енных вопросов, 
которы е последнее время волну
ют областной совет общ ества, я бы 
особняком  выделил один: пробле
му производственных мощ ностей  
для хранения и переработки по
ступаю щ его сырья. В решаю щ ей  
степени именно из-за отсутствия  
не то что необходимого, а мини
мального количества холодильни
ков, технологических линий по 
консервированию  крольчатины на
ша продукция в основном реа
лизуется с просрочкой всех норм  
хранения, им еет плохой товарный 
вид. А  если учесть и ее  высокую  
реализационную  стоим ость, не 
приходится удивляться, почему 
она с трудом  находит сбыт у насе
ления. С  другой стороны, «зато
варивание» рож дает обратную  р е
акцию: «цены договоренности» по 
воле заготовительных организаций  
опускаю тся порой ниже всяческих 
допустимых пределов, что вызыва
ет, как мы считаем, законное  
недовольство владельцев индиви
дуальных ф ерм . Н еобходимо скон
центрировать усилия всех заинте
ресованных сторон, чтобы нако
нец «расширить» это  чрезвычайно 
узкое м есто в нашей работе.

С. и. ОСТАПЕНКО, 
председатель президиума 

Воронеж ского областного совета 
Роскролмкозверовода

Продоволъственная программа  —  всенародное дело!

ОТРАСЛЬ НА МАРШЕ?
Производство продукции живот

новодства в Киргизии в связи с осо
бенностями природно-климатиче
ских условий (93 % территории по
крыто горами) требует повышен
ных материальных и физических  
затрат. В целях более полного  
обеспечения м естного населения 
мясом правительство республики  
постоянно ищет пути снижения его  
себестоим ости , увеличения объе
мов производства и закупок. О д 
ним из сущ ественных в этом отно
шении резервов стало кроликовод
ство, развитие которого позволило  
заметно увеличить мясной баланс. 
Ж ивотные сосредоточены  в личных 
подсобных хозяйствах и аграрных 
цехах предприятий и организаций, 
что дает возможность получать 
диетический продукт с минималь
ными материальными затратами. 
О днако существовавший порядок  
заготовок организациями потреб
кооперации по ценам договорен
ности и безубыточной реализацией  
продукции с отовариванием ком
бикормами по розничным ценам  
не способствовал развитию отрас
ли. П отребсою з производил заго
товки 8 ограниченном количестве  
с минимальным оказанием услуг 
кролиководам. Передав государ
ственные закупки мяса кроликов  
по тверды м закупочным ценам  
республиканском у общ еству кро
лиководов, правительство Киргиз
ской С С Р  сосредоточило все воп
росы, связанные с развитием от
расли, в систем е общ ества. Это  
обеспечило беспрепятственную  
приемку в неограниченном коли
честве мяса кроликов от населе
ния и максимальное увеличение  
услуг лю бителям. В целях повыше
ния материальной заинтересован
ности кролиководов в сдаче про
дукции государству по более низ
ким, чем в потребкооперации, це
нам и учитывая недостаток гру
бых кормов. Совет Министров Кир
гизской С С Р  установил порядок 
встречной реализации специализи
рованных кроличьих кормов сдат
чикам мяса государству по опто
вым ценам из расчета 4 кг ком
бикорм а за 1 кг мяса (в живой 
м ассе).

Сложившаяся система ведения 
отрасли в республике позволила 
увеличить объем государственных 
закупок мяса кроликов до 2000 т 
и довести его душевое потребле
ние до 0,5 кг, что является луч
шим показателем в стране. Кроли
ководы обеспечиваются металли
ческой сеткой, высечкой по опто
вым ценам. Для заготовки корма 
выделяются сенокосные угодья. 
Специалистами общества любите
лям оказывается зоотехническая и 
ветеринарная помощь. Ежегодно  
разрабатываются условия соревно
вания меж ду сдатчиками продук
ции во всех наших областях и райо
нах, по его итогам лучшим выде
ляются автомашины, грузовые мо
тороллеры, другие товары повы
шенного спроса.

Координирующим центром раз
вития отрасли в республике явля
ется республиканское общество  
кролиководов-любителей. В на
стоящ ее время функционирует 59 
его • подразделений, объединяю
щих около 10 тыс. человек. 
С  1980 г. общ ество является контр
агентом  Госагропрома Киргиз
ской С С Р  по государственным за
купкам мяса кроликов. Прием жи
вотных у населения производится 
почти во всех населенных пунктах 
по твердым государственным це
нам, что позволило за счет ста
бильных отчислений от сумм реа
лизованной продукции укрепить 
материально-техническую базу на
ших организаций.

Из проблем, на сегодняшний 
день более всего тревожащих, 
я бы выделил улучшение пород
ного состава и повышение про
дуктивности поголовья. Завоз пле
менного молодняка из хозяйств 
Татарской А С С Р  малоэффективен, 
поскольку республики находятся в 
различных природно-климатиче
ских и высотных условиях. Из «экс
портируемых» еж егодно 2 тыс. 
кроликов для воспроизводства ис
пользуется лишь 300...400 гол. 
В свое время потребсою з ликви
дировал в Киргизии кооператив
ные кролиководческие фермы в 
связи с их убыточностью, поэто
му сегодня практически все пле-
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менное дело базируется на воз
можностях наших собственных хо- 
зяйств-репродукторов, созданных  
на основе любительских ф ерм . 
А возможности эти, к сожалению , 
весьма и весьма ограничены (по
требность в плем м олодняке удов
летворяется всего на 20...30 % ).

С  1987 г. общ ество получило 
права хозрасчетной организации. 
Ф онд заработной платы ф орм иру
ется по утвержденным на пяти
летку нормативам. До расчетной  
заработной платы работникам вы
плачивается аванс в разм ер е 80 %  
от установленного оклада. По р е
зультатам хозяйственной деятель
ности за год выплачивается пре
мия из фонда м атериального по
ощ рения, который ф орм ируется  
из прибыли в р азм ере 17 % от 
ф онда заработной платы, но не бо
лее 35 % распределяем ой при
были.

В целях экономии заработной  
платы в начале 1988 г. произведено  
укрупнение мелких районных о б
ществ путем их объединения в 
межрайонные с объем ом  реализа
ции продукции 200...300 т. В р е
зультате реорганизации высвобо
дилось 43 человека с ф ондом  
заработной платы 71 тыс. руб. Пе
реход на полный хозрасчет и сам о
финансирование, новые формы оп
латы труда стимулировали разви
тие отрасли. В настоящ ее время 
ведется строительство нескольких 
цехов по убою  кроликов, мощ 
ность которых полностью о бесп е
чит переработку животных в тече
ние одних суток. Параллельно  
создаем  хозрасчетные предприя
тия по выделке шкурок и пошиву 
из них изделий. Положительно р е
шен вопрос организации постоян
ных и передвижных торговых то
чек. Одним  словом, лю бительское  
кролиководство в республике на
ходится на марш е, конечная цель 
которого —  максимальное удов
летворение жизненных потреб
ностей наших земляков.

в. н. котов,
председатель Центрального правления 

Киргизского республиканского общ ества 
кролиководов

И НАМ НУЖНА ПЕРЕСТРОЙКА
— На беседу с Игнатием Ар

темьевичем Ждановым меня на
толкнуло желание обсудить ряд 
актуальных вопросов развития лю
бительского кролиководства и зве
роводства. Жданов — умудренный 
жизненным опытом человек и к его 
мнению несомненно стоит прислу
шаться.

Во-первых, много лет он был на 
партийной и советской работе: 
секретарь райкома партии, пред
седатель райисполкома. Во-вто
рых, длительное время руководил 
трестом коопзверопромхозов. Ну
и, в третьих, более десяти лет на
зад выступил в роли организа
тора Иркутской областной орга
низации Роскроликозверовода и 
все время избирается председа
телем ее совета.

Именно под его руководством 
иркутские кролиководы-любители 
стали сначала призерами Всерос
сийского социалистического сорев
нования, а  четыре последних года 
держат республиканское перехо
дящее Красное Знамя.

XIX партийная конференция 
вновь поставила, как проблему 
проблем — продовольственную. 
Перестройка в этом направлении 
нужна во всех звеньях нашего хо
зяйства, больших и малых. Как она 
касается добровольного общества, 
какие меры надо принять, чтобы 
большим был вклад, чтобы кро
личье мясо было у советских лю
дей не на словах, а на столах*

Вот такой, Игнатий Артемьевич, 
если хотите, комплекс вопросов.

—  После конференции, а уже 
прошли месяцы, бывая у наших 
кролиководов и звероводов, веду 
с ними разговор, главным обра
зом о том, какие меры принять, 
чтобы производить больш е про
дукции. В замечаниях и предло
жениях недостатка не бывает, но 
если их суммировать, то они сво
дятся к тому, что повсеместно  
надо создавать условия для интен
сивного развития кролиководче
ских ф ерм , их укрупнения и т. д. 
А это предусм атривает целую  
серию  м ер : создание кормовой  
базы на м естах и производство  
специальных комбикормов, строи
тельство забойных пунктов, снаб
ж ение племенными животными, 
организацию  ф ер м -р еп р о д укто 

ров, расширение и укрупнение 
хозяйств районных организаций. 
И на этой основе рост всего 
нашего общ ества, количественный 
и качественный. Мы уже с начала 
двенадцатой пятилетки твердо ре
шили; только активно работающие 
люди нужны нам сегодня. Именно 
таких мы принимаем и будем  
принимать в свои ряды. Тогда бу
дет толк.

— Чтобы наш разговор был бо
лее предметным, коротко о том, 
что представляет сегодня Иркут
ская областная организация.

—  В ее составе около 4,5 тыс. 
человек. Разбросаны они на огром 
ной территории. Условия у нас 
трудные, сибирские: длинная хо
лодная зима, да и лето не всегда 
хорош ее. Ф ерм ы  кролиководы- 
любители стараю тся укрупнять, 
строить теплыми. Потому и окро
лы преимущ ественно круглый год. 
В среднем  каждый кроликовод 
продает государству мяса около 
100 кг и 50 шкурок. Черемхов- 
ская организация, лучшая в области 
и в республике, имеет эти показа
тели в полтора раза выше, а 300 
кролиководов и нутриеводов реа
лизую т продукции на сумму от
1 до 6 тыс. руб. Таким образом, 
в целом по общ еству ежегодная 
реализация составляет около
2 млн. руб. Э то  420 т мяса, 200 тыс. 
шкурок. Но эти показатели ни в ко
ей м ере не могут нас удовлет
ворять. Резервы в области огром 
ные. База роста тоже. Исполком  
областного Совета народных депу
татов разобрался с нашими дела
ми и принял решение «О дальней
шем развитии лю бительского кро
лиководства и нутриеводства в 
1988— 90 годах». В нем предусм от
рен целый комплекс мер, направ
ленных на улучшение материаль
но-технического обеспечения, ук
репление кормовой базы, новое 
строительство и т. д. Аналогичные 
вопросы начинают включаться в 
повестку дня исполкомов район
ных Советов (например, Братского, 
где работает межрайонная орга
низация). Если эти решения вопло
тятся в жизнь, областное общество 
выйдет на новый уровень разви
тия, см ож ет расширить, и причем  
значительно, диапозон своего вли
яния. Что же нам пока мешает? 
Давайте попробуем разобраться.
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-Продовольственная программа  —  всенародное дело!

Организация у нас добровольная, 
а мы на всех ее  уровнях в своих 
действиях регламентированы
Центральным советом  «Роскроли- 
козверовода», т. е. связаны по ру
кам и ногам различными инструк
циями и постановлениями. С ущ е
ствую щ ее штатное расписание и 
заработная плата диктуется сверху  
без учета местных условий. А  это  
нам не подходит.

Сейчас заводы, фабрики, советы  
их трудовых коллективов решаю т 
сам остоятельно многие вопросы, 
это гарантирует от ошибок. Мы, 
неизвестно почему, такого права 
лишены. Какая уж тут доброволь
ность. Возьмите Черем ховскую  ор 
ганизацию. О на систем атически  
перевыполняет план доходов  
(кстати, в том числе и по членским  
взносам). В срок и сполна делает  
отчисления областном у и Ц ент
ральному совету, выдает зарплату  
своим штатным работникам. Как 
правило, доходы на несколько ты
сяч рублей у черемховцев пре
вышают расходы. Есть прибыль, 
и не малая. А  вот, например, 
по раскладке Ц ентрального совета  
председатель районного совета  
получает м аксим ум  120...140 руб., 
а бухгалтер 87 руб. 50 коп. Это  
в таком крупном общ естве, где  
более 800 человек и годовой объ
ем  реализации равен 400 тыс. руб. 
Давайте сопоставим. Средняя зар
плата в области где-то 250 руб. 
И встает вопрос, где нам взять 
хороших, к примеру, бухгалтеров  
для работы на такую  ставку. Даж е 
небольшая премия за перевыпол
нение плана не мож ет помочь р е
шить эту проблем у. Никто не идет, 
даж е недавние студенты.

Давно созрела необходимость  
дать областным, а те, в свою оче
редь, районным, городским  орга
низациям больш ую , и даж е пол
ную сам остоятельность. Бояться, 
что здесь будут допущ ены ош иб
ки, не стоит. Наоборот, хозрасчет 
учит людей считать. Они не пере
платят за труд , а отдадут то, что 
положено. И уверен, дело пойдет 
лучше.

Второй вопрос. М атериально- 
техническая база районных орга
низаций. Чем она крепче, тем  и ус
пехи лучше. У  нас есть зем ель
ные угодья, мы сеем  травы, рас
пределяем  корма кролиководам  
по м етоду трудового участия. А  
вот техники не хватает. Нам ее  
выделяют облагропром , облпо

требсою з. Но лимит на приобре
тение мы должны получить в Цент
ральном совете. На переписку, 
телеф онны е переговоры, согласо
вания уходят месяцы и, порой, 
когда получишь, наконец, лимит- 
разреш ение, трактор отдали дру
гом у. А  время идет, на тракторе  
ведь пахать надо. И в этом вопро
се, я считаю, нужна полная сам о
стоятельность. Собственными  
средствам и мы должны распоря
жаться по своему усмотрению . 
Оперативно, без бю рократических  
проволочек.

Третий вопрос. Мы часто полу
чаем из Москвы письма, телеграм 
мы, постановления, инструкции 
и т. д. Есть в них немало толкового, 
что мы бер ем  на вооружение. 
Но некоторы е бумаги слишком  
объемны, многие требования отда
ют откровенным бю рократизмом, 
порой в них много лишнего, не
нужного и недодум анного.

Сош лю сь на один пример. Я уже 
говорил, что у нас в области пре
дусм отрены  меры по развитию  
кролиководства в текущ ей пяти
летке. Но вот поступила телеграм 
ма (зам етьте, телеграм м а —  зна
чит срочно) дать данные по пер
спективному развитию кролико
водства в области до 1996 г. Где 
их взять? На каких научных и 
практических данных основывать
ся? Ведь планов на следую щ ую  
пятилетку пока нет ни в обл- 
агропром е, куда мы теперь вхо
дим, ни в других организациях. 
Половина наших кролиководов в 
преклонном возрасте и к дальней 
перспективе не готова. О стается  
единственный источник: собствен
ные знания, интуиция и, простите  
за выражение, «потолок». Хорош о, 
если руководитель опытен, а если  
не очень? Да и куда, для какой 
очередной папки нужны эти све
дения. Каж дому ясно, что сегодня  
они не реальны.

— Хотелось бы услышать ваше 
мнение об агитационно-массовой 
работе в обществе.

—  Скаж у сразу и соверш енно  
однозначно; мы ж дем  сверху  
больш ей м етодической помощи. И 
не обобщ енной, чохом и для сиби
ряков и ставропольцев (разные 
природные и другие условия дик
тую т и разный подход к делу), 
а отдельно для кролиководов-лю- 
бителей, работающ их за Ураль
ским хребтом . Причем, этот опыт

должен быть конкретным, дело
вым, популярным, без мудрых на
учных слов и обобщений, а просто 
и понятно рассказывающий, что и 
как делать. Мы стараемся в пла
катах, которые сами выпускаем, 
в газетах и по радио именно так 
пропагандировать кролиководст
во. На выставках-продажах у нас 
можно получить конкретный ответ, 
помощь. Обычно на каждой выс
тавке люди вступают в общество 
и здесь же (как говорят, не от
ходя от кассы) получают все не
обходимое для своей работы, а 
опытные кролиководы берут над 
новичками шефство.

И ещ е вот о чем. Итоги со
ревнования подводит не только 
Роскроликозверовод, но и Центро
сою з, и Роспотребсою з. И вот мы 
читаем, что Жигаловский рай
потребсою з нашей области полу
чил премию за то, что сдал за год...
11 ц мяса. Это целый район. 
А у нас один кроликовод, напри
м ер, Гершпигель Никодим Марты
нович из Черемхово, сдает полто
ры тонны. Вот и пойми на чем 
строятся такие итоги?

Нужна литература, которой пока 
нет. В ней бы в любом доступ
ном виде обобщить опыт. И в этом  
плане у нас серьезные претензии 
к журналу «Кролиководство и зве
роводство». Любители любят жур
нал, он несет много полезного. 
Но мало пишут в нем о Сибири. 
В связи с этим есть предложение. 
Давайте один номер с нашей по
мощью сделаем  целиком о сибир
ском кролиководстве и зверовод
стве, бросим сю да все имеющиеся 
силы и дадим добротный матери
ал. Пока выйдут книги, а журнал 
будет как путеводитель у каждогб 
на ф ерм е. Естественно, такой вы
пуск надо широко прорекламиро
вать и он, я уверен, поможет 
делу развития в регионе люби
тельского кролиководства и нут- 
риеводства.

В общ ем , проблем много. Ре
шить их не просто, но можно. Для 
этого у нас и гласность, и инициа
тива. А от бюрократических мето
дов, которые на нас еще давят, 
пора отказываться, отказываться 
навсегда.

Беседу записал М . А . ШМУЛЕВСКИЙ
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ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ
В составе делегации Краснодар

ского края я участвовал в работе
III съезда Всероссийского общ ест
ва кролиководов и звероводов-лю - 
бителей и обратил внимание на 
то, что многие вопросы, обсуж дае
мые делегатам и, ставились и на 
преды дущ ем  ф орум е. Время про
шло, а проблемы остались.

П оследнее время можно наблю
дать тенденцию  сокращ ения чис
ленности членов общ ества. Причи
ны? Их много —  неудовлетвори
тельные условия сдачи продукции, 
слабая обеспеченность кормами, 
болезни кроликов и т. д. Но в осно
ве всех перечисленных лежит од
на —  члены наш его общ ества не 
имею т никаких преимущ еств и 
льгот перед остальными лю бите
лями. Так какой же смысл всту
пать в организацию , платить взно
сы? Комбикорм все равно про
дают по одной цене, ветеринар
ное обслуживание для всех на оди
наковом, к сож алению , низком  
уровне. О  преим ущ ественном  обе
спечении сдатчиков продукции то
варами повышенного спроса и го
ворить не приходится, хотя на этот 
счет в свое время принималось  
специальное постановление прави
тельства.

А посм отрите на зачастую  пла
чевное состояние материально- 
технической базы наших районных 
общ еств. О тсутствую т гаражи, 
складские помещ ения, м астер
ские —  привычная картина... А  
ведь многие организации, имея на 
своих банковских счетах по 100... 
150 тыс. руб., в состоянии постро
ить все необходимые объекты. Для 
этого единственно что необходи
мо —  дать общ еству возмож 
ность «оживить» имеющ ийся капи
тал путем выделения лимитов на 
проектирование, фондов на м ате
риалы, определения подрядных 
строительных организаций.

Очень важно сегодня, в услови
ях перестройки экономики, заин
тересовать, стимулировать дея
тельность штатных работников, ис
ключить «уравниловку». Критери
ем для вознаграж дения должны  
служить конкретные конечные ре
зультаты, и преж де всего —  дохо
ды, прибыль организаций общ е
ства. Нужно пересм отреть уста
ревшие, на наш взгляд, сущ ест
вующие положения и установить
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7...9 групп оплаты труда по объе
мам сдаваемой продукции. Так, в 
нашем крае районные советы сда
ют ее  на суммы от 45 до  
230 тыс. руб., а зарплата пред
седателей  и бухгалтеров одинако
ва —  90 и 120 руб. соответствен
но. Стимулирование увеличения 
производства и продажи государ
ству продукции практически отсут
ствует. Каких бы квартальных и го
довых показателей не добилось  
общ ество, больше м есячного окла
да управленческом у аппарату не 
получить.

Невыполненными остаю тся
просьбы кролиководов в отнош е
нии завоза плем енного м олодня
ка —  увеличить реализацию  жи
вотных осенне-зимних окролов. 
О стается  трудным положение и с 
ветер и нар ны м  о б служ и в ан и ем  
им ею щ егося у лю бителей пого
ловья. Мы по-преж нем у считаем, 
что реш ением  проблемы явилось 
бы введение в штаты советов ве
теринарного работника.

Вот на такие размышления на
толкнули меня выступления д ел е
гатов на съезде. Нельзя сказать, 
что наша делегация приехала с 
одними лишь вопросами, есть, ко
нечно, и достижения, в частности  
в новом для нас деле —  торговле.

У себя в районе общ ество при
лагает много усилий по обеспече
нию сдатчиков продукции необ
ходимыми товарами. С  этой целью  
в ноябре 1988 г. согласно поста
новлению президиума Централь
ного совета Роскроликозверовода  
открыли магазин «Кроликовод».

Стрем и м ся предложить покупа
телям  широкий ассортим ент това
ров. Заключили договор с заво
дом  «Краснодарсельмаш » на по
ставку излишков готовой продук
ции —  просечки, металлических  
ворот, изгородей. Торгуем  различ
ным хозяйственным инвентарем, 
сеткой, дезрастворам и, м единст- 
рументам и, зерноотходам и, ком
бикорм ом , витаминами и т. д. Пе
речисленные товары можно зака
зать и по телеф ону.

Кролиководы получают в мага
зине консультации по применению  
тех или иных препаратов, корм ле
нию, содерж анию , разведению , а 
такж е лечению  и профилактике бо
лезней животных.

За  два месяца прошлого года и 
I квартал нынешнего через наш ма
газин было реализовано различ
ной продукции (в т. ч. рисовые, 
пшеничные и кукурузные отходы, 
ячмень, корнеплоды, зернофураж , 
сухой жом) на сумму
275,6 тыс. руб. Торговое пред
приятие оказывает населению так
же автотранспортные услуги —  
приобретенные товары могут быть 
доставлены на дом.

И все же, несмотря на первые 
обнадеживающ ие результаты и, ка
залось бы, безоговорочную  всеоб
щ ую  поддерж ку этого начинания, 
на пути его развития ещ е нема
ло трудностей. Преж де всего, не 
решены вопросы снабжения таких 
магазинов. Ведь не дело, если 
этим заняты лишь председатель  
общ ества и продавец; что доста
нут —  то и продаю т. Оптовые 
базы потребительской кооперации 
отказывают в товаре, а если и 
выделяют его , то без торговой 
скидки или предлагаю т выручку 
сдавать через магазин райпо. Ко
нечно, речь должна идти о созда
нии краевой базы, которая должна 
заключить договоры с предприя
тиями на поставку любителям нуж
ного товара. Не разработаны  
также штатные расписания торго
вых предприятий, система оплаты 
труда и премирования обслужи
вающ его персонала. Так что есть 
над чем подумать и нам, и Цент
ральному совету Роскроликозве
ровода.

м . м . АВЕРКИН, 
председатель районного совета 

Роскроликозверовода 
|г . Усть-Лабинск, Краснодарский край)

Спрашивайте —  отвечаем

Насколько оправдано и заслуж и
вает внимания содержание кроликов 
на земле? (Н. П. Радецкая, Молдав
ская ССР)

В личных подсобных хозяйствах 
кроликов рекомендуется содержать 
только в клетках. В настоящ ее время 
бесклеточное содержание не приме
няют, так как оно оказалось нерен
табельным, приводило к большому от
ходу животных, порче шкурок. При 
этом затруднена организация племен
ной работы, проведение зооветери
нарных мероприятий и учет на ферме.
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-Продовольственная программа  —  всенародное дело!

ВОЛЧАНСКИЙ РЕПРОДУКТОР
с  целью удовлетворения по

требности населения Харьковской  
обл. в племенных кроликах было 
принято реш ение об организации  
своего репродуктора племмолод-  
няка. Создали его  в 1977 г. на базе  
Волчанской кроликофермы , руко
водство которой осущ ествляет об
ластное общ ество кролиководов и 
звероводов-лю бителей.

В настоящ ее время племенное  
хозяйство состоит из двух типовых 
помещ ений на 1800 клетком ест, 
оборудованны х батареям и ОКФ-1  
и О К Ф -2 . Уборка навоза произ
водится с помощ ью  скребковых  
транспортеров. Два старых кроль
чатника на 750 м ест реконструи
рованы и приспособлены под выра
щивание рем онтного молодняка, 
изолятор.

Все помещ ения оборудованы  
приточно-вытяжной вентиляцией и 
обогреваю тся калориферам и с ис
пользованием электроэнергии или, 
в случае крайней необходимости, 
дизельного топлива. Так что в 
крольчатниках поддерж иваю тся  
необходимые показатели микро
климата, что способствует кругло- 
годовому воспроизводству и пол
ному обеспечению  потребителей  
племенным молодняком.

Кром е производственных соору
жений на ф ер м е построены конто
ра, санпропускник, навес для хра
нения сена; реконструированы  
хранилища для концентрирован
ных и сочных кормов; заасф аль
тированы подъездны е пути ко всем  
производственным и администра
тивным помещ ениям, а также 
к вспомогательны м служ бам ; вся 
территория ограж дена забором  из 
металлической сетки. Есть также 
один жилой дом  на 40 м  ̂ со всеми 
удобствами, приспособленный  
под служ ебное помещ ение. О д на
ко, несм отря на большой объем  
выполненных работ, предстоит  
ещ е построить кормоцех, весовую  
и 8 шедов по 250 клетком ест  
в каждом для выращивания ре
монтного молодняка. Строитель
ство осущ ествляется как подряд
ным, так и хозспособом.

Корм а для ф ерм ы  выращивают 
и заготавливаю т на закрепленном  
за ней зем ельном  участке (110 га). 
В основном это зеленая масса, кор
неплоды и сено. Концентрирован

ные корма (около 80 % годовой 
потребности) хозяйство приобре
тает по выделенным нарядам. Тип 
питания —  смешанньрй. Надеемся  
улучшить кормовые рационы за 
счет включения в них полнораци
онных гранул, специально предназ
наченных для кроликов различных 
половозрастных и производствен
ных групп. В настоящ ее время  
ф ерм а укомплектована необходи
мыми кадрами, в ее  штатном рас
писании 22 человека.

Вплоть до 1988 г. коллектив ра
ботал без прибыли. Анализируя  
производственную  деятельность, 
выяснили, что низкие показатели  
в основном обусловлены недоста
точно эфф ективны м  использова
нием основного поголовья и клет
ком ест, а также не отвечающ ей  
современным требованиям ф ор 
мой организации и оплаты труда  
кролиководов, поэтому пересм от
рели традиционные методы рабо
ты и перешли на интенсивное 
использование сам ок и получение
5...6 и более окролов в год. Нали
чие достаточного количества р е
монтного м олодняка (3...4 моло
дых самки на 1 основную) позво
лило провести ж есткую  выбраков
ку животных с низкими показате
лями плодовитости, молочности, 
плохими материнскими качест
вами.

Интенсивное использование 
крольчих полностью  исключило 
наличие в течение года пустых кле
ток, отведенных для основного по
головья. Производственные и эко
номические показатели фермы  
следую щ ие (1986, 1987 гг. соответ
ственно): количество основных са
мок —  900 гол., рем онтного мо
лодняка —  1100, 1800 гол., выра
щ ено крольчат в расчете на клетко- 
м есто —  12, 19 гол., из них реали
зовано на племенные цели 70,0,
72,5 % .

Немаловажной причиной, обус
ловившей повышение выхода мо
лодняка и его  сохранность, были 
разработка и применение принци
пиально новой системы организа
ции и оплаты труда, в частности  
сквозная систем а обслуживания  
животных. За одним рабочим за
креплено 200 крольчих, 20 самцов  
и весь полученный м олодняк до 
его  реализации в возрасте 90...

100 дней живой массой не ниже
2,0...2,5 кг.

Оплата производится по следую 
щ ему принципу. Ежемесячно на
числяют аванс из расчета тарифи
кации конно-ручных работ по V  
разряду (4,06 руб. за отработан
ный день). В конце каждого квар
тала делаю т перерасчет с учетом  
произведенной продукции. За каж
дого отнятого от самки крольчонка 
в возрасте 45 дней и живой массой 
не ниже 0,8 кг выплачивают по 
35 коп., а за реализованный или 
переданный на доращивание в дру
гую группу молодняк общей живой 
массой в 100 кг —  34,1 руб. при 
механизированном способе обслу
живания и 41,0 руб.—  при ручном. 
При этом от общей массы реали
зованного племенного молодняка 
минусуют его живую массу при 
отъем е. С  целью заинтересован
ности кролиководов в выращива
нии высококачественных крольчат 
введена оплата за классность жи
вотных (поквартально): за каждую  
реализованную голову классов 
элита, I и 11 по 14, 12 и 5 коп. 
соответственно. По истечении года 
производится доплата за продук
цию, проданную сверх плана, из 
расчета 15 % от всей суммы. Из 
этих денег 75 % поступает на до
плату кролиководам, а 25 % —  
специалистам и рабочим вспомога
тельных служб. Доплата осущ еств
ляется путем пересчета на каж
дый заработанный рубль. Оплата 
за обслуживание молодняка на до
ращивании (откорм, ремонт) с по
следую щ ей его реализацией про
изводится за привес, племенное 
качество, сверхплановую продук
цию.

Труд специалистов и рабочих 
вспомогательных служб оплачива
ется согласно установленным для 
данного типа хозяйств тарифным  
ставкам. Кроме того, начисляется 
надбавка к зарплате за племен
ную ценность реализованного мо
лодняка: специалистам за каждую  
голову классов элита, I и 11 соот
ветственно 7, 5 и 4 коп., рабочим  
вспомогательных служб в той же 
последовательности 4, 3 и 1 коп. 
В конце года следует доплата за 
сверхплановую реализованную  
продукцию.

Более интенсивное использова
ние самок и новая система оплаты 
труда позволили значительно улуч
шить производственно-финансо
вые показатели за истекший год 
и ликвидировать отрицательный
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баланс. Лучшие кролиководы до
биваются сравнительно высоких 
показателей. Так, В. И. Ш епеленко,
Н. В. Савченко, Н. Ф . Повсянко  
получили за истекший год по 25... 
27 крольчат в расчете на самку.

Работа специалистов в настоя
щ ее время направлена на повыше
ние племенной продуктивности  
кроликов таких перспективных по
род, как белый великан, совет
ская шиншилла, серый великан, ка
лифорнийская, серебристы й. Их 
разведение обусловлено запроса
ми потребителей. В перспективе  
на ф ер м е планируется более ж ест
кий отбор животных по продук
тивным качествам. Ф ормирование  
селекционной группы будет осу
щ ествляться лишь за счет особей  
классов элита и I, а пользователь- 
ной —  I, II и I I I .  Неклассные жи
вотные будут своевременно вы- 
ранжировываться для забоя.

С  целью предупреж дения забо
леваний на ф ер м е еж егодно раз
рабатывается и осущ ествляется  
комплекс санитарно-проф илакти
ческих мероприятий.

Перспективным планом селек
ционно-племенной работы на 
1988— 1993 гг., подготовленным  
НИИЖ Лесостепи и Полесья У С С Р , 
предусм отрено создание высоко
продуктивных линий и сем ейств, 
а также наиболее перспективных 
и хорошо приспособленных к из
менившимся условиям содерж а
ния заводских типов кроликов. За  
этот период численность основно
го поголовья будет доведена до 
1500 самок, а прибыль до 10... 
15 тыс. руб. Успеш ное реш ение  
намеченных вопросов обеспечит  
стабильное получение высокока
чественного племмолодняка и тем  
самым будет способствовать даль
нейшему развитию лю бительского  
кролиководства в Харьков
ской обл., удельный вес которой  
составляет около 10 % общ его  
объем а производимой на Украине  
продукции кролиководства.

Н. л. Д ЗЮ БА Н , 
председатель Харьковского областного 

общ ества кролиководов 
и звероводов-лю бителей 

К . И. Ш ЕП ЕЛ ЕН КО , 
директор Волчаиской 

кролиководческой ф ерм ы  
И. С . В А К У Л ЕН К О , 

старш ий научный со тр уд н и к  НИИЖ 
Лесостепи и Полесья У С С Р

На Ш К О Л Ь Н Ы Х  фермах

ДАТЬ ПРОСТОР ИНИЦИАТИВЕ
Ю ннатское движение в нашей 

стране отметило славный юби
лей —  70-летие своего сущ ествова
ния. Его  школу прошло не одно  
поколение советских лю дей, мно
гие замечательные ученые-биоло
ги, работники сельского хозяйст
ва, лесоводы, представители др у
гих проф ессий начинали свой путь 
именно в юннатских кружках.

С егод ня у ребят есть все —  биб
лиотеки и лаборатории, оборудо
вание на наших станциях позволя
ет проводить различные экспери
менты, результаты опытов доволь
но широко использую тся в хозяй
ственной практике.

М ного добрых дел на счету чле
нов кролиководческой секции Да
гестанской республиканской стан
ции юных натуралистов.

Активное участие кружковцы  
принимают в выполнении Продо
вольственной программы. Так, в 
первые два года двенадцатой пя
тилетки они реализовали мяса и 
шкурок на 2,5 тыс. руб., нынче 
результаты обещ аю т быть выше. 
А ведь ещ е довольно значитель
ное количество животных (до 
100 гол.) передается на плем ен
ные цели школьным ф ерм ам , кро- 
лиководам-лю бителям.

Теоретические и практические  
занятия проводятся 2 раза в не
делю , но юные энтузиасты приез
жают к своим питомцам еж еднев
но —  ведь поголовье требует си
стем атического  ухода. В кружке
6 групп, каждая из которых вы
ращ ивает несколько пород. Ю нна
ты ведут дневники наблюдений, ку
да записывают все данные о кро
ликах, на их основе вырабатывают 
план дальнейшей работы.

Внутренняя жизнь нашего объе
динения построена на принципе 
самоуправления. Ребята сами оце
нивают эф ф ективность своей дея
тельности, подводят итоги конкур
сов и соревнования, распределяю т  
награды, выбирают кандидатов для 
поездки на ту или иную экскур
сию.

О чень важен, на мой взгляд, ас
пект дела, связанный с исследо
вательской деятельностью  юнна
тов. О на направляется учеными Да
гестанского сельскохозяйственно
го института. М ожно назвать де
сятки тем , разработанных школь
никами под непосредственны м  ру
ководством студентов этого вуза.

Зам ечу, что для последних рабо
та в кружке официально считает
ся производственной практикой.

И нтерес молодежи к отрасли по
стоянно растет. Это  видно и на 
нашем собственном опыте, и на 
опыте других ученических ферм. 
Такой, например, характерный по
казатель: если несколько лет на
зад в республиканских слетах юных 
друзей природы участие кролико
водов просто не предусматрива
лось, то теперь они выступают еди
ным отрядом, дем онстрируя в спе
циальной экспозиции свои Д О С Т И т  

жения, пропагандируя накоплен
ные знания. Проводятся выставки 
лучших животных, выращенных ре
бятами, конкурсы на звание само
го эрудированного юного кроли
ковода. Их победителями были и 
наши воспитанники М. Евграшина, 
И. М амедова, И. Быстрова, Л. Рас- 
чектиева, Т. Докучаева, 3. Тарас- 
кина. Вообще, труд кружковцев в 
последнее время получил всеоб
щ ее признание. 4 человека удосто
ены почетного звания «Юный 
участник ВДНХ С СС Р » , неодно
кратно нам присуждались различ
ные награды по линии Роспотреб- 
сою за, Роскроликозверовода.

И, тем  не м енее, хочу со всей 
ответственностью  заявить, что воз
можности юннатского и в целом 
школьного кролиководства реали
зую тся сегодня далеко не пол
ностью. Необходимо прежде всего 
решить вопросы, связанные с его 
организацией. Например, разве 
можно признать нормальным по
ложение, когда мы не можем при
обрести требуем ы е в работе ма
териалы, оборудование и т. д. пу
тем безналичного расчета? Сущ е
ствующ ая практика, при которой 
заготовителям нужен прежде все
го «живой» рубль, порож дает мно
жество трудностей, зачастую весь
ма негативного свойства.

Лю бое дело требует внимания 
и поддержки. Тем более являю
щ ееся составной частью Продо
вольственной программы. А  если 
ещ е учесть, что это дело подраста
ю щ его поколения, тогда становит
ся соверш енно очевидным: силы и 
средства для его  успеш ного раз
вития жалеть не следует.

А . А . Х А РХА Н О ВА , 
руководитель кролиководческого кружка 
Д агестанской республиканской станции

юннатов
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ПЛОДОТВОРНЫЙ союз
О бъ ем  закупок кролиководче

ской продукции в районе о пр ед е
ляется возмож ностями увеличения 
поголовья животных в личных под
собных хозяйствах граждан на о с
нове совершенствования органи
зационно-массовой и разъясни
тельной работы, проводимой об
щ еством. В этом году мы долж 
ны продать государству 320 т мя
са кроликов в живой м ассе и 8 тыс. 
кроличьих шкурок на общ ую  сум 
му 145 тыс. руб.

Задача, прямо скажу, очень на
пряженная. Каким же образом  она 
выполняется? П реж де всего, вся 
работа осущ ествляется на основе  
договоров, заключаемых между  
сдатчиками продукции и райзагот- 
конторой, в которых указывается, 
что будет реализовано по встреч
ной торговле лю бителю . Разрабо
таны условия конкурса-соревнова- 
ния среди членов общ ества за наи
более высокие производственные  
результаты . Еж егодно подводятся  
его  итоги, для победителей уста
новлен ряд м ер морального и ма
териального стимулирования. За  
продажу государству 1200 кг 
крольчатины и 500 шкурок предо
ставляется право приобрести авто
машину ЛУАЗ-969, за 500 кг и 300 
шкурок —  грузовой м отороллер, 
другие товары повышенного спро
са. В прош лом году, например, 
один из наиболее активных чле
нов нашей организации П. П. Скре-  
бец таким образом  купил грузо
вой м отороллер, пяти лю бителям  
вручены денеж ные премии от 50 
до 100 руб.

Договоры на поставку продук
ции с индивидуальных ф ерм  за
ключены такж е м еж ду райсоветом  
Роскроликозверовода и обслуж и
вающими нашу территорию  Арз-  
гирской и Буденновской райзагот- 
конторами. Согласно этом у доку
менту общ ество принимает на се 
бя обязанность в полном объем е  
обеспечить поступление кроликов, 
мяса и шкурок из приусадебных 
хозяйств, за что со стороны за
готовителей на наш счет еж еквар
тально перечисляю тся 5 % отчис
лений с сум м , выплаченных членам  
Роскроликозверовода. Заработан
ные таким образом  средства, со
ставляющие основу бю дж ета о рга
низации, направляются на укреп
ление материально-технической  
базы отрасли, ее  агитацию и про

паганду среди жителеи района.
Большое внимание уделяем  по

вышению качественного состава 
животных в личных крольчатниках, 
с¥араемся, чтобы молодняк, при
обретаем ы й населением , был толь
ко чистопородным. Его  главные по
ставщики в наших условиях —  хо
зяйства-репродукторы. Причем, 
что интересно, два из них принад
лежат ш колам; Арзгирской ср ед 
ней № 1 и Петропавловской сель
ской. Вообщ е, ученическое кроли
ководство благодаря постоянной 
заботе, которое его развитию уде
ляют райком комсомола и роно, 
в последние годы крепко стало  
на ноги. Сейчас ставится задача 
создать ф ермы  абсолю тно во всех 
производственных формированиях  
ребят, что позволит к концу те
кущей пятилетки увеличить число 
членов юннатской секции нашего  
общ ества до 700 человек, а сум 
му реализованной ими продук
ции —  до 40 тыс. руб.

О дним  из наиболее эф ф ектив
ных способов пропаганды отрасли  
среди населения считаем выстав
ки-продажи животных. В их про
ведении большую помощь общ е
ству оказывает исполком районно
го Совета народных депутатов. 
В начале нынешнего года он при
нял специальное реш ение, обязы
вающ ее организовывать выставки 
во всех б ез исключения селах. 
На сегодняш ний день во многих 
населенных пунктах такие смотры  
кролиководческой работы уже со
стоялись. Важно, что они, по су
щ еству, превращ ались в народные 
гуляния (проводились в выходные 
дни), несли в себе элем ент настоя
щ его праздника. Например, во вре
мя выставки на территории Арз- 
гирского сельсовета населению  
было реализовано 100 кроликов, 
около 3 т комбикорма, оф орм ле
на подписка на 100 номеров ж ур
нала «Кролиководство и зверовод
ство», несколько человек принято 
в члены нашего общ ества. Побе
дитель под аплодисменты зем ля
ков был награж ден призом —  сти
ральной машиной «Малютка». Не 
остались без наград и другие участ
ники выставки. Причем все призы  
были нетрадиционные, их вруче
ние сопровож далось всеобщим  
оживлением. Так, за второе место, 
которое разделили С . П ономарен
ко и А . Закальока, ребята полу
чили по поросенку.

Сообщения С мест

Задание первого квартала 1988 г. 
члены общ ества, объединяющего 
776 человек, выполнили досрочно. 
На приемные пункты сдано 40 ц 
мяса и почти 4 тыс. кроличьих 
ш курок. Выполнили свои обяза
тельства перед любителями и ра
ботники райсовета общества и за
готовители. Сдатчикам продукции 
на условиях встречной продажи 
было реализовано 82 т концент
рированных кормов, необходимый 
строительный материал и метал
лическая сетка, обеспечены все за
явки владельцев индивидуальных 
ф ерм  на транспортные и другие 
услуги.

Вот в таком сою зе, представля
ется, и надо идти к новым про
изводственным рубежам, изо дня 
в день умножая вклад любите
лей в выполнение Продовольствен
ной программы.

в А . ЧЕКУНО ВА, 
председатепь президиума 

Арзгирского райсовета 
Роскроликозверовода 
Ставропольского края

Опрашивайте — отвечаем

Во многих письмах читателей 
ж урнала повторяется один и тот же 
вопрос: где можно прочитать про 
ондатру! М атериалы об этом гры
зуне неоднократно публиковались 
в журнале «Кролиководство и зве
роводство». В частности, о биологии 
ондатр мож но прочитать в № 1 за 
1985 г., с. 27; клеточное разведение 
зверьков подробно освещено в 
№  4 , 1987 г ., с. 8; об опытах по 
разведению  бурой ондатры вы уз
наете из № 2, 1987 г ., с. 12; многие 
болезни этого животного описаны 
в № 1 за 1988 г ., с. 22. На вопросы 
технологического порядка отвечали 
специалисты в рубрике «Спраши
вайте —  отвечаем». Например, об 
определении пола у грызуна в ж ур
нале № 6 за 1986 г., с. 27; об их 
содержании перед гоном —  № 5,
1987 г ., с. 30; о клетках —  № 3, 
1985 г ., с. 27. Кроме того , в № 6 за 
1985 (с . 18), 1986 (27) и 1987 (18) гг., 
а такж е в № 5 —  1985 г. и № 1 —
1988 г. (18) опубликованы материа
лы лю бителей-ондатроводов.

При затруднениях в приобрете
нии этих журналов надо обратиться 
в м естную  библиотеку, работники 
которой закаж ут их по межбиблио
течному абонем енту.
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ПРЕПЯТСТВИЙ БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО
Часто приходится и слышать, и 

читать, как отдельные кроликово- 
ды-любители ж алую тся на всевоз
можные трудности в работе. Здесь  
и проблем а обеспечения пого
ловья кормами, самая, пожалуй, 
злободневная на сегодняшний  
день, и нехватка строительных ма
териалов, столь необходимых для 
постоянного обустройства ф ермы, 
и вечный дефицит высококачест
венного племенного молодняка, 
без которого на высокие конеч
ные результаты рассчитывать не 
приходится. Одним  словом, пре
пятствий на пути развития дейст
вительно массового увлечения на
шими животными более чем до
статочно. И каждое из них гро
зит стать тем  «барьером», не пре
одолев который, владелец индиви
дуальной ф ермы  маш ет на кроли
ков рукой и переклю чается на д р у
гое, м енее хлопотное, но зачастую  
более прибыльное дело.

Чтобы этого не случилось или, 
по крайней м ере, носило харак
тер «чрезвычайного происш ест
вия», на самых первых порах тр е
буется, как минимум, объединить 
усилия отдельных энтузиастов в 
рамках единой организации, кото
рая на правах первичного коллек
тива войдет в структуру респуб
ликанского общ ества кроликово
дов и звероводов-лю бителей. Го
ворю об этом с полной уверен
ностью, «выстраданной», можно  
сказать, на собственном опыте.

Кролиководством увлекаюсь  
давно. И уж е привык тащить «воз» 
в одиночку: в нашем поселке ячей
ки общ ества Роскроликозверовод  
не было. Но трудиться в полной 
изоляции, как понимаете, просто  
невозможно. И вот от одного то
варища узнаю, что в их селе пер
вичная организация взяла на себя  
практически все заботы лю бителей  
по снабжению  животных концкор- 
мами, от другого  —  что аналогич
ным способом  развязаны узлы в 
вопросе реализации продукции, от 
третьего  слышу рассказ о транс
портных услугах, предоставляемых  
«организованным индивидуалам». 
Да и журнал «Кролиководство и 
звероводство» на своих страницах 
часто дает слово руководителям  
общ еств всех рангов, тем  самым

активно пропагандируя подобную  
ф орм у организации работы.

Естественно, я попытался всту
пить в Роскроликозверовод. Для 
этого пришлось ехать в соседний  
поселок. А мне там от ворот по
ворот: не наш, говорят, ты житель, 
поэтом у и принять в свои орга
низованные ряды тебя не можем. 
Что делать? Я в районный совет 
общ ества: мол, так и так. О твет
ственные товарищи подсказывают; 
обратитесь в м естные органы с 
просьбой о создании первичного  
коллектива. В поселковом Совете  
народных депутатов через пять ми
нут разговора мне вопрос: а вы 
сами возьметесь возглавить добро
вольную организацию ? Я работаю  
в совхозе плотником, свободного  
времени практически не бывает, 
поэтом у принять на себя очень 
больш ую  ответственность и согла
ситься я не имел права, посколь
ку отчетливо представлял, что но
вому делу следует отдаться цели
ком. Д ругой же кандидатуры на 
«пост» председателя поселкового  
общ ества кролиководов и зверо- 
водов-лю бителей в тот м ом ент не 
нашлось... И повис этот вопрос, 
как говорится, в воздухе до тех 
пор, пока к руководству поссове
том не пришел бывший главный 
зоотехник наш его совхоза А . А . За
вадский. Во время первой же 
встречи со мной он сум ел в пол
ной м ере понять и оценить те пре
имущ ества, которы е сулила новая 
отрасль приусадебного животно
водства. С  его помощью подоб
рали кандидатуру председателя  
общ ества —  В. Л. Волкова, до вы
хода на пенсию работавш его глав
ным экономистом  хозяйства. В год 
создания (1985 г.) в первичной ор
ганизации нас было 11 человек. 
Большинство только начинало за
нятия с кроликами, поэтому чрез
вычайно важно было сразу, без  
раскачки подвести под новое дело  
м атериально-техническую  базу и 
тем  самым обеспечить высокие ко
нечные результаты . Нашему пред
седателю  удалось добиться глав
ного: всем членам общ ества рай- 
заготконтора выделила необходи
м ое количество комбикорма аван
сом в счет оговоренных в дого
ворах контрольных объемов реали
зации продукции. Как следствие —

в первый же год работы мы про
дали заготконторе более 3 т мя
са кроликов в живой массе, с лих
вой перекрыв образовавшиеся 
долги. Все желающие смогли на 
условиях встречной продажи при
обрести клетки, металлическую  
сетку, различные стройматериалы. 
Одним  словом, выгода от заня
тий кролиководством (с учетом, 
естественно, денежных доходов) 
выходила ощутимая. И этого не 
могли не оценить многие владель
цы приусадебных хозяйств. Сейчас 
в нашем селе более 100 семей  
завели на своем подворье кроли
ков, причем у многих в основном  
стаде по нескольку высокопродук
тивных самок, что позволяет вы
ращивать по 200...500 гол. молод
няка.

Перспективность любительского 
кролиководства сумел оценить и 
директор местного совхоза
В. Е. Букреев. Ведь мясо, реали
зованное членами нашей первич
ной организации Роскроликозве- 
ровода, идет в зачет выполнения 
совхозного плана. Вот и получает
ся, что чем больше и эффектив
ней будет помощь кролиководам- 
лю бителям, тем  весомей станут 
результаты и в общ ественном сек
торе животноводства.

Сегодня мы имеем возможность 
выписать в совхозе за наличный 
расчет зеленую  массу, сухой жом, 
что, как понимают читатели журна
ла, является очень большим под
спорьем в питании поголовья. 
В случае, если райзаготконтора мо
жет обеспечить отоваривание про
дукции только свиным комбикор
мом (и подобные прецеденты, к 
сожалению, ещ е нередки), мы осо
бенно не возмущ аемся, так как 
знаем, что на совхозном складе 
б ез проблем обменяем его на яч
менные отходы.

По м ере становления нашей ор
ганизации ее  представители нача
ли играть все более заметную  роль 
в деятельности поселкового Сове
та народных депутатов. Это  зако
номерно, потому что вклад кроли- 
ководов-любителей в реализацию  
Продовольственной программы  
«тяжелеет», как говорится, на гла
зах. За 6 мес текущ его года чле
нами общ ества в продовольствен
ные ресурсы страны направлено 
свыше 25 т крольчатины. В пере
счете на каждого жителя нашего 
поселка выходит по 20 кг диети
ческого мяса.
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-Сообщения с мест

Признанием дееспособности  
первичной организации Роскроли- 
козверовода явилась передача на 
ее баланс специального магазина, 
в котором  все желаю щ ие могут 
приобрести не только комбикорм  
(его фонды, выделяемые в соот
ветствии с заготовками продукции, 
значительно «переросли» потреб
ности собственно членов общ ест
ва), но и различные материалы, 
необходимый на домашней ф ерм е  
инвентарь.

И вот здесь мне хотелось бы 
остановиться на одном , казалось 
бы, частном вопросе, который при 
более внимательном р ассм о тр е
нии оказы вается чрезвычайно важ
ным для успеш ного развития всей 
отрасли. Речь пойдет о самой эле
ментарной механической рубилке  
(или изм ельчителе) для зелени. Ку
пить ее  сегодня практически не
возможно. М еж ду тем  наиболее 
устойчивый спрос со стороны вла
дельцев индивидуальных ф ерм  
именно на это приспособление. 
И понятно почему. Ведь окажись 
оно в распоряж ении любителя, 
сколько дополнительно корма
можно было бы пустить в дело. 
А ведь когда-то аналогичные уст
ройства (солом орезки) продава
лись чуть ли не в каждом сель
ском  магазине. Неужели сегодня  
так трудно возобновить их про
изводство? Для этого, как мне ка
ж ется, совсем  не обязательно под
ключать мощ ности нашей тяжелой  
индустрии. Новые экономические  
условия, созданные в стране, поз
воляют обратиться к помощи коо
ператоров, на хозрасчетных нача
лах организовать выпуск средств  
малой механизации для отрасли  
на собственных предприятиях. 
Ведь не секрет, что подавляющая 
масса кролиководов-любителей да
леко не молодого возраста, и любая 
возможность облегчить их труд  
должна быть использована сполна. 
Уверен, что подобная работа обя
зательно обернется многими ты
сячами килограммов дополнитель
ной продукции, принесет стране  
ощ утимую  каждым ее граж дани
ном пользу.

НУЖНЫ РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

п . и . ДЕМИДЕНКО 
352407, Краснодарский край, 

Курганский район, пос. Комсомольский

В лю бительском кролиководст
ве возникли проблемы, которые 
необходимо решить в кратчайший 
срок. Первая касается крайне низ
кой закупочной цены на про
дукцию . В Черкасской обл., напри
мер, она составляет 2 руб. 20 коп. 
за килограмм живой массы кроли
ков (по У С С Р  в среднем  —  2 руб. 
50 коп.). Логично предположить, 
что если государство заинтересовано 
в развитии кролиководства (в по
лучении качественного меха и дие
тического мяса), то оно же и долж 
но принимать постановления на 
этот счет. На деле же расценки  
устанавливает потребительская  
кооперация, которая заинтересо
вана платить как можно меньше. 
Причем со врем енем' цены заго
товки неуклонно снижаются, что, 
конечно, не благоприятствует раз
витию отрасли.

М ногие любители после приня
тия таких решений со стороны ор
ганизаций потребительской коопе
рации перестали заниматься разве
дением  кроликов или не сдают 
их на заготовительны е пункты, так 
как это стало соверш енно невы
годным делом . Судите сами, на
сколько неприем лем а сущ ествую 
щая цена; трехкилограммовый  
кролик был оценен в 7 руб. 25 коп. 
(с учетом  скидки), а после домаш 
него забоя его шкурка была при
нята первым сортом  —  7 руб.
10 коп. Получается, что мясо 
(1700 г) при заготовке практиче
ски. не оплачивалось. Приблизи
тельные расчеты показывают, что, 
теряя на каждом животном около
3 руб., кролиководы района в 
прош лом году (сдав 15 тыс. кро
ликов) недополучили около  
45 тыс. руб. Стоит ли удивлять
ся, что результаты в отрасли идут 
на убыль.

Вторая проблема —  низкое ка
чество ш курок сдаваемых кроли
ков. М ноголетний опыт показыва
ет, что переработку животных на 
убойных пунктах заготовительной  
системы потребительской коопе
рации ведут крайне неудовлетво
рительно. В погоне за количест
вом (от этого  зависит уровень зар
платы забойщиков) первичная об
работка шкурки происходит в 
спеш ке. В результате —  множ ество  
деф ектов: разрывы, неаккуратное  
обезжиривание, перекош енная и

неполная натяжка. Все эти недо
статки в полной м ере продемон
стрировал контрольный убой кро
ликов на Золотоношском пункте 
Черкасской области, который про
шедшим летом проведен с участи
ем  представителей районных орга
низаций, зоотехника и председа
теля президиума областного общ е
ства кролиководов и звероводов- 
любителей.

На этом же пункте явно зани
жают товарный выход мяса кро
ликов, который составляет в сред-' 
нем 47 % . При контрольном за
бое эта цифра достигла 57 % . Не
трудно представить, что значат в 
масш табе области и куда идут эти 
«лишние» 10 % .

Мы считаем, что именно сейчас 
наступило время решительных 
м ер, которые должны круто из
менить сущ ествующ ие методы за
готовки кролиководческой про
дукции и улучшить положение дел 
в отрасли.

в. п . ВЕРТЕЛЕЦКИЙ, И. Ф . МАЛЯР 
Чигиринский городской совет общества 
кролиководов и звероводов-лювителей 

Черкасской обл.

Коротко

в зам етке П. Я. Сергиенко «Кор
мушка-корыто» («Кролиководство  
и звероводство», № 3, 1987 г.) рас
сказано о приспособлении кор
мушки под «операционный стол» 
для кастрации самцов. Немного 
усовершенствовав предложенную  
конструкцию , я с успехом ею  
пользуюсь. Вначале фиксирую пе
редние, затем задние лапы живот
ного и ставлю стол по углом 45°. 
Выстригаю волос, левой рукой 
беру мошонку с семенником, а 
правой накладываю петлю из ниток 
№ 10 и затягиваю один узел, потом 
делаю  второй. После этого обре
заю концы ниток, повторяю опе
рацию со вторым семенником и 
отпускаю  кролика в клетку. Вся 
процедура занимает очень мало 
времени, и самцы ведут себя спо
койно. Перевязанная мошонка с 
семенниками отпадает через
7...8 дн.

Л. Ф . КОПТЕВ, 
612085, Кировская обл., 

Оричиевский р-н, д . Тупицыны
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ГДЕ ТЕРЯЕМ МИЛЛИОНЫ
Недавно я вышел на пенсию  

и целиком отдался лю бимому д е
лу —  кролиководству, которым ув
лекаю сь, можно сказать, с детства. 
Результаты труда на домашней  
ф ер м е хорошие. Достаточно ска
зать, что от продукции, которую  
я продаю  заготовительным орга
низациям, еж егодно выручаю от 
полутора до 3 тыс. руб. При этом  
следует учесть, что работаю  в Ир
кутской области, в Сибири, кли
матические условия которой мно
гие считают вообщ е непригодны
ми для успеш ного разведения на
ших животных. Как видите, подоб
ное мнение в корне ошибочно. 
Глубоко убеж ден, что один из 
главных резервов наращивания 
производства в отрасли лежит по 
правую сторону Уральского хреб
та.

Взяться за это письмо меня за
ставили мысли, возникшие в связи 
с происходящ ей в стране пере
стройкой. Во всех сф ерах народ
ного хозяйства начались благо
творные перем ены , нацеленные 
на увеличение конечных резуль
татов труда, улучшение качества 
продукции. Неужели эти процес
сы не затронут лю бительское  
кролиководство, котором у посвя
щают свой досуг миллионы лю 
дей? По правде сказать, пока что-то 
не видно, по крайней м ере в на
шем регионе, чтобы организато
ры отрасли —  работники загото
вительных контор, советов общ е
ства кролиководов и звероводов- 
лю бителей —  изменили стратеги
ческие подходы к делу, выдви
нули четкую  и конкретную  про
грам м у интенсификации произ
водства на индивидуальных ф ер 
мах населения. Наш локомотив, 
если можно так выразиться, дви
ж ется вперед по старой, если не 
сказать точнее —  избитой колее. 
Основная ф орм а наращивания 
«мощ ностей» в приусадебных хо
зяйствах —  это как можно боль
ш ее привлечение лю дей к заня
тиям с животными в расчете на 
то, что рост кролиководов прямо 
пропорционально связан с рос
том поголовья и, как механиче
ское следствие, увеличением за
купок продукции. Так оно и есть, 
но, на мой взгляд, это экстенсив
ный м етод развития отрасли. Ведь 
не секрет, что на пушно-меховые 
базы страны поступает огром ное

количество сырья, непригодного  
к дальнейшей обработке на пред
приятиях меховой промышлен- 
ности>. Это ли не сам ое убедитель
ное свидетельство того, что уве
личение количества совсем не
обязательно перерастает в улуч
шение качества продукции. Ко
нечно, чем больш е будет люби
тельских ф ерм , тем  лучше. Но 
нельзя бесконечную  погоню за 
«красивой» цифрой вала превра
щать в самоцель, не видеть оче
видного ф акта: сегодня прямо-
таки первоочередная задача всех, 
кто связан с отраслью , добиться 
коренного перелом а именно в ка
чественных характеристиках на
шей работы. А для этого требу
ется определить в каждом кон
кретном общ естве кролиководов 
и звероводов-лю бителей меры, 
направленные на р езкое улучш е
ние постановки плем енного дела, 
обучение, причем с абсолютным  
охватом всех владельцев живот
ных, технологически грамотным  
премам убоя и первичной обра
ботки тушек.

Ещ е один м ом ент, чрезвычай
но, как мне каж ется, важный в 
русле поднятой темы. Интересно, 
подсчитывал ли кто-нибудь в на
ших руководящ их сф ерах убытки, 
которы е несет отрасль из-за реа
лизации шкурковой продукции в 
летние месяцы года? Уверен, что 
нет. А  ведь это период основной 
линьки животных. Принимая, по
ложим, кролика в июле, загото
витель уже точно знает, что в д е

ло пойдет только мясо (да и то не 
лучших потребительских свойств), 
шкурку же можно хоть сразу вы
брасывать. Почему складывается 
такая ситуация? Многие любители, 
особенно, конечно, начинающие, 
не имеют элементарных навыков 
по составлению рациональных гра
фиков спаривания животнь]х, их от
корма. Здесь властвует стихия, 
случай: как бог на душу положит. 
Вот и приходится сдавать государ
ству некондиционное поголовье. 
С  экономической точки зрения 
это все равно выгодней, чем пе
редерживать товарный молодняк. 
Но выгода-то копеечная, а убыт
ки —  на миллионы.

Поэтому вношу совершенно оп
ределенное предлож ение нала
дить во всех организациях общ ест
ва кролиководов и звероводов-лю- 
бителей постоянную учебу сдатчи
ков продукции. В какие формы  
она выльется —  то ли непрерыв
но действующих консультативных 
пунктов, кратковременных курсов 
или что-то другое —  определять, 
безусловно, следует на местах. 
Но общим должно стать главное: 
приступая к разведению  живот
ных, люди обязаны разбираться 
в основах зоотехнии, иметь хотя 
бы начальные представления о ве
теринарных мероприятиях. Не зря 
ведь говорят, что знание —  сила. 
Включить эту силу в созидатель
ную работу и надлежит в нашей 
отрасли в самое ближайшее время.

А. Г. ЛОГВИН
665746, Иркутская обл ., Братский райоц, 

пос. Луговое

Особых трудностей нет
Имея некоторый опыт по клеточ

ному разведению  ондатры, хочу 
поделиться им с начинающими 
звероводами-лю бителями.

Сод ер ж у грызунов парами в м е
таллических клетках разм ером  
1 5 0 X 6 0 X 5 0  см. Каркас делаю  из 
уголка (3 0 X 3 0  или 35 см), пол —  
из плоского ш иф ера, переднюю  
стенку из сетки с ячеей 2 5 X 2 5  мм, 
остальные три обшиваю листовым  
ж елезом . Потолок служит двер
кой и состоит из двух пластин пло
ского ш иф ера, соединенны х меж 
ду собой петлями. Если нужно кор
мить зверьков или менять воду, 
открываю одну половину крыш

ки, при см ене подстилки и про
верке гнезда —  обе.

Клетка снабжена дощатым до- 
м иком -гнездом  с двумя лазами 
разм ером  5 0 X 3 0 X 3 0  см (толщи
на досок —  20...25 мм) и тазом  
для купания. Древесноструж еч
ные плиты для сооружения до
мика не годятся, так как ондатра 
его  очень скоро прогрызает. Для 
удобства кормления и обслужи
вания, а в основном с целью ги
гиены клетки устанавливаю на под
ставках высотой 40 см и разме
щаю их в тени под деревьями или 
навесом —  звери плохо переносят 
жару. Воду меняю каждый день,

30
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



-Сообщения с мест

а в особенно ж аркие дни утром  
и вечером.

Кормлю  животных два раза в 
день. Их рацион состоит в основ
ном из различных болотных р асте
ний: камыш, рогоз, кувшинка, осо
ка. Хорош о поедаю т они лю цер
ну, клевер, щавель, одуванчики 
и другие травы. Раз в день даю  
также зерно или початки кукуру
зы, разнообразны е овощи и ф рук
ты, а также пищевые отходы со  
стола.

Пары ф орм ирую  в м арте из мо
лодых особей. В случае их несов
местим ости разъединяю  и подби
раю  новые. Первые спаривания 
начинаются в конце м арта —  на
чале апреля. Гон сопровож дается  
повышенной возбудимостью  жи
вотных и характерны м писком.

П еред щ енением тщ ательно чи
щу домик и закладываю в него  
доброкачественное сено. Будущ ие  
родители поддерж иваю т гнездо  
в сухом  состоянии, измельчают 
подстилку. Сам ка вынашивает д е
тенышей в среднем  26...28 дн., и 
обычно в мае появляется потом
ство. В первые дни после родов  
ондатра почти не появляется в 
выгуле, а из домика слышится 
лишь очень слабое попискивание 
малышей. С ам ец  в это время очень 
заботится о ней, носит в домик  
корм, закрывает подстилкой один

из входов, чтобы не было сквоз
няков. Осматриваю  помет и м е
няю подстилку, только когда ма
лыши начинают самостоятельно  
выползать из домика. Молодняк 
отсаживаю в месячном возрасте, 
а в домик родителей закладываю  
свеж ее сено для следую щ его ще- 
нения. Обычно самки приносят два 
приплода в год, реж е щенятся 
трижды.

С  наступлением морозов (до  
— 5 °С ) перенош у клетки с живот
ными в неотапливаемый сарай, 
где тем пература воздуха зимой не 
опускается ниже 2...3 °С . Там они 
и зимую т. В этот период их ра
цион состоит в основном из кор
неплодов (морковь, свекла), ка
пусты, кукурузы, пророщ енного  
зерна пшеницы, сена и заготовлен
ных веток из плодовых деревьев, 
ивы, вербы.

Результаты по воспроизводству  
считаю неплохими. В 1987 г. сам 
ка принесла два помета (7 и 9 щ ен
ков). В настоящ ее время у меня 
одна пара взрослых зверей и три 
молодых. Особых трудностей в 
их разведении не испытываю. 
Сам ое главное, по-моему, пра
вильно подобрать пары, и тогда  
все будет в порядке.

в. А . БЕЗВЕРХИЙ 
317220, Кировоградская обл .,

г . Бобринец, ул . Лесная, д . 71

Коротко-
Развожу кроликов двух пород —  

серый и белый великан. Клетки, 
установленные в один ярус, нахо
дятся в сарае. Кормлю  животных 
три раза в день. Для улучшения  
пищеварения дважды в неделю  
ввожу в рацион полынь, которую  
заготавливаю с лета. При корм ле
нии осматриваю  животных, слеж у, 
как каждый кролик ест, как пьет. 
Понял, что для успеш ного ведения 
хозяйства надо отдавать животным  
свою ласку, относиться к ним с 
добротой. Больше всего уделяю  
внимания кормящ им потомство  
сам кам , даю  им брю кву и другие  
любимые «блюда». Если вижу в 
стаде больного, то отсаживаю его  
отдельно и вызываю кого-либо из 
ветеринарных специалистов. Они 
охотно пом огаю т советами и лече
нием.

В. п . ЕРШОВ
633217, Новосибирская о б л .. Иркутский 

р-н, совхоз «Заречный, 
ул . Заречная , д . 32

Для уничтожения крыс сделал  
небольш ую  клетку разм ером  
4 0 0 X 3 0 0 X 2 0 0  мм из металличе
ской сетки с ячеей 1 5 X 2 0  мм. 
Д верку (200 X  200 м м) расположил 
сверху, чтобы удобнее было до
ставать пойманных грызунов. 
В торцовых стенках вырезал по ла
зу диам етром  40 мм. Вокруг от
верстий припаял заостренны е  
прутки длиной 15 мм и немного  
их согнул вовнутрь. Забираться  
крысе в ловушку они не меш аю т, а 
освободиться из плена она не мо
ж ет, так как прутки впиваются 
ей в м ордочку и она отскакивает 
от выхода. Крысоловка удобна и 
добычлива. В нее на запах при
манки м огут попасть несколько  
крыс и мышей, которых затем  лик
видирую, опустив ловушку в бочку 
с водой.

А . А . М УД РО В 
188837, Ленинградская обл ., 

Выборгский р-н, п. Первомайское, 
ул . Ленина, д . S7, кв. 7

Простые конструкции
Сейчас у меня в хозяйстве 3 

крольчихи, 1 самец и 28 гол. мо
лодняка. Уже пятый год выписы
ваю журнал «Кролиководство и 
звероводство» и с удовольствием  
читаю материалы, помещаемые 
под рубрикой «Сделай сам». Хочу 
тоже поделиться описанием кон
струкций кормуш ек и поилок соб
ственного изготовления.

п П
N иИ N
N

1— : 1 1 1
дсм̂ 1

Р и с . I .  К о н стр укц и я  корм уш ки

Р и с . 2 .' К о н струкц и я  поилки

Кормуш ку (рис. 1) делаю сле
дующ им образом. Беру два дере
вянных бруска длиной 8 см, высо
той 5 см  и прибиваю к ним кусок 
ж ести шириной 20 см (длина за
висит от числа животных в клетке). 
П ередню ю  сторону готового изде
лия зачищаю наждачной бумагой, а 
к задней приклепыва(о две жестя
ные полоски шириной 1...2 см и за
гибаю их края. Такую подвешен
ную к сетке кормушку кролики не 
см огут опрокинуть. Аналогичное 
крепление делаю  и на поилке, из
готовленной из консервной банки 
(рис. 2), острые края которой от
шлифовываю.

А. АЛЕКСИН 
247357, Гомельская обл., Буда- 

Кошелевский р-н, д. Струки
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КОПИЛКА КАРОТИНА
О ГО РО Д Н Ы Е О ВО Щ И  — ВАЖ НЕИШ ИИ ИСТОЧНИК КО РМ А  Д Л Я КРО Л И КО В и  НУТРИИ. 
ПРИЧЕМ в Д ЕЛ О  ИДУТ К А К  Н А Д ЗЕМ Н Ы Е ЧАСТИ РАСТЕНИИ, ТА К  И КО РН ЕП ЛО Д Ы . 
И СП О Л ЬЗО ВА ТЬ Э ТУ  ГРУППУ КО РМ О В в РАЦИОМЕ Ж ИВО ТНЫ Х Н А Д О  СП О Л НА. 
О ТО М , К А К  ВЫ РАСТИТЬ ТУ ИЛИ ИНУЮ  О ВО Щ Н УЮ  КУ Л Ь ТУР У , И ПОЙДЕТ Р А ЗГО ВО Р 
в СЕРИИ О Ч ЕРКО В А ГРО Н О М А  А . Н. СТРИ Ж ЕВА .

М орковь —  лучший сочный 
корм для кроликов и нутрий, 
богатый витаминами, хорошо ими 
поедается и усваивается. Исполь
зую т ее  как в свеж ем виде, так 
и при приготовлении силоса. Зи
мой ЭТОТ овощ —  основной источ
ник каротина.

Кром е обш ирного набора столо
вых морковей в распоряжении  
овощ еводов имею тся и превосход
ные кормовые сорта этого корне
плода. Отличительные их призна
ки —  высокая урож айность и мень
ш ее содерж ание сахара.

Столовые моркови сладкие, с яр
кой красной кожицей. По ф орм е  
их корни бывают круглые, корот
кие, полудлинные и длинные. Все 
короткие, тупоконечные корни 
названы каротелью , а все длинные, 
конические —  поименованы об
щим словом «морковь». С  бота
нической точки зрения разницы  
м еж ду ними нет никакой, но агро
техника их выращивания имеет 
некоторы е несходства. Да и леж- 
костью  эти разновидности обла
даю т неодинаковой. Впрочем, рас
скаж ем вначале подробности об  
овощ е вообще.

Морковь —  растение двулетнее; 
сем ена от нее получают лишь на 
второй год. Удается овощ на глу
боко вспаханных, легких, рыхло
песчаных почвах. Очень требова
тельна морковь к удобрению  и 
подкормкам. Ее  нельзя удобрять  
свежим навозом, иначе корни по
лучаю тся рогатыми, уродливыми. 
Торфяная крошка и хорошо пере
превший перегной —  вот что нуж
но моркови в год выращивания. 
А свежий навоз лучше заделы
вать под предшественники —  кар
тоф ель или капусту.

Чтобы корни лучше перенесли  
длительное хранение, под м ор
ковь вносят полное удобрение, 
бедное азотом . О чень отзывчив 
нежный корень на полезные мик
роэлементы. Вот почему огор од 
ники сдабриваю т морковные гряд
ки печной древесной золой из рас
чета 15 кг на 100 м .̂ Золу и мине
ральные удобрения заделывают в 
почву послойно; большую часть

туков рассыпаю т при перекопке  
гряд, остальное —  перед посевом. 
Выбирая почву под морковь, 
помните, что овощ этот соверш ен
но не переносит переувлажнения, 
даж е кратковрем енного. Не сейте  
его  на каменистых и плотных поч
вах —  корни на них получаются 
ветвистые, уродливые.

М орковь —  исключительно хо
лодостойкая культура. Ее сем ена  
высевают сразу же после схода  
снега, а то и под зиму —  этим  
можно ускорить сбор урожая. 
Иногда сев приурочивают к сер е
дине лета, чтобы под зиму на план
тации оставались достаточно раз
витые корнеплоды. М орковь под
зимнего сева для хранения не го
дится. Сею т ее на рыхлой почве, 
причем сухими сем енам и, чтобы 
не набухли до морозов. Корне
плоды ию льского посева выбирают 
из земли ранней весной; позже  
ботва начинает стволиться и про
дукция потеряет свои товарные ка
чества.

С ем ен а моркови из-за щетинок 
слипаю тся в «кошки» —  мелкие  
клубочки и этим сильно осложня
ют сев. Потому-то и приходится 
огородникам  перетирать сем ена, 
а затем  и смешивать с песком; 
так их легче распределить по полкз 
равномерно. П еред посевом сем е
на увлажняют, иначе они весьма 
долго не даю т всходов. Заделы
вают их мелко, не глубж е 0,2 см, 
затем  грядки прикатывают, чтобы 
усилить соприкосновение семян с 
почвой. С ею т редкой строчкой, 
имея в виду, что прорывка всхо
дов не только трудоем кая, но и 
вредная операция. Ведь выдерги
вая растение с корнем, мы обна
жаем соседние корни. Именно на 
них-то и отложит яйца морковная 
муха —  опаснейший вредитель  
вкусного овоща. Пораженная м ор
ковь вы растает горькой и негодной  
к хранению.

Кто выращивает собственные се
мена, заботится о них ещ е с осени. 
На сем ена отбираю т наиболее 
характерны е корни как по ф орм е, 
так и по окраске. Хранят маточ
ники с частью ботвы, так конеч

ная почка скорей по весне выки
нет стебель. Летом эти стебли об
заведутся многими зонтиками, из 
которых под семена оставляют 
самы е сильные и крупные. В пре
делах зонтика наиболее ценные се
мена получаются на крайних лу
чах, со срединных посевной ма
териал будет слабой всхожести и 
плохой энергии прорастания. Для 
посевных нужд лучше пользовать
ся свежими семенами, характер
ная их особенность —  наличие за
паха. Сем ена моркови сохраняют 
всхожесть до 4, но держ ат их обыч
но не более 2 лет.

Сортов моркови не один деся
ток, но более всего популярны  
у огородников вот эти;

Шантенэ 2461. Сорт хорошо уда
ется на суглинистых почвах, уро
ж айность—  4...5 кг/м^. Корни 
оранжево-красные, конусовидные, 
с тупым концом. Поспевают рано, 
через 95 дн., устойчивые к цве
тухе, лежкие. Корнеплоды —  круп
ные, гладкие, богаты каротином. 
М якоть их оранжевая, плотная, но 
сладкая и ароматная. Сорт широко 
районирован в стране.

Нантская 4. Лучшая для подзим
него сева. Корни ровные, тупо
конечные. По вкусу превосходит 
Ш антенэ, сахаров содерж ится до 
6 % .  Мякоть корнеплода нежная, 
сочная, душистая. Сердцевина ма
ленькая, окраской почти не отли
чается от мякоти. Потребитель
ская спелость наступает через 
100 дн. Лежкость корней невы
сокая.

Геранда. Корни укороченные, с 
крутым сбегом . Их обычная дли
н а —  10, а ширина головки —  
8 см . Вес корня достигает 400 г. 
Геранду можно возделывать на 
почвах с мелким пахотным слоем. 
Благодаря конфигурации корне
плода эта морковь легко выдер
гивается из земли, что, конечно, 
важно при уборке овоща.

Парижская каротель. Сорт с ко
роткими и круглыми корнеплода
ми. Э то  самая скороспелая из всех 
морковей; ее корни-бубенчики 
поспевают для уборки менее чем 
через 90 дн.

Отличительная черта кормовых 
сортов моркови —  бледная окрас
ка корнеплода как снаружи, так 
и внутри. Из сортов в ходу сле
дую щ ие:
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с  заботой о кормах

Белая зеленоголовая. Корнепло
ды веретеном , длинные, с острым  
концом. Исключительно урожайна, 
уборка облегчается тем , что корни 
на одну треть торчат из земли. 
Мякоть моркови сочная, белая или 
чуть желтоватая.

Валерия 5. Э тот сорт также 
позднеспелый и высокоурожай
ный. Корнеплоды длинные, кону
совидные, мякоть красная, сердце- 
вина желтая. Распространен в Бе
лоруссии и Прибалтике. Леж кость  
овощ а хорошая, рекомендован для 
длительного пользования в тече
ние зимы.

Карсунская улучшенная. Корни 
с небольшими бугорками и круп
ными глазками, длинные, конусо
видные. Цвет мякоти красный. 
Распространен в средней полосе 
России.

Конечно, на кормовые цели вы
деляю т и часть столовых сортов 
моркови. Ведь при уборке выбра
ковывают как ломаные и д еф о р 
мированные корнеплоды , так и те, 
что повреждены морковной мухой, 
а при хранении —  и загнившие.

Убираю т морковь в сентябре, 
до наступления осенних морозов. 
С орта с короткими и полудлин- 
ными корнями легко выдергивать 
руками, но при уборке длинных 
корнеплодов без вил и лопаты  
не обойтись. Зелень обрезаю т тут 
же на плантации. У  нантских со р 
тов ботва и вовсе легко обламы
вается у самой головки. Уборку, 
разум еется, ведут лишь в сухую  
погоду, чтобы морковь заложить 
в хранилище чистой и сухой.

Хранят корнеплоды в подвалах, 
где овощ складывают в закрома  
или разм ещ аю т кучами на полу. 
Если воздуха в хранилище много  
и к тому же он недостаточно  
влажен, морковь необходимо пе
ресыпать песком, иначе корнепло
ды завянут, станут дряблыми и не
вкусными. Если морковь хранят в 
буртах, необходимо тщательно  
продум ать защиту овоща от мы
шей. Для этого раскладывают 
отравленное зерно или ставят 
настороженные мышеловки. Но са
мая верная защита бурта от гры
зунов —  проволочная сетка с м ел
кими ячеями, ею  и обносят м есто  
хранения овоща.

А . Н. Стрижев

Любимый корм кроликов
Последние 5 лет на приусадеб

ном участке возделываю куузику, 
излюбленный корм для кроликов. 
С  каждым годом  все больше убеж 
даюсь в полезности этой культу
ры: в дело идут и корнеплоды  
и листья, а урожай их богатый.

Для тех, кто не знает, сообщ у, 
что куузику —  это высокоурожай
ный гибрид кормовой капусты и 
брюквы. Растение двулетнее, отли
чается морозоустойчивостью . Мо
лодые побеги без вреда перено
сят морозы в — 7 °С , а взрослые 
растения до — 10 °С .

С ем ена высеваю в начале мая в 
парник, а рассаду на постоянное 
м есто  высаживаю в конце его по 
схем е 6 5 X 6 5  см. Почву удобряю  
перепревш им  кроличьим навозом  
(ведро на 4 лунки) и золой (150 г 
на лунку), добавляя к ней 50 г ого
родной см еси. В первые 5 дн. пос
ле посадки поливаю рассаду еж е
дневно, затем  по необходимости. 
Ч ерез 10 дн. провожу рыхление 
участка, а ещ е через декаду —  
легкое окучивание. Эти агротехни
ческие приемы провожу и в даль
нейшем по м ере роста растения. 
Культура любит рыхлые и влажные 
почвы. Нижние крупные листья вы
ламываю и скармливаю  кроликам в 
конце июля. На замену им отрас
тают новые и так до осени. Листья 
даю  целыми или рублеными в м е
шанках. Из них и стеблей топи
намбура можно приготовить вы
сококачественный силос. К осени 
корнеплоды набирают м ассу в 
среднем  до 4...5 кг. Убираю  их 
до начала заморозков, просуши
ваю и храню в погребе.

Плоды куузику белые, сочные. 
М олодняку натираю их на круп
ной терке, взрослым —  нарезаю  
ножом. Рано весной сохранив
шиеся клубни высаживаю в землю  
и осенью  получаю сем ена.

Д ругая любимая культура кро
ликов —  вигна, относящ аяся к се
м ейству бобовых. Ее называют так
же спаржевой фасолью  или ко
ровьим горохом . Внешний вид ра
стения несколько необычен. П ред
ставьте себе лиану высотой до 5 м, 
на каждом стебле которой обра
зуется до 100 стручков длиной до  
1 м каждый. Вигна неприхотлива. 
Растет на кислых и щелочных поч
вах. Вегетационный период состав
ляет 100...120 дн. Для развития

культуры необходима шпалера.
Сем ена высеваю на расстоянии 

60 см друг от друга и заделываю  
на глубину 5 см. С  наступлением  
тепла (15 °С  и выше) они про
растаю т, но при заморозках всхо
ды необходимо укрывать. Взрос
лые растения легко переносят сни
жение температуры .

Скармливаю  вигну так же, как и 
кормовые бобы. В сочетании с ку
узику из нее получается высоко
качественный силос.

Ж елаю щ им разводить эти куль
туры могу выслать посадочный 
материал в небольшом коли
честве.

В. д . ПОПЕНКО 
493670, Восточно-Казахстанская обл., 

Серебрянскнй р-н, с. Первороссийское, 
уп. Горная, д . 2

Спрашивайте —  отвечаем

Расскаж ите о зимних рационах 
для нутрий? (А. Н. СтрекаЛов, 
Л ипецкая обл.)

Рациональный тип зимнего корм
ления нутрий — концентратно-кор- 
неплодный. Кроме зерна злаковых 
или комбикорма в рацион включа
ют подсолнечные, льняные, конопля
ные и соевые жмыхи и шроты. 
Из сочных кормов животные охотно 
едят кормовую, сахарную и столовую 
свеклу, морковь, брюкву, топинам
бур, куузику и т. д. Иногда в каче
стве заменителя этой группы кормов 
им дают доброкачественный сырой 
картофель (по 100...200 г в сутки на 
зверя). Охотнее нутрии поедают и 
лучше переваривают вареный карто
фель. Им можно заменить до поло
вины нормы концентратов из рас
чета 3 кг корнеплодов вместо 1 кг 
зерна.

М ожно ли скармливать кроликам 
хвою сосны (ветки)? (Г. Н. Крепких, 
Новосибирская обл.)

Свежие ветки хвойных деревьев, 
которые служат дополнительным ис
точником витаминов, используют в 
кормлении кроликов, как правило, 
зимой. Т ак, в 1 кг хвои ели содержит
ся 55 мг каротина, сосны — 60, мож
жевельника — 45 мг. Летом необхо
димость в этих добавках отпадает, 
так как нужная доза витаминов 
поступает в организм животных с зе
леными и сочными кормами.
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I
 веден в действие отрасле

вой стандарт на кроликов 
клеточного разведения  
(О С Т  10 114— 88), устанав
ливающий зоотехнические  
требования при бонитиров
ке животных (индивидуаль
ная оценка племенных и 

продуктивных качеств).
На племенных ф ерм ах бонити

рую т основное поголовье, прове
ряемых крольчих и ремонтный  
молодняк, на товарных —  сам ок и 
самцов плем енного ядра, рем онт
ных особей. Их оценивают еж его д 
но в ноябре— декабре при хорошей 
освещ енности рассеянным солнеч
ным светом  или лампами днев
ного света. М олодняк, реали
зуемый на племя, оценивают не
посредственно при продаж е в дру
гие хозяйства, начиная с двухм е
сячного возраста и старш е. О р га
низацию и проведение бонити
ровки возглавляет главный (стар
ший) зоотехник, ее  может выпол
нять также селекционер, управ
ляющий ф ерм ой, начальник цеха, 
бригадир.

На племенной ф ерм е и в 
плем ядре товарный молодняк та
туирую т (клеймят) в возрасте
1...2 м ес до отсадки от м атерей. 
На правое ухо наносится поряд
ковый ном ер (еж егодно на каж
дой ф ер м е он начинается с еди
ницы), на левое —  набор цифр, в 
котором  первая соответствует м е
сяцу, вторая —  последней цифре  
года рождения крольчонка, 
третья —  ном еру отделения или 
бригады.

П еред началом бонитировки  
нужно привести в порядок все 
записи в журнале и племенных

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПРИ БОНИТИРОВКЕ КРОЛИКОВ
карточках за истекший производ
ственный год; сверить по ним 
ушные ном ера кроликов (нераз
борчивые восстановить); подверг
нуть ветеринарному осм отру всех 
животных и наметить к выбра
ковке старых и больных; прове
рить упитанность и довести ее  к 
осенней бонитировке до завод
ской кондиции.

Ремонтный молодняк в возрасте  
трех месяцев и реализуемый пле
менной оценивают по породности, 
живой м ассе и телослож ению . 
Животных основного стада и 
вводимых в него ремонтных кроль
чат, включая разовых и прове
ряемых самок, в ноябре —  декаб
ре бонитирую т по породности, 
живой м ассе, телослож ению , гу
стоте волосяного покрова, его  
уравненности и окраске опушения. 
На основании оценки этих призна
ков определяю т класс особи, как 
«элита», первый (I), второй (I I )  и 
третий ( I I I ) .

К чистопородным относят кро
ликов, происходящ их от животных 
одной и той же породы (типа).

разведение которых в себе в тече
ние трех предыдущих поколений 
подтверж дено зоотехническими  
докум ентами, а также типичных 
для породы помесей, начиная с
IV  поколения поглотительного  
скрещивания. Живую массу уста
навливают путем их индивидуаль
ного взвешивания (взрослых с точ
ностью до 0,1, молодых —  0,01 кг) 
и по его результатам относят жи
вотных к тому или иному классу 
соответственно таблице 1.

Кролики мясо-шкурковых пород 
(М Ш ) класса элита должны иметь 
крепкое телосложение, хорошо 
развитый костяк, типичные для 
данной породы туловище, шею и 
голову (несколько удлиненная у са
мок и более округлая, массив
ная у самцов) с прямостоячими 
ушами, хорошо развитую, широ
кую и глубокую  грудь, широкую  
и прямую спину, удлиненную  
пояснично-крестцовую часть, 
округлый круп и крепкие, правиль
но поставленные конечности;
I класс —  то же, что и элитные, 
но недостаточно развитую грудь;

Т а б ли ц а  1

Возраст,
мес

Породы

мясо-шкурковые мясные пуховые

Белый великан
Советская шин

шилла, серый 
великан, черно- 

бурый

Венский голубой, 
серебристый, со
ветский мардер, 

бабочка и др.

Белая новозе
ландская, калифор

нийская
Белая пуховая

класс

Э I II Э I II э 1 II Э i II Э I II

2 - 1,8 1,7 1,6 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,8 1,6 1,5 1,5 1,4 1.3
3 2,8 2,4 2,2 2,5 2,3 2,1 2,2 2,0 1,8 2,6 2,3 2,1 2,1 1,9 1,7
4 3,3 3,0 2,7 3,2 2,9 2 ,6 2,9 2,6 2,3 3,2 2,8 2,5 2,7 2.4 2,1
5 3.9 3,5 3,1 3,8 3,4 3,0 3,5 3,1 2,7 3,7 3,2 2,8 3,2 2,8 2,4
6 4,5 4,0 3,5 4,3 3,8 3,3 4,0 3.5 3,0 4.0 3,5 3,1 3,7 3,2 2,7

О т 4,0 О т 3,5 О т 3,0
до 5,0 до  3,9 до 3,4

7 5,0 4.3 3,8 4,8 4,2 3,7 4,4 3,9 3,4 4,1 3,5 3,0
8 5,3 4,6 4,1 5,1 4,4 3,9 4,7 4,2 3,7 4,4 3,7 3,2
9

и стар ш е 5,5 4,8 4,4 5,3 4,6 4,2 4,9 4,4 3,9 4,6 3,9 3,4
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I I — слаборазвитую  грудь, про- 
вислую спину, ш илозадость; к III 
классу относят животных, не удов
летворяющих требованиям высших 
классов. О ценка телосложения  
кроликов мясных пород (М ) и пу
ховых (П) та же, что и М Ш , но 
первых отличают компактность  
туловища, хорош ее развитие мяс
ных ф орм , округлость крупа, ши
рокие грудь и поясн~ица. По м ере  
недостаточной выраженности при
знаков классность снижают.

Густота волосяного покрова 
определяется визуально на се р е 
дине хребта по величине площади 
дна «розетки» (образуется при 
раздувании волоса), а уравнен- 
ность густоты —  сопоставлением  
площади дна «розетки» на крупе, 
хребте и боках. У элитных МШ  
кроликов волосяной покров равно
мерно распространен по всему ту
ловищу очень густой с упругой  
эластичной остью  и очень густой  
подпушью. При раздувании волоса 
кожи не видно. Почти при тех же 
признаках, разм ере дна «розетки»  
до 1 мм^, животных относят к
I классу; II —  с неуравненной  
густотой опушения (более густая  
подпушь на огузке и не очень на 
хребте и боках) и «розеткой» от
1 до 2 мм^. Породы М и П по 
этом у признаку не оцениваются.

О краску опушения определяю т  
по выраженности типичного для 
данной породы цвета направляю
щих, остевых, пуховых волос и ее  
чистоте (отсутствие неж елатель
ных оттенков). У животных, имею 
щих зональную окраску ости, сте 
пень ее  выраженности зависит от 
характера «розетки» на огузке, 
спине и боках с учетом коли
чества и контрастности колец (зон). 
По окраске элитные животные по
роды серый великан делятся на 
две основные группы: серо-заячья  
(ры ж евато-серая) и тем но-серая. 
В первой окраска обусловлена  
сочетанием  зонально окрашенных  
остевых и пуховых волос. В «ро
зетке» ярко выражено пять цве
товых зон: у основания дна голу
бая, выше желтоватая, за ней 
темно-рыжая, затем  светлая с ж ел
товатым оттенком  и самая верх
няя —  черная. На брю ш ке и ниж
ней части хвоста ость белая, под
пушь голубая. Верхняя часть хвоста 
и ободок на ушах очень темные, 
почти черного цвета. Темно-серая  
окраска волоса тем нее сер о 
заячьей, с буроватым оттенком ; 
подпушь тем но-голубая. На брю ш 
ке покров несколько светлее, чем  
на остальной части туловища.

У кроликов I класса нижняя 
зона цветной «розетки» тем но
серая, зональность окраски воло
са недостаточно четко выражена;
II —  «розетка» расплывчатая. Со
ответственно классам (элита; I; II; 
I I I )  опуш ение кроликов породы  
белый великан чисто-белое, бле
стящ ее, однотонное; незначитель
ное ослабление блеска; слабый 
блеск; матовый оттенок. Окраска  
волоса у других пород животных 
следую щ ая. Черно-бурый, класс 
элита —  черно-бурая, однотонно
черная на шее, спине, огузке с 
хорошо выраженной зональностью  
на боках. У основания кольца она 
голубая, затем  темная, выше свет
лая, за ней черная зона, образую 
щая вуаль; I —  буроватость вуа'ли 
или наличие зональности на шее, 
спине и огузке; II —  очень темный 
либо очень светлый тон окраски;
III  —  окраска тусклая, пучки белых 
волос на отдельных участках ту
ловища.

Бабочка, класс элита —  основной 
тон белый; на спине (в виде змейки  
или рем ня), боках симметрично  
располож ены черные или корич
невые пятна разного разм ера и 
конфигурации; на носу и щеках 
они напоминают крылья бабочки;
I тон окраски пятен чуть ослаблен;
II —  незначительное нарушение их 
сим метрии; III  — полное отсут
ствие пятен. Серебристый, класс 
элита —  окраска серебристая; 
кроющ ие волосы черно-белые и 
черные, пуховые —  в верхней ча
сти голубые, у основания несколь
ко светлее; I —  очень светлая или 
очень темная, пух серый; II —  
тусклая по всему тулорищу; III —  
тусклая неравномерная или с ржа
вым налетом. Советская шиншил
ла, класс элита —  основной тон 
серебристо-голубой; на брю ш ке, 
шее, нижней части хвоста, внут
ренней стороне лапок почти бе
лый. При раздувании опушения на 
спине и боках ярко выражены раз
лично окраш енные зоны: у основа
ния чисто-голубая, затем  осветлен
ная, темная, белая и самая верх
няя —  чисто-черная; пух на брю ш 
ке голубой. I —  нижняя зона 
«розетки» серого  цвета; 11 —  не
достаточно выражена зональность 
в окраске; I II  —  очень светль1й или 
чрезм ерно темный тон, «розетка»  
расплывчатая. О тсутствует светло
серый клин на затылке. На брю ш ке  
пух белый. Венский голубой, класс 
элита —  общий тон голубой, одно
тонный, без седины; I —  наличие 
единичных белых волос; 11 —  бе
лые волосы по всему туловищу;

III —  коричневый оттенок в об
щем тоне окраски. Советский  
м а р д е р , класс элита —' однотонная 
коричневая окраска, передняя
часть головы, уши, хвост и лапы 
тем нее туловища; I —  встречаются 
отдельные белые волосы; 11 —  
незначительная неравномерность 
окраски; III —  все не относящееся  
к первым двум классам. К ал иф о р -. 
нийская, класс элита —  покров бе
лый, блестящ ий. Уши, нос, кончики 
лап и хвоста черные или почти 
черные, I —  незначительное 
ослабление блеска; II и III —  
осветление окраски на ушах, носе, 
лапках и хвосте. Н овозеландская  
б е л а я , элита и I —  окраска белая, 
блестящ ая; II и III  —  тусклая. Б е
лая  пуховая —  все классы —  воло
сяной покров белый, блестящий.

Продуктивность взрослых пухо
вых животных определяю т по ко
личеству собранного пуха за год, 
а молодняка —  по двум первым 
сборам в 2- и 4-месячном возрасте. 
Настриг с элитного кролика дол
жен составлять не ниже (г): 
самка —  500, самец —  450, молод
н я к —  60, соответственно I, II и
III класса —  450, 400 и 50; 400, 
350 и 40; 300, 300 и 30.

Зная оценку за живую массу, 
телослож ение и окраску волосяно
го покрова, устанавливают в целом  
класс кролика. Если все признаки 
определены как элита, то кролик 
тоже получает класс элита. К I от
носят особей, имеющих по всем 
показателям класс не ниже I 
(допускается 11 класс за окраску  
опушения); ко II —  не ниже 11 или 
со всеми признаками I класса, а 
за окраску —  111; к 111 —  все оцен
ки не ниже III или при присужде
нии I класса за живую массу, 
элита —  за телосложение, И —  
густоту опушения. III  —  за окраску 
либо за массу элита, а осталь
ные —  III класс.

При оценке воспроизводитель
ной способности крольчих учиты
вают количество, качество рожден
ного и выращенного молодняка в 
каждом окроле и всего за год, а

Таблица 2

Класс

Самки Самцы

Количество отса
женных крольчат 
(не менее), юл.

Онлодо- 
творено 
за год 
самок 

(не менее), 
%МШ М П

Э лита 7 7 6 95
I 6 6 5 85

II 5 5 4 75
11! 4 4 3 60
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также живую м ассу крольчат на 
м ом ент отсадки и принимают во 
внимание, насколько равномерно  
из окрола в окрол самка выра
щивает потомство. Ценность сам 
цов определяю т по количеству 
оплодотворенных самок за год 
(табл. 2).

М олодняк, реализуемый на пле
мя в возрасте 2...4 мес, оцени
вается по происхождению  (классу 
родителей). Например, если отец  
и мать имели класс элита, то и

крольчата получают ту же оценку. 
Если же один из родителей был 
I ( I I )  класса, а другой элита 
(элита или I), то потомство относят 
к I ( I I )  классу.

Для комплектования племенно
го ядра используются' животные 
класса элита и I, для пользователь- 
ного стада —  не ниже II; особи  
ниже 11 класса подлежат выбра
ковке.

т. С. КАРЕЛИНА

УЛУЧШАЕТСЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦОДЕЖДОЙ

Совет Министров С С С Р  и ВЦ СП С  
приняли постановление о расш и
рении прав предприятий и орга
низаций в деле улучшения о бесп е
чения трудящ ихся специальной  
одеж дой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуаль
ной защиты.

Установлено, что средства инди
видуальной защиты (СИ З), преду
см отренны е типовыми отраслевы
ми нормами (утверж даем ы е Гос
ком трудом  С С С Р  и ВЦ СП С), явля
ю тся для администрации пред
приятий и организаций обязатель
ным минимумом для бесплатной  
их выдачи трудящ им ся. При этом  
сохраняется действую щ ий порядок  
обеспечения потребителей СИ З  
Госснабом С С С Р  по указанным  
нормам на основе расширения  
оптовой торговли.

Постановлением предоставлено  
право трудовым коллективам при
нимать реш ения о бесплатной  
выдаче специальной одежды (за 
исключением брезентовой, м ехо
вой и овчинно-шубной) и обуви 
сверх типовых норм за счет 
средств ф онда социального разви
тия. В этом случае предприятия  
и организации м огут приобретать  
дополнительно спецодеж ду и тка
ни для ее  изготовления, спец- 
обувь через территориальные ор
ганы Госснаба С С С Р , размещ ать  
заказы на изготовление С И З на 
предприятиях легкой, местной и 
других отраслей промышленности, 
в кооперативах. Можно также 
изготавливать их самостоятельно  
по утверж денной в установленном  
порядке нормативно-технической  
документации (т. е. с учетом  ви
дов, назначения СИ З, обеспечения
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защитных свойств и т. д.). Кроме  
того, м инистерствам и ведомствам  
предоставлено право по согласо
ванию с Госком трудом  С С С Р  и 
ВЦ СП С вносить изменения и до
полнения в типовые отраслевые 
нормы при вводе в эксплуатацию  
новых производств, технологиче
ских процессов, появлении новых 
проф ессий, а также при разработ
ке и выпуске более совершенных  
СИ З.

Имею щ иеся недостатки в орга
низации химчистки, стирки и ре
монта спецодеж ды в связи с пись
м ом Госснаба С С С Р  и ВЦ СП С  
от 4 ноября 1987 г. полностью  
устранены . Теперь разреш ено  
предприятиям и организациям по 
согласованию  с территориальными  
органами снабжения выдавать ра
бочим и служащ им на два срока  
носки два комплекта спецодеж ды  
общ его назначения из хлопчато
бумажных и шелковых тканей для 
улучшения за ней профилактиче
ского ухода.

И ещ е об одном разъяснении  
Госагропром а С С С Р  и ЦК проф 
сою за работников А П К от 3 ноября 
1987 г. О но касается работающих 
в подрядных и арендных коллек
тивах. В целях сокращ ения про
изводственного травматизма, про
ф ессиональной заболеваемости  
расходы на приобретение СИ З, вы
даваемых бесплатно, при расчете  
разм еров поощрения за экономию  
прямых материальных затрат или 
оплаты от валового дохода не 
должны учитываться.

А. и. попов, 
секретарь Ц К профсою за работников 

агропромыш ленного комплекса

Хозяйства- 
репродукторы

Президиум центрального совета 
Роскроликозверовода по согласо
ванию с правлением Роспотребсо- 
юза утвердил новое положение о 
хозяйствах-репродукторах членов 
Всероссийского общ ества кроли
ководов и звероводов-любителей. 
Они создаю тся с целью развития 
племенной сети на местах для вы
ращивания на основе передовых 
м етодов разведения и содержания 
животных высокоценного молод
няка кроликов и нутрий и после
дующ ей его реализации населе
нию.

Первый этап работы по органи
зации таких хозяйств заключается в 
выявлении ф ерм  с высокой культу
рой ведения кролиководства и зве
роводства. Их обследование про
водит постоянно действующая 
комиссия в составе представителей  
районного совета Роскроликозве
ровода (председатель или член 
президиума), заготовительной ор
ганизации потребительской коопе
рации, а также зооветспециалиста  
вышестоящей организации общ е- ' 
ства.

Комиссия в акте обследования 
указывает фамилию, имя, отчество  
и адрес владельца фермы, коли
чество представленных на ней кро
ликов (нутрий), их породный состав 
и бонитировочные данные. Акт 
составляется в 4 экземплярах, под
писывается членами комиссии и 
владельцем хозяйства, а затем  ут
верж дается президиумом выше
стоящ его совета общ ества. По од
ному экземпляру передаю т в об
ластной (краевой, республикан
ский (А С С Р )) и районный (межрай
онный, городской) советы общ ест
ва, заготовительную контору и вла
дельцу ф ермы. Указанный доку
м ент подтверждаю т еж егодно.

На основании акта обследования 
заклю чается договор между заго
товительной организацией и вла
дельцем племенного хозяйства на 
продажу молодняка согласно  
предложениям, представленным  
районным советом Роскроликозве
ровода.

Оцениваю т животных соответ
ствующ ие члены комиссии или при
влеченные для этой цели специ
алисты. В дальнейшем поголовье 
основного стада бонитирую т раз в 
год, а молодняк кроликов —  в воз-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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рдсте двух м есяцев и нутрий —  
в 7...10 м ес (по живой м ассе).

О бщ ества кролиководов и зве- 
роводов-лю бителей обеспечиваю т 
хозяйства-репродукторы бланками 
ф орм  зоотехнического учета, спе
циальным инвентарем, м атериала
ми для проведения бонитировки, 
татуировки и т. д.

Владелец ведет необходимый  
учет на ф ер м е (заполняет траф а
ретки, производственный журнал и 
т. д .), а также в соответствии с 
договором  составляет план выра
щивания (граф ик окролов) и реали
зации молодняка.

Контроль за производственной  
деятельностью  племенных хо
зяйств осущ ествляю т президиумы  
республиканских (А С С Р ), краевых, 
областных, а также районных (м еж 
районных, городских) советов  
Роскроликозверовода.

По ходатайству соответствую щ их  
советов общ ества кооперативные 
организации м огут обеспечивать  
хозяйства-репродукторы молод
няком с частичной оплатой его  сто
имости или бесплатно. В этом слу
чае затраты возмещ аю тся за счет 
однопроцентного ф онда поощ ре
ния за увеличение закупок и про
изводства продукции животновод
ства при условии ее  реализации  
через заготовительную  контору. 
Кром е того, кооперативные орга
низации за реализуемый м олод
няк, полученный в хозяйствах-ре- 
продукторах, продаю т их владель
цам концентрированные корма из 
расчета 1 кг за 1 руб. стоимости  
кроликов.

Ремонт основного поголовья 
производят чистопородным мо
лодняком, поступающ им за счет  
завоза заготовительными органи
зациями потребительской коопе
рации, а также из хозяйств-репро
дукторов населения. Размещ ение  
племенного молодняка проводят 
районные советы Роскроликозве
ровода и заготконторы . При этом  с 
покупателем заклю чаю т договор  
на последую щ ую  сдачу продукции  
и м олодняк продаю т деш евле за
купочной цены за 1 кг живой м ас
сы. Разница в стоим ости молодня*- 
ка возм ещ ается из ф онда охото
хозяйственных и воспроизводст
венных мероприятий, а такж е до
полнительных наценок, получае
мых заготовительными организа
циями от промыш ленности за 
перевыполнение квартальных пла
нов заготовок пушно-мехового  
сырья.

По реш ению  республиканских  
(А С С Р ), краевых и областных сове

тов общ ества владельцу оказывают 
следую щ ие платные услуги (из 
расчета за 1 голову, коп.): бонити
ровка молодняка кроликов и нут
р и й —  10 и 30, взрослых живот
ных —  20 и 40 соответственно. Про
чие зооветеринарны е мероприя
тия осущ ествляю тся по согласова
нию сторон.

Новым положением предусм от
рены следую щ ие требования, 
предъявляемые к хозяйствам-реп
родукторам  кролиководов и зве- 
роводов-лю бителей:

иметь одну породу кроликов при 
полигамии 1:5. . .1:8 и не м енее двух 
самцов; нутриеводам достаточно  
двух самцов при наличии 5...8 са
мок;

в зависимости от ценности пле
менного животного срок его ис
пользования, как правило, состав
ляет около трех лет;

все первичные записи о случках, 
окролах (щ енении), количестве р о
дивш егося и отсаж енного молод
няка ведут на траф аретках, сох
раняемых в течение всей жизни 
плем енного животного, затем дан
ные переносят в журнал учета;

выполнять все ветеринарные и 
зоогигиенические мероприятия  
согласно действую щ им правилам;

обязательно ведение журнала 
учета проданного плем енного мо
лодняка кроликов и нутрий для 
контроля за его дальнейшим ис
пользованием.

Республиканским (А С С Р ), крае
вым, областным советам Роскро
ликозверовода предоставлено  
право разреш ать районным сове
там размещ ать племенной м олод
няк кроликов класса элита из хо
зяйств-репродукторов по ценам  
договоренности, превышающим  
государственны е закупочные це
ны. При оформ лении данной про
дажи через заготовительны е орга
низации сохраняю тся возмещ ение  
разницы в ценах и обеспечение  
концентрированными кормами в 
описанном выше порядке.

М олодняк нутрий в возрасте 5...8 
мес реализую т согласно установ
ленным закупочным ценам на пле
менных животных в соответствии  
с дополнительным прейскурантом  
№ 70— 53— 1984/1 (утвержден поста
новлением Госкомцен С С С Р  № 481 
от 4 июня 1985 г.). Зверей старш е
8 м ес и в возрасте 2...4 м ес прода
ют по ценам согласно договорен
ности, но не выше установленных 
им же прейскурантом  закупочных 
цен на нутрий для убоя первого  
сорта первой группы соответству-  
щ его цвета.

Количество закупаемого и реа
лизуемого молодняка, выращен
ного в индивидуальных племенных 
хозяйствах-репродукторах, обус
ловлено в договорах.

Л. д . БОГОМОЛОВ, 
заместитель председателя президиума 

ЦС Роскроликозверовода

Спрашивайте —  отвечаем^.

Как оплачивается труд машини
стов холодильных установок и 
имеют ли машинисты право на 
дополнительный отпуск! (А . Н. Ки
риченко, Талды-Курганская обл.).

О плата труда машинистов холо
дильных установок производится 
по повышенным тарифным ставкам, 
установленным для рабочих 
ремонтных м астерских, в соответ
ствии с присвоенными разрядами. 
П родолж ительность их дополни
тельного отпуска 6 дней. С пере
ходом  предприятий на условия 
оплаты тр уда , предусмотренные 
соответствую щ им постановлением 
(о т 17 сентября 1986 г .) , оплата 
тр уда машинистов холодильных 
установок будет производиться по 
новым тарифным ставкам . Посколь
ку они в настоящ ее время не под
разделяю тся на ставки с нормаль
ными и вредными условиями труда, 
то право вводить диф ф еренциро
ванные доплаты в разм ере до 12 % 
тарифной ставки на работах с тяж е
лыми и вредными условиями и
24 % —  на работах с особо тяжелы
ми и особо вредными условиями 
тр уда предоставлено руководите
лям  предприятий в соответствии 
с Перечнем конкретных работ, 
на которы е м огут устанавливаться 
доплаты , разработанным на пред
приятии по согласованию с проф
сою зной организацией. В Перечне 
Госагропрома С С С Р  работы с тяж е
лыми и вредными, особо тяжелы
ми и особо вредными условиями 
тр уда , на которые могут устанав
ливаться доплаты рабочим за усло
вия труда , работы по обслужива- 
днию холодильных установок, рабо
таю щ их на аммиаке и хлоре, пре
дусм отрены  и относятся к работам 
с тяж елы ми и вредными условиями 
тр уда .
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-Консультирует юрист

Полезно знать
Нередко читатели спрашивают, 

можно ли для разведения в личных 
подсобных хозяйствах отлавливать 
в дикой природе пушных зверей, 
а также обрабатывать и продавать 
их шкурки! Ответом на эти вопро
сы могут служить следующие разъ
яснения.

Законодательством  союзных 
республик запрещ ена обработка в 
виде промысла всякого рода пуш
нины и мехового сырья, а также  
скупка, продажа, обм ен и пере
работка невыделанных или выде
ланных, но не имеющих государ
ственного клейма шкурок ценных 
видов пушных зверей. Установле
но, что такие шкурки подлежат 
обязательной сдаче государству. 
При этом в решениях, принятых в 
союзных республиках, речь идет о 
зверях, добытых охотой.

В постановлении Совета М инист
ров Р С Ф С Р  № 87 от 23 февраля  
1973 г. и принятых к нему дополне
ниях и изменениях (№  433 от 30 ав
густа 1978 г. и № 115 от 4 марта 
1980 г.) установлен перечень цен
ных пушных зверей, подлежащих 
обязательной сдаче государству. 
Он включает в себя : соболя, куни
цу, выдру, норку, колонка, горно
стая, бобра, песца, ондатру, белку, 
красную  лисицу, рысь, росомаху.

Аналогичным постановлением  
Совета М инистров Казахской С СР  
№ 123 от 17 марта 1980 г. ут
вержден следую щ ий перечень; 
барсук, белка, белёк (детеныш  кас
пийского тю леня), волк, горностай, 
енотовидная собака, колонок, кор
сак, кошка дикая, лисица, норка, 
ондатра, росомаха, рысь, соболь, 
солонгой, сурок, суслик-песчаник, 
хорь.

В Азербайдж анской С С Р  (поста
новление Совета М инистров № 143 
от 17 мая 1974 г.) этим ограни
чениям подлежат: барсук, белка, 
куница, лисица, кошка дикая, енот, 
кролик (дикий), выдра, нутрия, 
шиншилла, тюлень каспийский и 
леопард.

Постановлением Совета М инист
ров Грузинской С С Р  № 19 от 13 
января 1984 г. утверж ден перечень  
следую щ их ценных пушных зве
рей: куница, нутрия, лисица и бел
ка.

В Узбекской С С Р  (постановление  
Совета Министров № 309 от 14

июня 1985 г.) к ценным пушным  
зверям отнесены : заяц, лисица,
корсак, камышовый кот, степной  
кот, каменная куница, ондатра, 
степной хорь, норка.

Перечень диких зверей, шкуры  
которых подлежат сдаче заготови
тельным организациям (утверж ден  
постановлением Совета Министров  
Эстонской С С Р  № 498 от 23 но
ября 1972 г.), содерж ит следую 
щие виды: лось, олень (марал), 
бобр, косуля, кабан, выдра, ондат
ра, лесная куница, норка, горно
стай, хорек, ласка, белка, волк, 
рысь, лисица, енотовидная собака, 
барсук, заяц-беляк, тюлень.

На территории Киргизской С С Р  
(постановление Совета Министров 
N° 533 от 4 ноября 1976 г.) под
леж ат обязательной сдаче загото
вительным организациям не позд
нее 20 дней после истечения сро
ков охоты шкурки куницы, норки,, 
сурка, ондатры, белки и горностая.'

В Латвийской С С Р  (постановле
ние Совета Министров № 757 от
29 декабря 1984 г.) кожевенное и 
пуш но-меховое сырье охотничьих 
животных, добытых охотниками, 
подлежит сдаче заготовительным  
организациям в 30-дневный срок  
после отстрела. О бъектам и охоты  
при этом  являются: лось, благо
родный олень, косуля, кабан, м уф 
лон, волк, лисица, енотовидная со
бака, рысь, барсук, куница, лесной 
хорек, американская норка, белка, 
ондатра, речной бобр, зайцы, крот 
европейский, бродячие собаки, 
бродячие кошки.

Согласно «Правилам охоты» на 
территории Литовской С С Р  (утвер
ждены постановлением Совета Ми
нистров № 242 от 26 июня 1970 г.) 
добытая на охотничьих угодьях 
пушнина подлежит сдаче заготови
тельным организациям не позднее  
20 дней после окончания сезона. 
Ш куры волка или рыси после их 
регистрации в общ естве охотников 
и рыболовов м огут быть оставлены  
у охотников в качестве троф ея.

Постановлением Совета Мини
стров Туркменской С С Р  № 466 от
30 октября 1974 г. утверж ден сле
дующий перечень ценных пушных 
зверей: выдра, корсак, каракал
(дикая кошка), куница, нутрия, он
датра, леопард (барс), лисица, ге
пард, тигр, рысь, хорек, соболь, 
горностай, норка, колонок, выху
холь, песец, бобр, белка.

В Белорусской С С Р  (постановле

ние Совета Министров № 115 от
31 марта 1987 г.) шкуры диких 
копытных животных (кроме каба
на) и пушных зверей (исключая 
зайца, волка и рыси) подлежат обя
зательной сдаче заготовительным  
организациям.

В соответствии с постановления
ми Советов Министров Украинской  
С С Р  (№ 473 от 8 августа 1969 г.). 
М олдавской С С Р  (№ 166 от 12 
мая 1974 г.). Таджикской ССР
(№ 360 от 31 декабря 1975 г.) 
и Армянской С С Р  (№ 26 от 21 
января 1981 г.) пушное сырье и 
кожи диких животных подлежат 
обязательной сдаче заготовитель
ным организациям. Причем в А р
мении сдать эту продукцию необ
ходимо н1г позднее 5, а в Молда
вии не позднее 20 дней после 
окончания сроков охоты, установ
ленных на соответствующ ие виды 
зверей.

(Спрашивайте — отвечаем
Журнал во многом помогает, 

но хотелось бы побольше узнать о 
болезнях кроликов и их лечении. • 
Не могли бы вы снабдить такой 
литературой или подсказать, где 
ее купить! (В . В. Воропаева, Севе- 
ро-Казахстанская обл .).

Редакция не занимается распро
странением литературы . Книги на
ложенным платеж ом высылают 
магазины «Книга —  почтой», тор
гую щ ие сельскохозяйственной ли
тературой (адрес можно узнать в 
м естном  книжном м агазине). Заказ 
оф орм ляю т на обычной почтовой 
откры тке , где четким почерком 
пишут свой почтовый адрес (обя
зательно с индексом ), а на обратной 
стороне указываю т фам илию  авто
ра книги, ее  название, издательство, 
год  и место  издания. Например,
В. П. Рютова. «Болезни кроликов», 
Россельхозиздат, М осква, 1985.

Информация о новых книгах, 
издаваемы х ВО «Агропром издат», 
периодически публикуется в нашем 
ж урнале .

Моим кроликам делали прививку 
от миксоматоза одной и той же 
иглой, не обеззараживая ее. Не 
потому ли большинство из них пало 
от этого заболевания! (Н . В. Балуба, 
Полтавская обл .).

Вакцинация непродезинфициро- 
ванной иглой всего поголовья 
является грубым нарушениемгсани- 
тарных правил. Ее необходимо про
жигать (ф лом бировать) после каж
дой инъекции.
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Как устраивать фундаменты
ЗИМ А —  У Д О БН О Е ВРЕМ Я Д Л Я ПЛАНИРОВАНИЯ БУД УЩ И Х  П О СТРО ЕК НА ПРИ УСА
Д ЕБН О М  У Ч А С Т К Е . Н ЕТРУД Н О  УЛУЧИТЬ М О М ЕН Т И Д Л Я УГЛУБЛЕНИ Я СВО И Х ТЕО РЕ
ТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПО ЭТО М У ВО П РО С У . П РЕД Л А ГА ЕМ А Я  ТЕМ А П РО Д О Л Ж А Ю Щ И Х 
СЯ КО Н СУЛЬТАЦ И Й  ПО СТРО И ТЕЛЬСТВУ («КРО Л И КО ВО Д С ТВО  И ЗВ ЕРО В О Д С ТВО » , 
HS 3, 4 ,1988 , С . 29, 40 | — УСТРО Й СТВО  Ф У Н Д А М ЕН ТО В , О БРА ЗН О  ГО ВО РЯ, НОГ Л Ю 
БОЙ ПО СТРО ЙКИ, БУД Ь  ТО КРО Л ЬЧ АТН И К, П О Д СО БН О Е П О М ЕЩ ЕНИЕ И Т. Д .

Строительство ф ундаментов ве
дут на различных грунтах, основ
ные из которых; глинистые, песча
ные, крупнообломочные и скаль
ные.

Глинистые группы состоят из 
очень мелких, связанных меж ду  
собой частиц. Вода, заполняющ ая  
поры м еж ду ними, хорошо уд ер 
живается. Такие породы, находясь 
в пластичном состоянии, водоне
проницаемы и м огут служить гид
роизоляционным слоем . Под воз
действием внешних тем ператур  
глинистые грунты м огут изменять
ся в объем е; уменьш аться при вы
сыхании либо увеличиваться при 
намокании или замерзании (вспу
чиваться). Вспучиваясь, они могут 
разруш ить ф ундам ент и здание на 
нем.

Песчаные грунты бывают плот
ными, средней  плотности, рыхлы
ми и состоят из не связанных 
м еж ду собой зерен разной круп- 
нрсти. Первые два вида хорошо  
п^>опускают влагу, последние (м ел
кие и пылевидные) при протекании  
через них грунтовых вод м огут 
размываться. Пески, с избытком  
насыщенные водой, имеют боль
шую подвижность и поэтому назы
ваются плывунами. Строить на них 
ф ундам ент очень слож но и прихо
дится применять м ассу различных 
мероприятий.

Крупнообломочные грунты —  
прочные щ ебенистые, галечнико- 
вые и гравийные породы. Щ ебе
нистые в основном содерж ат ча
стицы крупнее 10 мм. Если они 
имею т больш ую  часть скатанных 
или сглаженных зерен, то их на
зывают галечниковыми или гравий
ными.

Скальные грунты —  это естест
венные горные породы; известня
ки, песчаники и др.

Н еобходимо обращ ать сер ьез
ное внимание на уровень и хими
ческий состав грунтовых вод, а 
также скорость их течения.

Большую роль играет и глубина 
заложения ф ундам ента, которая  
зависит от степени пром ерзания и 
вида грунта, климатических усло
вий. Например, средняя глубина

пром ерзаем ости грунта (см ):
100 —  Астрахань, Киев, Рига;
120 —  Волгоград, Псков, Харьков; 
140 —  Воронеж, Ленинград, М оск
ва; 1 50 —  Вологда, Пенза, Саратов; 
170 —  Ижевск, Казань, Котлас и 
т. д. Более точные сведения мож
но получить в районных строитель
ных организациях.

Закладывать ф ундам ент (его  по
дошву) необходимо ниже глубины 
промерзания на 15...25 см, но все 
это зависит от грунта. Его можно  
размещ ать на поверхности скалис
тых грунтов на глубине не менее  
50 см (независимо от глубины про
мерзания грунта) —  на крупнооб
ломочных, на 40...70 см  —  на пес
чаных, на глубину промерзания —  
на глинистых, суглинках и супе
сях.

При кладке фундаментов лучше 
всего применять цел),ентно-изве- 
стковый или цементный раствор.

Выполняя ф ундам ент, в двух сто
ронах оставляю т по два-три отвер
стия сечением  1 5 X 1 5  или 2 0 Х  
X  20 см , которые располагаю т друг 
против друга. Они должны быть 
подняты над уровнем  земли мини
мум на 15 см . В отверстия встав
ляют рамки с сеткой, которая  
предохраняет от грызунов. В хо
лодное время года их закрывают, 
а в теплое —  открывают, что весь
ма важно для вентилирования под
полья. Растительный слой под
полья необходимо срезать на глу
бину 1 5...20 см.

С  обоих боков каждой из сто
рон ф ундам ента укрепляю т о бр ез
ные доски, приподняв их над ним 
на 2...2,5 см , готовят густой раст
вор (цем ент смешиваю т с песком  
в соотношении 1:3) и добавляют 
воду до получения необходимой  
консистенции. Его укладывают
м еж ду досками, хорошо уплот
няют, разравнивают и заглаживают 
стальной кельмой (ш тукатурной  
лопаткой). На высохший раствор  
(прим ерно через две-три недели) 
укладывают два слоя рубероида. 
Нижнюю сторону окладного венца 
хорошр отесываю т, а ещ е лучше 
дополнительно строгаю т и уклады

вают на слой пакли, проложенной 
по рубероиду.

Ф ундаменты  из различных мате
риалов могут быть ленточными 
(непрерывными) или в виде от
дельных столбов (столбчатыми). 
Первые в основном возводят под 
здания с тяжелыми стенами; ка
менными, кирпичными, бетон
ными, саманными и др. Они 
прочны, надежны, но требую т 
много материала. Их хорошо при
менять при неглубоком заложе
нии, особенно для зданий с под
валами.

Ф ундам енты  ленточные из буто
вой кладки (рис. 1) бывают раз
личной ширины. При глубине зало
жения не более 70 см закладка 
производится на всю глубину. При 
размещ ении первого ряда фунда
мента вначале следует на основа
ние налить слой раствора толщи
ной 1...5 см и уложить на него 
камень или кирпич высокого каче
ства, припрессовав трамбовкой. 
Если останутся пустоты, то возмож
на осадка здания.

Рис. 1. Ф ундам ент из б у
товой кладки : 
а — цементный раствор; 
6 — гидроизоляционный 
слой (рубероид, толь]; 
в — отмостка

Бутобетонные фундаменты
прочны, надежны и долговечны. 
Заполнителем для них служат скол 
камня из карьеров, колотые валу
ны, щебень, гравий, кирпич-полов- 
няк, кирпичный бой и пр. При 
глубине заложения до 1 м дно 
траншеи уплотняют, затем нали
вают 5-сантиметровую  подушку 
цементного раствора нужной мар
ки и кладут заполнитель слоями 
по 15...25 см, хорошо проливая 
каждый из них и плотно трам
буя. Когда глубина траншеи пре
вышает 1 м, следует устроить 
опалубку из продольно располо
женных досок или щитов. Ее сни
мают через две недели после 
окончания работ, а в течение это
го времени по два-три раза в день 
кладку поливают.

Песчаные фундаменты устраи
вают под небольшие одноэтажные 
строения. Траншею роют на нуж-
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Рис. 2. Столбы  для ф ун 
д а м е н те ! из различных 
м атериалов : а —  б у то 
вый; б — бутобетонны й; 
в — кирпичный по буто
бетон у ; г — кирпичный; 
д  — бутобетонны й на 
песчаной подуш ке ; 1 — 
выравниваю щ ий сл о й ; 
2 — гидроизоляционный 
слой ; 3 — стена построй
ки

Рис. 3. Пра
вильная пере
в я з к а  ш вов

ную глубину до плотного основа
ния так, чтобы она была на 10 см  
шире толщины стены. Засыпаю т 
ее крупнозернистым песком слоя
ми по 15 см, поливакзт водой 
и уплотняют. Не доходя до уровня 
земли на 40...50 см, поверх 
утрамбованного песка укладывают 
щ ебень слоями по 10. . . 15-см, уп
лотняю т и проливают каждый из 
них жидким раствором  цем ентно
глиняным или цем ентно-известко
вым марки не м енее 10 кгc/cм^. 
Э тот щебенчатый слой не доводят 
до уровня земли на 14. . .15 см , а за
тем выводят кладку из хорош его  
кирпича на 2 ряда выше уровня 
земли. Ее выравнивают раствором  
и устраиваю т гидроизоляцию.

Столбчаты е ф ундам енты  в ос
новном возводят под здания с лег
кими стенами (деревянными, кар
касными), а также с тяжелыми при 
глубоком заложении, когда лен
точный ф ундам ент не экономичен. 
Столбы м огут быть деревянными, 
каменными, кирпичными, бетон
ными, бутобетонными и железо^ 
бетонными (рис. 2). Их ставят на 
расстоянии 1,5...2 м Друг от друга, 
причем обязательно под углы  
дом а, в м еста пересечения стен, 
под стойками каркаса, тяжелыми и 
несущими простенками, прого
нами, балками.

Деревянны е стулья (столбы) 
можно ставить под каркасные  
и рублены е здания. При этом  при
меняют сухую , комлевую , жела
тельно сосновую  или дубовую  
древесину диам етром  не менее  
20 см . Концы столбов у нее по
крывают битумной мастикой или 
просто расплавленным битумом на

30...40 см  выше уровня земли. 
В условиях перем енной влажности 
средний срок службы сосновых 
стульев (без подготовки) 6...7 лет, 
осмоленных —  10...1 2, дубовых 
(без подготовки) —  до 12— 15, о с
моленных —  20 и более лет. В не
которых случаях стулья покрывают 
только битум ом, в других допол
нительно оберты ваю т двумя-тремя  
слоями рубероида. Столбы можно  
также обжигать (обугливать) на 
слой 1,5...2 см, а обугленную  часть 
промазать горячим битумом, 
обернув затем  рубероидом .

Стулья под углы дома заглуб
ляют в грунт на 125 см , осталь
ные можно на 20...30 см меньше. 
Столбы под внутренними стена
ми ставят на глубину не менее  
50 см . Их размещ аю т на больших 
плоских камнях, хорошо уплотнен
ных в грунт, или деревянных 
подкладках-пластинах из брусьев  
толщ иной не м енее 10 см , шириной 
20 и длиной 40...50 см . После 
этого  ямы засыпают грунтом  сло
ем  по 15...20 см  и тщательно трам 
бую т, иногда добавляя немного  
цемента. В два верхних слоя при
мешивают крупнь1Й гравий или щ е
бень. Верх стульев строго вырав
нивают по горизонтальной линии, 
намеченной намеленным шнуром.

Столбы такж е делаю т из буто
вого камня, камня-плитняка или хо
рошо обож ж енного кирпича (луч
ше ж елезняка). Минимальные раз
меры из бутового камня —  6 0 Х  
Х 6 0  см , кирпича —  5 1 X5 1  см. 
Под легкие каркасные здания мож
но применять столбы сечением  
3 8 X 3 8  см  под углы, а пром еж у
точные —  3 8 X 2 5  см . Столбы мож
но армировать по высоте через  
каждые 25...30 см сеткой из 6-мил
лиметровой проволоки.

Ж елезобетонны е столбы м огут  
быть монолитными и сборными 
толщиной —  2 5 X 2 5  см, с верти
кальной арматурой диам етром  не 
м енее 10 мм и горизонтально  
расположенными через каждые 
25 см хомутами сечением  6 мм.

При кладке столбов из камня 
и кирпича необходимо строго

придерживаться перевязки швов, 
от чего зависит ее прочность 
(рис. 3).

Ф ундам ент лучше оштукатурить 
с одной внутренней, а ещ е лучше 
с обеих сторон. Для приготов
ления нужного раствора берут од
ну часть цемента и три (две) 
песка. Затем  добавляют воду же
лательно с церезитом  (смесь олеи
новой кислоты, извести, аммиака 
и сернокислого аммония). В этом  
случае раствор водонепроницаем, 
толщина его на обрабатываемой 
поверхности должна быть 2 см. 
Его наносят через каждые 2...3 ч 
тонкими слоями. Последний из 
них реком ендуется не затирать и 
заглаживать стальной кельмой (ло
паткой). С  наружной стороны че
р ез две-три недели пространство 
м ежду ф ундаментом и грунтом  
необходимо засыпать, очень хо
рошо уплотнить, а затем устро
ить отмостку с уклоном от фунда
мента и канавку для отвода воды. 
О тм остка шириной не менее 1 м 
мож ет быть из мятой глины (свер
ху засыпанной грунтом и уплот
ненной), бетона или асфальта.

А. м. Ш ЕПЕЛЕВ

Спрашивайте —  отвечаем

у  моих кроликов из ушей вьшеля- 
ется гнойный экссудат, животные 
трясут головой, чешутся о всевоз
можные предметы. Что это за  болезнь 
и как ее лечить? (С. И. Тулюпа, 
Оренбургская обл.)

По описанию клинических призна
ков животные болеют ушной чесот
кой (псороптозом), возбудитель ко
торой — накожный клещ. Д ля лече
ния применяют следующие препара
ты: 30...50 % -ный фенотиазин, 10 % - 
ный бентоцид, 5 % -ный гексалин или 
гексаталп. Чтобы приготовить рабо
чие смеси акарицидов указанной кон
центрации, на 100 г подогретого до 
50...60 °С минерального, животного 
или растительного масла добавляют 
(г ) : фенотиазина — 30...50, бентоци- 
да — 10, гексалина или гексатал- 
па — 5. Часто применяют такж е ски
пидар с жидким маслом (в равных 
частях) и серу в порошке (которой 
припудривают внутреннюю поверх
ность уха трехкратно с интервалом 
в 3 дня).

В каждую ушную раковину вводят 
по 1,5...2 мл одного из препаратов, 
подогретого до 30...35 °С. Кроликов 
с сильным поражением ушной чесот
кой обрабатывают 2 раза  с интер
валом 8 или 10 дней.
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Меховые шапки
П редлагаем  для сам остоятель

ного пошива два головных убора: 
первая модель —  мужская ушанка

Нанести его на кожевую ткань и 
вырезать бритвой каждую деталь  
в двух экземплярах.

М еховые детали сшить вручную  
скорняжным швом и пришить 
завязки, подкладку (рис. для пер-

Р и с . 1

(рис. 1), разм ер 58, вторая —  
детская шапочка (рис. 2), разм ер  
53. Все детали выкройки увеличить, 
перенеся на бум агу (клеточка рав
ная 5 X 5  см ), и вырезать шаблон.

Ри с . 2

вой модели) —  на машинке. На 
рис. 2 цифрами указаны места  
стыковок деталей.

А. п . с и л ь д

Ш К О Л А  ПОВЫ Ш ЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
руководителей и специалистов 

агропромышленного комплекса
при НИИПЗК им. В. А . Афанасьева

проводит обучение по следующим профилям:
б р и г а д и р ы  и з о о т е х н и к и  з в е р о в о д ч е с к и х  и к р о л и 

к о в о д ч е с к и х  ф е р м ;
б р и г а д и р ы  к о р м о ц е х о в ;  
в е т с п е ц и а л и с т ы ;  
с т а р ш и е  э к о н о м и с т ы ;
г л а в н ы е  с п е ц и а л и с т ы  и д и р е к т о р  а х о з я й с т  в.
В програм м у обучения включены вопросы совершенствования  

управления в АП К, экономического м еханизма хозяйствования в у с
ловиях хозрасчета и самофинансирования, внедрения интенсивных 
технологий в производство продукции звероводства и кроликовод
ства с недельной стажировкой в базовых хозяйствах, трудового и 
хозяйственного 'законодательства, ветпрофилактики.

Форма обучения — с отрывом от производства.
Срок обучения — 30...45 дней.
Заявки на обучение специалистов на 1989 г. должны быть пред

ставлены направляющей организацией (системы Госагропром а С С С Р , 
Ц ентросою за, Главохоты Р С Ф С Р  и общ еств кролиководов и зверо- 
водов-лю бителей) в Главное управление кадров Госагропром а Р С Ф С Р  
по ад р есу : 107802, ГСП-6, М осква, Орликов пер., 3 не позднее 1 января 
1989 г.

Адрес школы: 140143, Московская обл., Раменский р-н,
п/о Родники, ШПК при НИИПЗК.

Хотя письмо 
и не опубликовано

«НЕДОРАЗУМЕНИЕ» 
ЛН?

Поводом к написанию этой за
метки послужили жалоба кролико- 
водов-любителей г. Новоукраинка 
и ответ на нее Кировоградского  
областного агропромышленного 
комитета. Вот строки из письма 
новоукраинцев: «Очень мы обе
спокоены тем, что нам за осмотр 
каждого кролика приходится пла
тить по 1 руб. за голову. А ведь 
мы же члены общ ества районной 
организации, постоянно выполня
ем договорные обязательства по 
сдаче шкурок и мяса. Но пока 
сущ ествую т такие условия осмотра 
животных, производство продук
ции будет не увеличиваться, а 
уменьшаться...»

Наш журнал уже писал о недо
пустимости взимания платы за 
осмотр животных и выдачу вете
ринарных документов. Новоукра
инские любители пытались «укро
тить» местных работников вет- 
службы, показывали им вышед
шие публикации. На что врачи отве
чали: «На Новоукраинку это не 
распространяется...»

Выступить судьей в затянувшейся 
истории редакция попросила глав
ного ветврача области А. Я. Кляц- 
кого. Его «вердикт» был краток: 
«Н едоразумение с оплатой прои
зошло в связи с тем , что ветслужба 
города пользовалась старым прей
скурантом, а действующ его, кото
рым руководствуется ветслужба 
области, в Новоукраинской райвет- 
станции не было. При выезде на 
м есто проведена разъяснительная 
работа среди специалистов и опла
та за ветеринарный осмотр взи
маться не будет».

Как будто все в порядке, по 
жаЛобе приняты меры, «недора
зумение» исправлено. Но ведь 
Bohpocbi-To остались. И новоукра- 
инёкие кролиководы хотят полу
чить на них ответ. Кто понес 
наказание за противозаконные 
(икаче не назовешь, ведь «незна
ние закона не освобождает от 
ответственности») действия? Вер
нули ли владельцам ф ерм отня
тые (да-да, именно так) деньги? 
А после вразумительного ответа, 
неплохо бы принести и извинения 
незаслуженно обиженным труж е
никам.
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E leveu r Lap ins, 1987, 16 : 31— 36 
(ф ранц .)- Во Ф ранции создана коопе
рация хозяйств по производству кроль
чатины с р азделени ем  ф а з  доращ ива
ния и откорм а. Э та систем а вклкзчает 
боенское предприятие и специализи
рованные хозяйства по откорм у м олод
няка, поступакзщ его с базовых ф ер м  
через неделю  после отъем а с живой 
массой не м енее 900 г. При такой 
организации ум еньш аю тся расходы  по 
сбору крольчат и мясоком бинат рабо
тает с полной нагрузкой без пере
боя. Гибридный м олодняк поставляю т 
несколько крупных ф ер м  (200 ...400 са
м ок) с промыш ленной технологией . 
П оголовье и корма являю тся собствен
ностью  м ясоком бината, и ф ер м ер  
заинтересован в лучш ем  их исполь
зовании для повышения отдачи за 
свой тр уд .

Специализация, разделение тр уда и 
хорош ие условия содерж ания ж ивот
ных позволяю т ф ер м ер ам  получать в 
расчете на сам ку по 55 гол. м олод
няка в год . Специалисты  считаю т впол
не реальным доведение этого по
казателя до 60 крольчат.

Norsk Pe lsdyrb lad , 1987, 61, 8 :14— 15 
(н орв .). Использование рыбного сило
са в кормлении пушных зверей ча
сто приводит к развитию  у них ане
мии. Д ля разработки мер по пред
отвращ ению  болезни на тр ех груп
пах норок исследовали действие раз
личных препаратов ж елеза . I группа 
зверей (контрольная) получала корм 
без препаратов, 11 —  добавляли в не
го ф ер р о ф ум ар ат с цистеином . I I I  —  
хем акс. Действие препаратов ж елеза 
оценивали по уровню гемоглобина в 
крови. Лучшие результаты  в предуп
реж дении развития анемии получены 
во II группе.

Chovatel (Ч С С Р ), 1987, 10, 219, 220—  
221. Почему в настоящ ее время не 
прим еняю т силосование в частных 
хозяйствах? А  м е ж д у  тем  этот спо
соб консервации кормов в крестьян
ских подворьях не нов —  сельские ста
рожилы ещ е помнят те  врем ена, когда 
почти на каж дом  д^оре устраивали 
силосные ямы или, скор ее , ямки. При 
правильной закладке  массы силос при
ближ ается по своим свойствам к све
жескош енной зелени не только по 
содерж анию  питательных вещ еств, но и 
по насыщенности витаминами. Кроме 
то го , он позволяет животным б ез
болезненно переходить с летнего  ра
циона на зимний.

Силосовать можно луговые травы, 
люцерну, клевер, крапиву, топинамбур, 
бобово-злаковые смеси, капусту и 
ботву свеклы. Используют еще листья 
цветной капусты, отходы овощей и 
зеленой массы, ботву моркови, сорня
ки и т. д. Нельзя, однако, рассчи
тывать на хороший продукт из старых 
ОАеревеневших растений или из гряз
ных, подгнивших, заплесневелых кор
мов.

Хорош о силосую тся кукуруза (в м о
лочной спелости ), подсолнечник, кор

ЗА РУБЕЖОМ

по СТРАНИЦАМ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
мовая капуста , сахарная свекле, тур
непс с ботвой, ботва кормовой свеклы 
и вареный картоф ель.

Комбинации закладки кормов раз
ные: зелены е растения разного соста
ва (40 %  м ассы ) силосую т с 60 % ва
реного кар то ф еля ; м олодую  луговую  
траву , отаву (1 /3 ), измельченную  
морковь (1 /3 ) с вареным картоф е
лем  (1 /3 ); корм овую  капусту, луго
вую траву , отаву (1 /3 ) , м олоды е побеги 
кукурузы  (1 /3 ) с подсолнечником 
(1 /3 ); лю церну (2 /3 ) с тертой красной 
морковью  (1 /3 ). Вареный картоф ель, 
изм ельченную  сахарную  свеклу , крапи
ву или д р угую  м олодую  траву, корм о
вую  капусту заклады ваю т в одинаковых 
частях. В таком  ж е соотнош ении ис
пользую т луговую  траву, бобово
злаковы е смеси и изм ельченную  са
харную  свеклу , а при ее отсутствии 
добавляю т 4 ...5  кг клеверной сечки. 
Последню ю  в количестве 3 ...4  кг вводят 
в такое ж е количество смеси из корм о
вой капусты или молодой лю церны ли
бо клевера (1 часть) и вареного кар
то ф еля (3 части).

О дно из главных условий успеш ного 
силосо вания—  водонепроницаемость 
и отсутствие сыпучести у стенок ем 
костей , Н емаловаж ное значение им еет 
качество подготовки используемого 
сы рья. Чем мельче частицы корм а, тем  
лучш е вы держ ивается принцип уплот
нения с целью  вытеснения воздуха из 
ем кости . При этом  обильно выделя
ется сок и корма лучш е квасятся.

Заклад ку  начинают с мякины или из
мельченной солом ы  как сокопоглощ а
ю щ ей подкладки и уплотняю т ее на 
дне бочки. Затем  плотными слоями 
(1 0 ...2 0  см ) уклады ваю т подготовлен
ные корм а. П оскольку в сырье недо
статочно своих сахаров (углеводов), 
его  смачиваю т разбавленной в воде 
меляссой (1 :1 0 ) в количестве прим ер
но 1...2  % . Вареный картоф ель  предва
рительно разминаю т, а морковь из
м ельчаю т. См есь основательно у тр а м 
бовываю т по краям , тщ ательно укр ы 
вают пленкой, затем  досками и сверху 
кладут гр уз . Д ля герметичности уло 
ж енную  м ассу обмазываю т сверху 
глиной. П редставляет интерес опыт 
кроликовода В. Ш лапета , кото
рый при использовании силоса по

ступает следую щ им  образом . Пропу
скает через дробилку свеклу, приме
шивает к ней сечку люцерны и около
1 /4 количества ячменной, кукурузной, 
пшеничной и овсяной муки. Затем  в 
эту  смесь (10 кг) включает 12 кг силоса 
и снова промеш ивает массу. Трудно по
верить том у, кто не видел, с каким ап
петитом  кролики поедаю т это лаком
ство .

С илосует он такж е измельченные ку
курузны е стебли , яблоки, кормовые 
морковь и капусту. Д ля консервации 
использует ж елезны е бочки, которые 
тщ ательно м оет, устилает пленкой и на 
дно плотно уклады вает влагопоглоща
ющий слой измельченной соломы. Си
лосуем ую  массу послойно утаптывает 
ногами в резиновых сапогах. Напол!- 
ненную таким образом бочку накры
вает дерев'янной крышкой с грузом в
30 ...40 кг. «Созревает» смесь через
6 ...7  недель и, как правило, бывает вы
сокого качества.

Поскольку бочки (кадуш ки) нельзя 
оставлять на откры тых м естах, их либо 
укры вает тю ками соломы или опускает 
в погреб. В 1 м емкости входит при
мерно 800... 1000 кг массы.

Силос высокого качества пахнет, 
как квашеные огурцы . Его цвет соот
ветствует цвету входящ их в него расте
ний. Использую т консервированный 
корм с добавлением безусловно хо
рош его сена и минеральной подкормки 
(кальций) не менее 4 г на 1 кг смеси. 
Д аю т силос после привыкания —  около 
200 г в сутки в расчете на взрослого 
кролика, м олодняку —  немного мень
ше. Иногда к такой консервации при
бегаю т в летний период, например в 
засуху , при недостатке свежей зелени.

Scientifur, 12 (1 ,2 ) 1988. Публикуются 
сообщ ения об итогах исследований в 
О регонском  университете (С Ш А ) по 
изучению влияния различных гормонов 
на рост щенков норок и развитие их 
зимнего опуш ения. В опытах 1985 г. 
начиная с последней недели июня ис
пытывали экзогенный мелатонин, кото
рый в капсулах из силастика имплан
тировали м олодняку (по 5 гол. в груп
пе) в область лопатки из расчета 10 
(I  группа) и 120 ( I I )  м г/го л . Ж ивот
ные I I I  группы помимо 10 мг мела-
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тонина получали еж едневно в период 
с 25 июня по 30 июля гормон 
бромокриптин (по 2 м г/го л .) , ингиби
тор синтеза и секреции пролакти- 
на, а IV  —  только бром окриптин.
Во всех группах сроки линьки изм е
нились при различной степени уве
личения скорости отрастания зим него 
волоса. Щ енки I I ,  I I I  и IV  групп 
на 20 августа имели зилЛнее опуш е
ние длиной 11 ...1 2 м м , I —  около 6 м м . 
У  контрольны х животны х линька начи
налась только в конце августа и высо
та опуш ения в 11. . .12 мм была о тм е
чена в первой декаде октября (у  под
опытных норок к этом у времени
16 м м ).

В др уго м  опы те, проведенном на 
больш ем  поголовье отсаж енного м о
лодняка (группы  по 30 и 60 стан
дартны х норок), изучалось действие
этих же гормонов на ф оне разных 
рационов корм ления. В рацион входи
ли (по массе, % ) : I группа —  ры б
ные отходы  —  55, о тходы  переработки 
бройлеров —  25, боенские субпр одук
ты (р убец  и ле гки е ), комбикорм 
(80 %  проваренная пшеница и 20 % 
пшеничные отруби) —  по 10; 1 кг
смеси содерж ал 110 M E витамина 
Е и 2,475 г тиам ина; II группа —  
соответственно 45, 15 и по 10 % ,
а такж е говяжья печень и яйца —  
по 1 0 % .  Всех подопытных щенков 
кормили вволю.

В I группе половине поголовья (15 
норок) имплантировали мелатонин из 
расчета 120 м г/го л .; II (из трех под
групп по 15 гол.) получала (м г/ го л .) ; 
а —  120 м г мелатонина (путем  имплан
тации), б —  60 м г бром окриптина (в 
п еллетах ), в — 18,6 м г мелатонина 
(им плантация) -f- 60 м г бром окрипти
на (инъекция). Контрольные подгруппы 
м олодняка (по 15 го л .) не обрабаты ва
лись.

Всех норок размещ али в клетках 
и ш едах одинаковой конструкции с 
обычным (естественны м ) освещ ением . 
Д лину волосяного покрова измеряли 
один раз в две недели после выбри
вания идентичных участков на правом 
б ед р е . О кр аску  опуш ения щенков оце
нивали визуально, начиная с октября, 
а затем  на пущном аукционе специа
листы выделили по цвету 6 катего
рий ш курок —  от очень черного (вы с
ший балл —  6) до красноватого (1).  
Качество опуш ения оценивали такж е по 
шестибалльной ш кале (высший балл —  
1). Норки I группы перелиняли рань
ше контрольны х и имели достоверно 
более быстрый рост опуш ения в авгус
те— сентябре. У  м олодняка подгрупп 
а и в II группы опуш ение полностью  
созрело в середине октября, и он был 
забит 23 числа. У  животных подгруп
пы б к этом у времени ш курка ещ е 
не была готова, и их забили только 
в декабре одноврем енно с контроль
ными. Разница в рационах не сказа
лась на тем пе роста , окраске и каче
стве волосяного покрова. О ценка ок
раски опуш ения составила (б аллы ):
I группа 4,1 и 4,3 в контроле, 11 —  
подгруппа а —  4 ,0 , б —  3,9 и в  —  4,5,

в контроле —  4 ,0 . Качество волосяного 
покрова было высоким (от 1,3 до 1,9 
балла) у всех щ енков. Ш курки рано 
забиты х зверей не отличались от пуш
нины, полученной в естественные 
сроки.

В этом  ж урнале показана возмож 
ность использования мелатонина в 
ме>^ьших д о зах (8 ,5 м г) для ускоре
ния линьки, при применении нового 
способа имплантации, а такж е поме
щена информация (С Ш А ) о начале в 
1987 г. опытов по испытанию гормо
нов роста разного происхож дения, в 
т . ч. синтезированных, с целью  увели
чения разм еров тела норок.

Эксперим енты  с м елатонином прове
дены и в Ф инляндии , где его вводили в 
ию ле для ускорения линьки взрослым 
и м олоды м  норкам сканбраун («ди
кие») и сканблек (черны е), а такж е 
лисицам цветных типов («блю ф рост»  и 
«голден исланд»). Подопытных лисиц 
(69 го л .) забили в начале ноября, 
примерно на две недели раньше конт
рольны х. Качество опуш ения шкурок 
было достоверно лучш е в контроле, 
чем в опы те, а разница в длине 
волоса не сущ ественна.

Ранее ж урнал сообщ ал о кругло- 
годовы х опытах с мелатонином на 
взрослы х песцах с целью  изучения 
воздействия ’ гормона на ход  линьки, 
сперм атогенез и уровень секреции 
половых гормонов (р еф ер а т из J. Rep- 
rod. Fe rtility , 79, 379— 390, 1987).

Finsk Palstidkrift, 20 (12),  1986. С по
м ощ ью  видеокамеры  вели круглосу
точное наблю дение за самками сереб
ристо-черных лисиц за 2 дня до й
5 дней после щ енения. Д ля опыта было 
отобрано 19 сам ок, нормально ощ енив
ш ихся в преды дущ ем  году и вырастив
ших пометы до отсадки , а такж е 18 осо
бей, проявлявших ранее ж естокость  к 
своем у потом ству. У  тех и других 
средний разм ер  гнезда на м ом ент ро
дов составлял соответственно 4,7 и
4,6 щ енка, но к отсадке в I груп
пе осталось 4 и только 0,72 щенка во 
I I .  Причем число новорож денны х с об
грызенны ми хвостами в расчете на 
пом ет составляло О и 0,61 щенка соот
ветственно. Сам ки , откусивш ие у 
детены ш ей хвосты , были бьлее склон
ны к уничтож ению  своего потомства. 
Больш ую  часть щ енков (80 % ) загры 
зали лисицы второй группы в ночное 
время —  с 22 ч до 7 ч утра . Сделан 
вывод о необходим ости жесткой 
выбраковки м атерей , проявляю щ их в 
лю бое время агрессивность к собствен
ным щ енкам .

V ara  Palsd jur, 57 (11,  12), 1986.
В Ш веции проведены наблю дения за 
самками лисиц и песцов, которы х со
держ али в клетках одинаковой площа
ди , но с некоторы ми конструктивными 
особенностям и , влияющими на поведе
ние и подвижность зверей в период 
воспроизводства. Группы по 48 ...50  гол. 
сф орм ировали в декабре и содерж али 
в кле тках ; I —  стандартны е, II —  с час
тично снятой ш иферной крышей.

I I I  —  оборудованные деревянными 
полками, закрывающими стены сетча
ты х выгулов с двух сторон. Там, 
где  звери имели возможность прыгать 
на полочки и частично укрываться за 
их бортами ( I I I  группа), отмечены 
лучш ие показатели воспроизводства. У 
них отчетливее выражались признаки 
охоты  и гон прошел несколько рань
ш е —  средняя дата покрытия 8 марта 
(в группах I и II 12 и 14 марта 
соответственно). Количество пустых са
мок составило соответственно группам
11,1; 7,1 и 4 , 3 % ,  а мертворожден
ных —  20,7; 15,7 и 12,3 % . В результате 
выход живых щенков в расчете на по
крытую  самку был наивысший в 111 
группе —  3,9 гол. ( I — 3,3, II —
3,4 гол .).

В аналогичном опыте на песцах (по
78...79 в группе) лучшие показатели 
такж е оказались у самок, содержав
шихся в клетках с полками для укры
тия.

Finsk Palstichskruft, 21 (5 ), 1987.
Приведена ф отограф ия «гигантского» 
голубого песца, появившегося в Ф ин
ляндии в 1984 г. в помете самки 
типа тень (ш ед о у). При рождении са
мец ничем не отличался от сверст
ников, однако рос более интенсивно, 
и его ш курка созрела раньше, чем у 
други х щенков. К зиме он был зна
чительно крупнее остальных щенков, 
но имел изогнутые конечности. О крас
ка его ничем не отличалась от обыч
ного (вуалевого) песца.

С ам ец  получил название FF супер- 
блю . При скрещивании его с обыч
ными по разм еру самками голубого 
песца почти в каждом помете наблю
дались щенки с типом роста отца, 
точный генотип которого пока не уста
новлен.

Deutsche Pe lztierzuchter, 61 (9 ), 1987. 
В 1986— 1987 гг. мировое производство 
ш курок норки (без учета переработки 
для  внутреннего потребления в соц- 
странах) составило 33,2 млн. штук 
против 32,6 в предыдущ ем сезоне. Из 
капиталистических стран больше всего 
пушнины получено в Дании —  9,2 млн. 
ш тук . В остальных выращено молод
няка (м лн . го л .); С Ш А  —  4,7, Ф инлян
д и и —  4,0 , Ш веция —  2,1, Канада —
1,5, Голландия —  1,4, Япония —  0,7, 
Ф ранция —  0,5, Норвегия —  0,5, Ита
лия —  0,4. В КНР экспорт шкурок 
составил 2,2 млн. ш т., в ГД Р произ
ведено 0,5 млн. шт.

М ировое производство шкурок голу
бых песцов разных типов, серебрис
то-черных лисиц и гибридов цветных 
типов соответственно составляет (млн. 
ш т); 2979, 0,832 и около 1. Наивыс
шее количество шкурок этих видов зве
рей (вклю чая гибриды) произвели Фин
ляндия (3,1) млн. шт. и Норвегия (0,6). 
О коло 0,5 млн. ш курок экспортирует 
ПНР.
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Rocz Nank. Zoot, 13 (1) ,  1986.
С  целью  сокращ ения расхода конц- 
кормов в ПНР провели опыты по скарм 
ливанию нутриям силоса. Первая из 
четы рех групп зверей беж евой окраски 
(по 64 гол. каж дая) получала силос 
травяной, вторая —  из кукурузы  и бот
вы свеклы , тр етья  —  из вареного кар
то ф е ля , четвертая —  была контроль
ная. В начале эксперим ента животные 
в возрасте 35 дн . получали силос в 
количестве 30 г, а к его заверш ению  
(возраст 8 м ес) порцию довели до 
180 г/го л . Исходная живая масса сам 
цов составляла 642...665 г, сам ок —
621...642 , в конце опыта она была во 
всех группах практически одинако
вой —  соответственно 4620...4780 и
4230...4370 г.

Контрольны е животные потребили за 
период эксперим ента следую щ ее ко
личество кормов (самцы и самки 
соответственно , к г ) ; концентраты —
25,2 и 23,8, корнеплоды —  по 14,8, 
картоф ель —  по 12,4. За счет силоса 
потребление концкормов в подопыт
ных группах сократилось в среднем  на 
самца до 21,1 и на сам ку до 21,4 кг, 
т. е . на 2 ,5 ...3  против контроля. 
При этом  количество ш курок по груп
пам (длина волос, толщ ина пуха, 
густота опуш ения) не пострадало, 
что подтверж дено лабораторны ми ис
следованиями.

Norsk Pe lsdurb lad , 61 (4 ), 1987.
Д ля установления идентичности гено
типов коричневых лисиц (польской пас- 
телевой и известной ранее коликотт) 
тр ех сам ок пастель , экспортированных 
в Норвегию  из Польши, осеменили 
спермой самца коликотт. Из 10 щенков, 
полученных от двух лисиц, до  октября 
выж ило 7 гол. Н оворож денны е по 
окраске были очень похожи на обыч
ных серебристо-черны х, но имели лег
кий палевый оттенок , который к октяб
рю стал коричневым.

С делан  вывод, что окраска польской 
лисицы пастель и коликотт обуслов
лена разными ф акторам и , а пом ес
ный м олодняк первого поколения яв
ляется носителем  генов серебристо
черной, коликотт и пастелевой окрас
ки.

Finsk Palstichskm ft, 21 (5 ), 1987.
П риведена ф о то гр аф и я «гигантского» 
голубого  песца, появивш егося в Ф и н 
ляндии в 1984 г. в пом ете самки 
типа тень (ш е д о у ). При рож дении са
м ец  ничем не отличался от сверст
ников, однако рос более интенсивно, 
и его  ш курка созрела раньш е, чем у 
други х щ енков. К зим е он был зна
чительно крупнее остальны х щенков, 
но имел изогнуты е конечности. О крас
ка его ничем не отличалась от обыч
ного (вуалевого ) песца.

Сам ец  получил название FF супер- 
блю . При скрещивании его с обыч
ными по р азм ер у сам кам и голубого  
песца почти в каж дом  пом ете наблю 
дались щенки с типом роста отца, 
точный генотип которого  пока не уста
новлен.

И з прош лых публикаций

Рационально использовать труд рабо
чих кроликофермы поможет автомати
ческая кормушка для сухих кормов, ко
торая засы пается концентрированными 
кормами один раз в шестидневку. Со
стоит она из двух частей: пирамидо- 
образйого ящ ика (бункера) длиной (см) 
20, высотой 22,5, шириной (в верхней 
части) 15 и собственно кормушки. Стен
ки (а и б) сделаны из фанеры на дере
вянных боковых основах, крыша — из 
этого ж е материала на ш арнирах. В своей 
вершине, упирающейся в дно кормушки, 
бункер имеет во всю длину боковые от
верстия (К ) шириною в 3 /4  см для по
степенного накопления кормового 
корыта.

h

Автоматическая
кормуш ка

Последнее выполнено из двойной ж ес
ти, дно находится под углом в 120°. 
Две «щечки» (Ь и Ь) придают кор
мушке повышенную устойчивость. Вы
сота (см) 6, длина 20, ширина 24,5, 
загиб краев (S) 2.

Предлаемое приспособление уже про
шло испытание на небольшом количе
стве крольчат. Корм поедался охотно, 
не загрязнялся калом и мочой, не наблю
далось потерь. Кормуш ка рассчитана на 
обслуживание двух клеток.
( «Кролиководство и звероводство», N9 б,

1940 г.)

Кроличий пух отличается особой 
нежностью  и быстро сваливается не 
только на животных при плохом уходе 
за ними, но и при неумелом его хра
нении. Из него без предварительной 
обработки нельзя изготовить хорошую 
пряжу.

М ногие применяю т способ разбивки 
пуха струной или шерстобитной маши
ной. Оба эти способа несовершенны, 
так как понижают его качество.

Ч есалка
П редлагается чесалка, в результате 

обработки на которой из спутанного 
пуха получается первоклассное сырье 
прядям и, без комков. Из него легко 
изготовить пряжу любой толщ ины, без 
бумаж ной нитки (сущ ествует непра
вильное мнение, что без нее прясть 
нельзя).

Чесалка делается так. В деревянный 
брус, длина (см ) которого 15, шири
на — 14, толщ ина — 4, вставляют ровно, 
одну против другой 2 ряда , по 42 
в каж дом , стальные скорняжные иглы 
(длина 8 см ). Расстояние м еж ду ряда
м и — 1,3 см , м еж ду иглами —  равно 
толщ ине иглы. Преж де чем вставить 
иглы , в бруске делаю т небольшие 
углубления для того , чтобы можно 
было залить их сначала свинцом, 
а потом оловом , а для укрепления 
нужно вбить несколько мелких гвозди
ков. Д ля  удобства заливки по ребрам 
бруска (по его  толщ ине) прибивают
2 ж елезны х пластинки, а на иглы наде
вают хом утик , изготовленный из жести, 
с отверстиям и , чтобы они во время 
работы были в правильном положе
нии. Затем  хом утик снимают.

П еред прочесыванием пух нужно 
растеребить руками. Для предохране
ния чесалки от поломки по оконча
нии работы м еж д у рядами игл встав
ляю т деревянный брусок (размером 
выше игл).

(«Кролиководство и звероводство», 
№ 6, 1939 г .)

Еж егодно больш ое количество зале
жавшихся шкурок портится от разных 
насекомых и вредителей (м оль, ко
ж е ед , тараканы и м ухи ). Кролиководы 
и звероводы-лю бители иногда не 
знаю т, как предупредить их появление 
и как с ними бороться.

М еховая моль в своем  развитии 
испытывает несколько превращений и 
в последней стадии предстваляет бле
стящ ую  бабочку, глиняно-желтого цве
та , передние крылья которой перед 
серединой иногда бывают с двумя 
небольшими темными точками и с од
ной более крупной за серединой 
крыльев; нижние —  в разм ахе 15... 
16 м м , светло-серы е, с желтоватым 
отб леском . Бабочки летаю т преимущ е
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ственно в сум ер ках ; а в жилых поме
щениях —  при вечернем освещении. 
Наибольший их лёт наблю дается вес
ной и в конце лета . В это время самка 
отклады вает в больш ом  количестве 
мельчайш ие яички. Если они отлож ены 
осенью  в ж илых пом ещ ениях, то зимой 
из них развиваю тся личинки-гусеницы 
в виде м елких белы х червячков с 
темными головками и прозрачной бе
лой кож ицей. Гусеницы м еховой моли 
подгры заю т у основания все волосы, 
которы е встречаю тся на пути их 
передвиж ения, кром е то го , они про
едаю т тонкие части ш курок, как прави
ло, брю ш ко.

Гусеницы платяны х молей живут 
внутри суконной, драповой и ш ерстя
ной одеж ды  или в их складках, выедая 
обш ирные пространства, не зам етны е 
снаруж и.

Развившиеся из яичек гусеницы зи
мой и весной достигаю т полного раз
вития и сбрасываю т кож у (линяю т), 
превращ аясь в куколок (своеобразны е 
коконы из белы х ш елковисты х воло
кон). Часто бы вает, что перед  превра
щ ением в куколку  гусеница перепол
зает на стены ж илья в щ ели , пазы 
ам баров и в д руги е  укром ны е м еста, 
где  скопился волосяной пух,  и закреп
ляется паутинными нитями. Внутри ку
колки жизнь зимой не угасает, она 
поддерж ивается тем и запасами жира, 
которы е накоплены в теле  гусеницы. 
Весной ж е  на свет появляю тся бабочки. 
Бабочки кладут яички, из которы х в том 
ж е порядке развивается второе летнее 
поколение сперва гусениц , потом куко
лок и, наконец, бабочек.

М еры  борьбы с м олью : шкурки и 
ш ерстяны е вещи необходим о чаще 
осм атривать , суш ить и выбивать их 
прутиком или специальной выбивалкой; 
для  хранения ш курок и готовых и зде
лий в ж илом  помещ ении употреблять 
плотны е, без щ елей ящики, а если 
они им ею тся , то заклеивать их с внут
ренней стороны бум агой ; на дно ящ и
ков заклады вать нафталин, табак или 
кам ф о р у  в марлевы х меш очках, чтобы 
в них стоял крепкий запах. За неим е
нием указанных средств необходим о 
плотно завертывать шкурки и о д еж д у  в 
газетную  бум агу , пропитанную кероси
ном и высуш енную ; периодически 
осматривать и очищ ать помещ ения от 
куколок моли, скоплений пыли в углах , 
щ елях, под стульям и , днищами шка
ф о в , ящ иками и матрасам и.

Ко ж еед , называемый такж е «шаше- 
лем », в последней стадии своего раз
вития представляет м аленького  жучка 
удлиненной яйцевидной ф орм ы  дли
ною 5 ...8  м м , им ею щ его 3 пары ног. 
О собенно вредит сырью меховой ко
ж еед.

Развивается и ж ивет он так : весной 
самки внутри углублений и складок 
м ездр ы  отклады ваю т яички, из кото
рых затем  развиваю тся личинки-гусе- 
ницы (длина 9 м м ). Они очень прож ор
ливы, питаясь жирами подкожной клет

чатки, способны переползать на боль
шие расстояния и быстро заразить 
больш ое количество кож  от какой- 
нибудь одной залеж алой . Развитие и 
рост гусеницы заканчивается в тече
ние^ одного лета ; осенью  гусеницы 
окукливаю тся внутри своей ш курки , ко
торую  они сбрасываю т при линьке, 
превращ аю тся в жучков и зим ую т в 
зараж енны х помещ ениях.

Способы борьбы следую щ и е: вытря
хивание не только пораженных кож ее
дом  ш курок и кож,  но и те х , которые 
лежали с ними вм есте с одном тю ке, 
ш табеле или помещ ении; обры згива
ние пораж енных ш курок и кож скипи
д ар о м ; тщ ательная промазка глиной 
или известью  щ елей стен в помещ е
ниях. Регулярная побелка стен не м е
нее 2 раз в год —  весной и осенью . 
Тщ ательная промывка полов со скипи
даром  не реж е 1 раза в месяц и обры з
гивание плинтусов, щ елей, полос, стел
лаж ей и стен на высоту один метр от 
пола; укладка ш табелей ш курок и кож 
на стеллаж и на расстоянии не ближе
25 см от стен ; на складах, где обна
руж ены кож ееды , во избеж ание зара
жения други х, куда направляется 
сы рье, необходим а промывка в воде 
со скипидаром бывшей в употреблении 
м ягкой тары —  мешковины и веревок; 
о тгр узка  зараж енного сырья, хотя бы 
и очищ енного от кож еедов , отдельны 
ми местам и в таре , хорош о обры зган
ной скипидаром ; пересыпка сырья 
наф талином ; регулярное переклады ва
ние не м енее 2 раз в м есяц мехового 
сырья и изоляция пораж енного.

Тараканы портят ш курки со стороны 
м ездр ы , выедая жирную  часть изви
листыми дорож кам и. Д ля их истребле
ния употребляется специальный поро
ш ок, продаваемый в аптеках , которы м 
посыпаю т в щ елях и пазах стен и 
други х м естах.

Из народных средств известны сле
дую щ ие способы : употребляю т м уку, 
смеш анную  с бурой или ш вейнфурт- 
ской зеленью ; ставят на ночь таз с 
м окры м  веником, посыпанный мукой, 
на котором  собираю тся тараканы ; вы
м ораж иваю т помещ ение.

Если ш курки долго  держ ать не завер
нутыми в бум агу  или тряпку, то мухи 
загаж иваю т чистую поверхность м е зд 
ры и о тклады ваю т яички, из которых 
развиваю тся личинки-червяки, выедаю 
щие кож у. Д ля  их уничтожения при
м еняю т специальные листочки липкой 
или пропитанной «м ухоморной» бум а
ги и производят регулярное в течение 
всего года обм етание потолков, стен , 
полов, щ елей и углов .

О собое внимание в д еле  борьбы с 
этими вредителям и долж но быть со
средоточено на содержании в постоян
ной чистоте помещ ений. Надо помнить, 
что источником появления заразы  слу
ж ат залеж алы е ш курки , которы е своев
ременно не сданы на заготовительные 
пункты .
(« К р о л и к о в о д с тв о  и зв е р о в о д с тв о » , №  9,

1939 г.)

Н О В Ы Е  К Н И Г И

ВО  «Агропром издат» предлагает в
1989 г. следую щ ие книги по пушному 
звероводству и кролиководству:

Разведение, кормление и содержа
ние кроликов (Плотников В. Г ., Фир- 
сова Н. М .), 1989 ( I I I  кв. ) .— 18 л.—
1 р . 20 к.

Изложены основы биологии, селек
ции, кормления и содержания кроли
ков, а такж е материалы по разведе
нию и оценке различных пород, ис
пользованию специализированных ли
ний и гибридов мясных кроликов.

Д ля специалистов и руководителей 
хозяйств.

Ветеринарно-санитарные мероприя
тия в звероводстве (Набиев Ф . Г ., Лит
виненко И. И .), 1989 ( I I  кв .).—  10 л. 
(Б-чка практ. вет. врача).—  40 к.

Перечислены ветеринарно-санитар- 
ные и зоотехнические требования к 
звероводческим ф ер м ам , а также спе
циальные мероприятия по охране зве
рей от инфекционных заболеваний и 
методы  проведения прививок. О траж е
на специфика лечебно-профилактиче- 
ской работы в звероводстве.

Д ля ветеринарных врачей, работни
ков звероводческих хозяйств.

Д ля приобретения книг необходимо 
заблаговременно направить заказ в 
местный книжный магазин, распростра
няющий литературу по математике 
агропромыш ленного комплекса или в 
р д и н  из магазинов —  опорных пунктов 
ВО «А гропром издат» .

В заказе организаций, заверенном 
подписями распорядителей кредитов 
учреж дения-заказчика, долж ны содер
ж аться перечень изданий и количество 
экзем пляров каждого названия.

Индивидуальные покупатели оф орм 
ляю т заказы в книжных магазинах на 
почтовых откры тках (отдельно на каж
дую  книгу).

ВО «Агропром издат» и редакция 
ж урнала заявки на литературу не при
нимаю т и ее не высылают.

Гидролизаторы белка в ветеринарии
(М овсум -Заде К. К ., Берестов В. А .) —  
2-е изд ., перераб. и доп., 1989 —  9 л .—  
60 к.

Почти при всех тяж елы х заболева
ниях, особенно связанных с нарушени
ем  функции желудочно-кишечного 
тракта или сопровождаю щ ихся им, 
развивается белковая недостаточность. 
Д ля ее ликвидации предложены специ
альны е препараты —  белковые гидро
лизаты . Они нашли широкое примене
ние и в звероводстве.

Книга рассчитана на ветеринарных 
специалистов, зоотехников и студентов 
сельскохозяйственны х вузов и технику
мов. М ногие сведения, приведенные в 
книге, будут полезны и широкому кру
гу звероводов-лю бителей.

Тираж книги будет определен зака
зами, которые необходимо направлять 
по адресу: Карельская АССР, 185610,
г. Петрозаводск, пл. В. И. Ленина, 1, 
издательство «Карелия».
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ПЛАНЫ ПАРТИИ — Д ЕЛ О  К А Ж Д О ГО !

В р е м я  п ер ем ен  
В У З  на х о з р а с ч е те
Зарубенко  А . И. В но гу  со  вр е м е н е м  
Ирбэ Е . И. Х о зя й ка  ко м п л екса  
К ак  сл о во  о тзо в е тс я
К ачество  —  о сн о вн о е  звен о  п ер естр о й ки  
Н агр ады  В Д Н Х  С С С Р  
Налетов А . А . В м е сте  с к о л л е кти во м  
П о б е д и тел и  В се со ю зн о го  со ревн о ван и я 
Равнение на пер ед о ви ко в
С о в хо з  «П уш ки н ски й » : к у р с о м  п ер естр о й ки  
Спиридонов В. Ф . Не о тс та ть  о т тр ебо ван и й  дня 
Твой вкла д  в п е р е с тр о й ку  
Тищенко Л. С . Гаран тии  д а е т  ко л л е кти в  
Ч и тател ьски й  со ве т

З В ЕРО В О Д С ТВО . Н А У КА  И ПЕРЕДО ВО Й  ОПЫТ

Бабак Б . Д . О р и ен ти р  —  конечны е р е з у л ь та ты  
Бабанин В. И. Э ф ф е к ти в н о с ть  о д н о р а зо в о го  сп ар и ва
ния лисиц
Барсов Н. Ам Ваганов Ю . А . С р а вн и тел ьн а я  о ц ен ка  сп о 
со бо в суш ки  ш к ур о к
Берестов В. А ., Петрова Г . Г ., Изотова С . П ., Алиев М . Г ., 
Исмайлов Ю . Б ., Сады х-заде Р. А . С ти м ул я ц и я  м о лочной  
п р о д укти в н о сти  но рок
Боровков А . М ., Зуева В. Г ., Ш варцман М . П. Н овая 
с ф е р а  д е я те л ьн о сти
Вним анию  р уко в о д и те л е й  зв е р о в о д ч е ск и х  хо зяй ств  
Вохмянин А . И ., Петрова Н. А . Н овы е за в о д ск и е  типы  
Глухов В. Л. О со б ен н о сти  ко р м лен и я  м о л о д н я к а  лисиц 
Гурьянов В. В. П ервы е ш аги  в п е р е р а б о тк е  пуш нины  
Заболотских Ю . С . П ервы е ш аги 
Зирне Б. В ., Кю да К . К . Ц ех вы делки  пуш нины  
Ильина Е . Д . О р га н и за ц и я  п лем ен н о й  рабо ты  
Ильинский В. М ., Тальянова Е . А . У р о в ен ь  освещ ,енности  
и со зр е ван и я  в о л о са  у норок
Исупов Б. А . З е р н о вы е  ко р м а  при вы ращ ивании норок 
Казакова Г . П. С е м и н ар  со б о л е во д о в  
Кальянов А . С . П р о и зв о д и те л ь н а я  линия 
Кладовщиков В. Ф . , Антипова Т. Ю . П р ем и ксы  в р ац ио н ах 
нутрий
Кравцов И. И. С в е то в о й  ф а к то р  в л и со во дстве  
Кузнецов К . В ., Луценко В. И. , Ш протов И. И. С та н д а р тн а я  
со б о ли н ая  норка
Курочка Т. Д ., Хохлова Т. В. П р о и зво дствен н ы й  тр а в м а 
ти зм
Мее Р. А . Гран улир о ван н ы й  ко р м  д л я  звер ей  
Н аука  и х о зр а с ч е т
Нюхалов А . П ., Чекалова Т. М ., М аксимов А . П ., Ш ум или
на Н. Н. Р а зве д ен и е  ц ветн ы х лисиц  
О буховская О . А . Н ачало б о л ьш о го  пути  
Позднякова Л. Э . Величина п ло щ ади  вы гула 
Релина Т. С . С к о р о  см о тр  пуш н ы х звер ей  
Рубис А . В. С к о л ь к о  ж е  Л Ж К  в ко р м ах?
Рыминская Е . И ., Пролат И. А . С о ве р ш е н ств о в ан и е  с та д а  
Слугин В. С.г Симакова И. В ., Слугина Л. С ., Казаков Е . Н., 
Докукин Ю . М . К а ч е ство  м о р о ж е н о й  ко р м о см е си  
Соболев А . Д . К о ж ев ен н ы е  о тхо д ы  на ко р м о в ы е  цели 
Таранов Г . С ., Гумникова Т. П. Ж и р н о ки сл о тн ы й  со став  
рацио нов и качество  ш кур о к
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Таранов Г. С ., Гумникова Т. П. Ж и р о вая  до б авка  к рациону 
Терновская Ю . Г ., Терновский Д . В. У стан о влен и е  оп ти 
м ал ьн ы х  ср о ко в  сп аривания
Терновская Ю . Г ., Терновский Д . В. Гиб ри дизац и я  в зве- 
р о во дств е
Харченко О . А . На вер н о м  пути
Цветков Ю . В ., Евсиков В. И., Осетрова Т. Д ., Бого* 
Молотова В. И., М атыско Е. К . К у й те ж ск а я  пятнистая 
Ш айхов Р. Т. О  ср о к а х  гона норок

КРО Л И КО ВО Д С ТВО . Н А УКА  И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Вагин Е . А . П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  и о п л а т а  т р у д а
К ак  р а зо б р а ть с я  в р асщ еп лен и и  по о кр аске  в п о то м стве
Кузнецов Г. А ., Мирошниченко Т. К ., Набатова И. М.
П р о д о л ж а ть  р аб о тать  с п о родам и
Кулько К . С . С м о тр  п лем ен н ы х ж ивотн ы х
Мирось В. В. С о ве р ш е н ств о в ать  п р о дуктивн ы е  качества
кро лико в
Плотников в. Г. В о зм о ж н о сти  пухо во го  кро лико во дства  
П р о д укц и я  кр о л и ко в о д ства
Храмцова Э . М. К ро лики  черн о -б ело й  о кр аски

У КРО Л И КО ВО Д О В и ЗВ ЕРО В О Д О В  — ЛЮБИТЕЛЕЙ

П р о д о в о л ь стве н н а я  п р о гр ам м а в сен ар о дн о е  д е л о !

* Против каждой статьи первая цифра указывает номер журнала, вторая —  
номер страницы
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Аверкин М. М . П р о б лем ы  о с та ю тся  
А лексеев Б. А . На об очине д о ро ги  
Балин В. Ф . , Косилло Я . В. Резер вы  роста  
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ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
Киевский метизный завод им. Пись

менного принимает заказы  от обл
потребсою зов и общ еств кролико
водов и звероводов-лю бителей на 
изготовление м еталлических клеток 
для содерж ания кроликов на при
усадебны х ф ер м ах .

Клетки типа КП-7, КП-8 и КП -11 пред
ставляю т собой одно-, двухсекционную

КП-7

и комбинированную  конструкции. Они 
оборудованы яслями для сухой и зе ле 
ной массы , а такж е кормуш ками- 
поилками для с ь туч и х  кормов и воды .

Размеры  клеток , м м : КП-7 —  5 0 0 Х  
X  5 0 0 Х  500, КП-8 —  1000Х  5 0 0 Х  500,
КП -11 —  1 0 5 0 X 5 0 0 X 5 0 0 . Розничная 
цена: В руб . 50 коп., 11 руб . и
6 руб . 50 коп. соответственно.

КП-8

Почтовый адрес завода-изготови- 
теля —  252005, Киев, ул . Горького, 50; 
телеграф ны й —  Киев-5, «Грань». Рас
четный счет —  240091 в Московском 
жилсоцбанке г. Киева. Подробную 
информацию  можно получить по те
леф о н у : 227— 24— 69.

КП-11

«КОМЕТА» -  2 2 И  СТЕРЕО»
Новосибирский завод точного машиностроения является 

одним из крупнейших изготовителей бытовых магнитофо
нов марки «Комета».

Последняя и наиболее современная, отвечающая самым 
строгим требованиям к магнитной записи модель —  сетевой, 
транзисторный, кассетный стереофонический магнитофон 
«Комета— 225— I стерео».

Новинка позволяет производить высококачественную  
запись от любого источника звука, имеет автоматическую  
остановку при окончании ленты, световую индикацию режи
мов работы.

Дополнительные функциональные возможности: дискрет
ный световой индикатор уровня записи и воспроизведе
ния способствует наиболее полному использованию основ
ных технических характеристик магнитофона. При этом исклю
чается возможность повышения коэффициента гармоник, 
снижение абсолютного значения уровня шумов.

Работа в режиме усилителя мощности позволяет про
слушивать фонограммы с других подключенных источников 
звуковых сигналов. В модели использована отечественная 
сендастовая магнитная головка с повышенным сроком  
службы.

Завод-изготовитель, предлагая покупателям новое изде
лие, гарантирует высокий уровень работы «Кометы— 225— I 
стерео» в каждом доме.

Журнал-Приложение «Кролиководство и звероводство»
Головной журнал «Зоотекния»

С д а н о  в н а бо р  20.10 .88 . П о д п и с а н о  в пе чать  11 .11 .88 . Ф о р м а т  
8 4 Х Ю 0 '/ | в .  Б у м а га  к н . -ж у р н .  П ечать  о ф се тн ая . Уел. печ . л. 5 ,04. 
У ел . кр .-о т т . 6 ,30 . У ч .-и з д .  я. 7 ,78 . Т и р а ж  100 730 э к з . З а ка з  2539. 
Ц е на  40 к.

А д р е с  р е д а к ц и и ; 107807, М о с кв а , Б -53, ул . С а до ва я-С па сская , 18, 
тел . 2 07 -2 1 -10

О р д е н а  Т р у д о в о го  К р а с н о го  З н ам е ни  
Ч е х о в с ки й  п о л и гр а ф и ч е с ки й  к о м б и н а т
ВО « С о ю з п о л и гр а ф п р о м »  Г о с у д а р с т в е н н о го  ко м и те та  СССР 
по  д е л а м  и зд а те л ь ств , по л и гр а ф и и  и к н и ж н о й  то р го в л и , 142300, 
г . Ч ехо в  М о с к о в с к о й  обл.
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ПОКА НУЖДАЕТСЯ 
В ПОДДЕРЖКЕ

Вклад кооперативов по производству товаров народного потреб
ления и оказанию усл уг населению становится все более ощутимым. 
Но новая форма трудовой деятельности пока нуждается в поддерж
ке. Именно этим целям служит договор государственного страхова
ния принадлежащего им имущества.

Своевременно заклю ченный договор страхования позволяет не 
только возместить убытки, причиненные кооперативам различными 
стихийными бедствиями и непредвиденными обстоятельствами, но и 
обеспечить финансовую устойчивость начатого дела.

Страхование вк л ю ч а я  широкий перечень рисков: гибель или 
повреждение имущества кооператива в результате пожара, взрыва, 
аварии, хищения и других. В зависимости от выбранных страховых 
рисков определяются страховые платежи кооператива по договору. 
Они составляют 4 0 —60 коп. со 100 рублей страховой суммы в год.

Ознакомиться с условиями страхования имущества кооперати
вов и заключить договор страхования можно в районной (город
ской) инспекции госстраха.

ГЛА В Н О Е  У П Р А ВЛ Е Н И Е  

ГОСУДАРСТВЕННОГО С Т Р А Х О В А Н И Я  СССР
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