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Наверное, нет такого человека в нашей отрасли, который бы 
не знал звероводческого совхоза «Салтыковский». Это одно из 
тех первых сельскохозяйственных предприятий, которые стояли 
у истоков пушного звероводства. В этом году старейшему зверо
совхозу страны «Салтыковский» (М осковская обл.) исполняется 
60 лет.
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Общий вид 
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НАШЕ ОБЩЕЕ

Дорогие читатели! П роизо
шло для нас с вами важное 
событие. К ак того требует 
действующий с августа про
шлого года закон Сою за С о
ветских Социалистических 
Республик о печати и дру
гих средствах массовой ин 
формации, Государственный 
Комитет СССР по печати 
зарегистрировал ж урнал «К ро
лиководство и звероводство» 
как периодическое отраслевое 
издание. В связи с этим р е
дакции вручен официальный 
документ — свидетельство 
№  706. Иными словами, нам 
выдан «паспорт».

Отныне учредителями ж ур
нала стала Государственная 
комиссия С С С Р по продо
вольствию и закупкам, а так 
же ВО «Агропромиздат». О т
крыв первую страницу ж урна
ла, вы, вероятно, обратили 
на это внимание.

В выданном редакции доку
менте определены програм
мные цели и задачи «К ро
лиководства и звероводства». 
Это — освещение широкого 
круга актуальных вопросов 
развития пушного зверовод
ства и кролиководства в го
сударственном, кооперативном 
секторах экономики и в лич
ных подсобных хозяйствах 
населения; пропаганда дости
жений зоотехнической науки 
и передового производствен
ного опыта в отраслях; ин
формирование читателей о 
нормативных документах и 
последующих изменениях в 
них, новинках отечественной 
и зарубежной литературы по 
отраслевой тематике. О ф ици
ально предписано выпускать 
журнал на русском язы ке, 
периодичность его — один раз 
в два месяца. И здание рас
считано на очень широкую 
аудиторию работающих в об
ласти пушного звероводства 
и кролиководства; руководи
телей и специалистов хо
зяйств, бригадиров и рабочих 
ферм, научных сотрудников, 
преподавателей и студентов 
учебных заведений. И, конечно 
же, он призван служ ить мно
гочисленному отряду наш их 
читателей — кролиководам 
и звероводам-любителям.

Ж урнал «Кролиководство и 
звероводство» — одно из ста 
рейш их периодических и зда
ний в стране. В прошлом 
году ему исполнилось 80 лет, 
и все это время он ж ил еди
ными помыслами со своими 
читателями, стремился быть 
для них верным помощником. 
Н ас  радует то, что не исся
кает больш ая, разнообразная 
и содерж ательная почта из 
сам ы х различных регионов 
наш ей Родины. Н ам  пишут 
прежде всего те корреспон
денты, которые видят в «К ро
лиководстве и звероводстве» 
доброго друга и советчика, те, 
кто взыскательно и друж е
любно его читает, поддерж и
вает мысли и идеи, вы ска
зываемые на страницах ж ур
нала.

сказы вает, что наилучшую 
динамику любой отрасли, вы
ход на более высокие пока
затели производительности 
труда, качества продукции 
мож но обеспечить на основе 
улучш ения деятельности всех 
трудовых коллективов, более 
эф ф ективного использования 
созданного производственного 
потенциала, ускорения внедре
ния всех составных частей 
нового экономического м еха
низма, укрепления трудовой, 
производственной и договор
ной дисциплины.

Многие читатели уж е отме
тили то, что журнал значитель
но чаще стал обращ аться к 
процессам и явлениям, кото
рые препятствую т достижению  
поставленных целей, ущ емля
ют интересы каж дого из нас.

ОСЖЕГ ЮШИСТЮВ СССР 
ГОСТДАРСГВЕЯНЫЙ ЖЖИТЕГ СССР Ш  ПЕЧАТИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации 
периодического

Н а страницах издания несрав
ненно больше стало появлять
ся  критических материалов. 
Но совершенно справедливо 
в откликах с мест звучит 
требование, чтобы острые вы
ступления завершались при
нятием конкретных мер. И ре
дакция, бесспорно, должна 
проявлять настойчивость в 
обеспечении действенности 
публикаций.

Читатель внес и еще одно 
предложение; надо не жалеть 
слов и места на страницах 
ж урнала для рассказа о лю
дях  труда, о тех, кто неза
метно изо дня в день честно 
выполняет свой гражданский 
долг.

Д есятки писем ежедневно 
идут в редакцию. И мы, ее 
сотрудники, каждым из них 
дорожим, все они для нас 
важ ны. В любом случае гото
вы прислушаться к тому, о 
чем в них пишут. Только в 
опоре на читательское мне
ние редакционный коллектив 
видит успехи нашего издания. 
И менно тематика многих м а
териалов подсказана читателя
ми. Мы неизменно поддержи-

outtbl МЯНИСТТОВ СССР

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрац ии 
п ф ж щ и ч е с к о г о  

ИЭДЕШИЯ
199 _1 г.

ВКХЖВА

Н аш  важнейш ий долг се 
годня, как подчеркивают мно
гие авторы писем, внести свой 
вклад в преобразование пуш 
ного звероводства и кролико
водства в новое качественное 
состояние. С ама ж изнь под-

НЛЗВЛНИЕ И1ДЛМИЯ "КРачиКОВОДСТВОИЗВЕРОВОаСГВО"
О ЛСрСМЯ М )ПИ1̂
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ДЕЛО

ваем добрую традицию, поме
щая в каж дом номере чи
тательские письма на самые 
разные темы.

Но особенно возрос интерес 
к нашей работе в период 
минувшей подписки на ж ур
нал, в сложный для него мо
мент, когда практически р е
ш алась его судьба, впрочем, 
как многих других периоди
ческих изданий. Случилось 
так, что газеты и журналы 
первыми столкнулись с не
обузданной стихией, с извра
щенным понятием рыночных 
отношений. К ак известно, 
очень сильно вздорож ала бу
мага, резко увеличилась стои
мость полиграфических услуг 
и доставки изданий подпис
чикам, что послужило реаль
ной угрозой ж урналу «К роли
ководство и звероводство» 
стать убыточным и потерять 
право на существование. В т а 
кой обстановке цену за  один 
его экзем пляр пришлось повы
сить до 70 коп. Причем этот 
рост никак не связан с рас
ширением ш татов редакции. 
Стоимость годовой подписки 
теперь стала 4 руб. 20 коп. 
И все же есть одно утеш е
ние: в сравнении с другими 
ж урналами наш остается од
ним и з доступных по цене.

В те дни вы, дорогие чи
татели, приняв решение о 
подписке на журнал, вы
разили к нему свое доверие 
и заинтересованное отнош е
ние и этим самым помогли 
сохранить его. Спасибо вам 
за  эту поддержку. Н адеемся 
и верим, что все истинные 
почитатели ж урнала останутся 
и в дальнейш ем с нами. 
Редакция и редколлегия рас
считывают, что с вашей по
мощью прибавится число но
вых друзей ж урнала. Р асска
жите своим знакомым, со 
трудникам, землякам  о нашем 
издании, чем оно интересно 
и полезно для вас и, навер
няка, это повлияет на реш е
ние многих стать нашими 
подписчиками.

К ак известно, в нынешний 
период «Кролиководство и 
звероводство» мож ет сущ е
ствовать исключительно на 
свои доходы. И сточниками ф и 

1 »

нансирования прежде всего 
являю тся поступления от реа
лизации тираж а, публикации 
рекламы, объявлений. Будет 
расти тираж  — значит воз
растет и рентабельность ж ур
нала.

Разум еется, в повышении 
ценности издания, его при
влекательности свое слово 
долж на сказать и редакция. 
Ее небольшой коллектив, ф о р 
мируя каж ды й номер, озабо
чен тем, чтобы как мож но ин
тереснее подготовить матери
ал, наиболее полно учесть по
ж елания всех категорий чи
тательской аудитории. А она 
у нас по своим интересам 
очень разнообразная. Но как 
бы то  ни было, будем стре
миться, чтобы не обмануть 
ваш их ож иданий. Мы пере
страиваем ся, планируем более 
глубоко освещ ать многие те
мы. И  в этом  смысле надеем 
ся  на большую помощь нашей 
редакционной коллегии, со 
став которой обновлен. С ее 
членами знакомим читателей в 
настоящ ем номере. В лице 
ведущих специалистов пуш 
ного звероводства и кролико
водства мы хотим иметь опы т
ны х наставников, с которыми 
будем советоваться о  том, 
каким  быть журналу, решать, 
что в нем хорош его и что 
не очень ладно, что надо де
лать в новых условиях работы. 
И  все же, как и в преж 
ние времена, мы постоянно 
ощ ущ аем, что без вас, чита
телей, без ваш ей помощ и мы 
не сможем сделать большого 
ш ага вперед. В ы раж ая всем 
горячую  признательность за 
советы, доброжелательную  
критику, моральную поддерж 
ку, мы очень хотели бы, что
бы наш а с вами традицион
н ая  связь стала ещ е ^ л е е  
тесной, разносторонней. Мы 
готовы прислуш аться к суж де
ниям, предлож ениям всех не
равнодуш ных к журналу, по
знаком иться с оценкой того 
или иного материала, поэто
му пишите, звоните по теле
фону. Верим, что нуж ны друг 
другу.

А. Т . ЕРИ Н , 
редакция журнала  

«Кролиководство и зверовоаство»

По многочисленным просьбам  
читателей рассказываем
о членах редколлегии нашего 
журнала.

Е РИ Н  Александр Тимофеевич —
главный редактор журнала «Кролико
водство и звероводство», заслуженный 
работник сельского хозяйства РСФ СР, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
после окончания Московского пушно
мехового института в 1952 г. работал 
главным зоотехником в зверосовхозах 
РС Ф С Р и Эстонской ССР, а такж е на 
руководящ их должностях в аппарате 
центральных ведомств, автор многих 
статей в периодической печати по пуш
ному звероводству и кролиководству, 
другим вопросам, один из авторов книг 
«Кормление пушных зверей» и «При
усадебное кролиководство и нутрие- 
водство»;

БО Д РО В Борис Алексеевич — за
меститель главного редактора журнала 
«Кролиководство и звероводство», после 
окончания в 1972 г. факультета жур
налистики Московского государственно
го университета им. М. В. Ломоно
сова работал в различных средствах 
массовой информации Калининград
ской обл.;

БА БА К  Борис Дмитриевич — до
цент кафедры экономики, организации 
и управления сельскохозяйственным 
производством Московской ветеринар
ной академии им. К. И. Скрябина, где 
работает с 1952 г. после окончания 
М осковского пушно-мехового института, 
ведет все эти годы курс экономики и 
организации сельскохозяйственного про
изводства для студентов, специали
зирующихся по пушному зверовод
ству и кролиководству, кандидат сель
скохозяйственны х наук, им опублико
вано в периодической печати свыше 
100 работ, в т. ч. несколько бро
шюр;

БА Л А К И РЕВ  Николай Александро
вич — заместитель директора НИИ пуш
ного звероводства и кролиководства 
им. В. А. Афанасьева, кандидат сель
скохозяйственны х наук, автор многих 
публикаций по проблеме его научных
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интересов — кормлению пушных зве
рей;

Б Е С Е Д И Н  Алексей Николаевич — 
директор ВНИИ меховой промыш лен
ности с 1973 г., доктор технических 
наук, автор ряда учебников и учеб
ных пособий для ВУЗов и технику
мов, многие годы находился на препо
давательской работе, основное направ
ление его научно-исследовательской и 
педагогической деятельности — товаро
ведение и технология обработки м ехо
вого сырья;

ВАГИН Борис Иванович — заведую 
щий кафедрой механизации ж ивотно
водческих ферм Ленинградского го
сударственного аграрного университета, 
доктор технических наук, профессор, 
занимается разработкой энергосберегаю 
щих и малоотходных технологий и тех 
нических средств, прежде всего при 
хранении, приготовлении и раздаче кор
мов в зверохозяйствах, обосновании 
системы машин для звероводческой от
расли, является соавтором книг по тех 
нологическому оборудованию зверовод
ческих и кролиководческих ферм, по 
этой же проблеме опубликованы статьи 
в периодической печати, имеет 15 ав
торских свидетельств на изобретения;

ВАЛЕЕВ Нагим Бареевич — дирек
тор зверосовхоза «Кощаковский» с 
1970 г., до этого работал на практиче
ской работе в совхозах по специаль
ности зоотехния, после защиты дис
сертации, посвященной вопросам кроли
ководства, ему присуждена ученая сте
пень кандидата сельскохозяйственны х 
наук;

ЗА Р У Б Е Н К О  Александр Иванович —
заместитель председателя правления 
добровольного общества Росживсою з. 
По окончании Московской ветери
нарной академии им. К. И. Скрябина 
по специальности товароведение пуш но
мехового сырья работал в заготовитель
ном главке Роспотребсою за;

К А РЕЛ И Н  Сергей Павлович — ди
ректор зверосовхоза «Салтыковский» с 
1976 г., на протяжении многих лет до 
назначения на должность директора ра
ботал главным ветеринарным врачом в 
ряде крупных звероводческих совхозов;

К А РЧ Е Н К О В  Анатолий Георгие
вич — с 1958 г. работает в зверосовхо
зе «Пушкинский» сначала рабочим, за 
тем бригадиром, а в настоящ ее время 
управляющий лисо-песцовой фермы;

К У Л ЬК О  К лара Сергеевна ~  главный 
зоотехник павильона «Кролиководство 
и пушное звероводство» на ВДНХ 
СССР, является автором брошюр по р аз
ведению нутрий и кроликов, а такж е

многих статей по той ж е тематике в 
периодической печати;

Л А П ЕН К О В  Владимир М ихайло
вич — заместитель начальника Главко- 
опживпуш нины — начальник НПО 
Центрокооппушнина Центросою за СССР, 
по окончании в 1960 г. Московской 
сельскохозяйственной академии
им. К, А. Тим ирязева работал брига
диром норковой фермы, а затем несколь
ко лет главным зоотехником зверосов
хоза «Кольский»;

МИЛОБАНОВ Лев Викторович — за 
меститель Главного государственного 
инспектора племенной служ бы СССР 
(Госплеминспекция при Госкомиссии 
Совета М инистров СССР по продо
вольствию и закупкам ), после окончания 
М осковской ветеринарной академии 
им. К. И. Скрябина в 1956 г. работал 
главным зоотехником в зверосовхозах 
Эстонской ССР и Воронежской обл., 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
автор многих работ в периодической 
печати по общим вопросам, а такж е 
племенного дела в кролиководстве и 
звероводстве, кормлении пушных зверей 
и зарубежного опыта, один из авторов 
монографии «Кормление пушных зве
рей»;

М И РО С Ь Виталий Васильевич — за 
ведующий кафедрой животноводства 
Харьковского государственного аграр
ного университета им. В. В. Докучае
ва, доктор сельскохозяйственных наук, 
круг его научных интересов — вопросы 
селекции и технологии производства 
продукции кролиководства, по этим 
проблемам он имеет более 100 опубли
кованных работ; ^

П Л О ТН И К О В  Виктор Григорьевич —
директор НИИ животноводства, прорек
тор Белгородского сельскохозяйственно
го института (учебно-научного центра), 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
специалист в области племенного дела 
в кролиководстве, по этим и другим 
вопросам им опубликовано более 60 
статей, является автором нескольких 
книг по разведению кроликов;

СТОЛБОВ Сергей Георгиевич — на
чальник сектора государственных ре
сурсов кожевенного, пушно-мехового 
сырья, каракуля и шерсти Государ
ственной комиссии Совета Министров 
СС С Р по продовольствию и закупкам, 
после окончания М осковской ветери
нарной академии им. К. И. Скрябина 
работал главным зоотехником зверосов
хоза «Сосновский» объединения «Лен- 
пушнина», автор многих статей в пе
риодической печати по вопросам пуш но
го звероводства и кролиководства.

Как мы работаем 
со стадом

Ни для кого не секрет, что в послед
ние годы в отдельных хозяйствах 
стр ан ы , снизились качество и эф ф ек
тивность племенной работы в зверовод
стве. С вязано это с тем, что намного 
проще стало сдавать пушнину, которую 
реализуют, помимо государственных 
заготовительных предприятий, многим 
другим организациям. А до недавнего 
времени и кооперативам по договор
ным ценам. Поэтому сырье невысокого 
качества удается сбывать по высоким 
ценам, что и позволяет некоторым спе
циалистам считать — была бы шкурка, а 
мы уж  ее продадим.

По нашему мнению, такая позиция 
неправильная. Более того, она вредная, 
поскольку хорошие пушно-меховые ка
чества разводимых в неволе зверей со 
временем легко потерять, гораздо труд
нее будет их затем восстановить и тем 
более улучшить. Мне понравилось об
разное выражение доцента MBA 
Т . М. Чекаловой, сравнившей племенную 
работу с заплывом против течения. Как 
только остановился — тебя неминуемо 
начинает сносить назад. Как же об
стоит в этом отношении дело в на
шем совхозе?

Прежде всего, у нас есть хорошо 
продуманный план племенной работы по 
каждому еиду зверей на длительный пе
риод времени (5 лет). В нем акцен
тировано внимание на тех характеристи
ках качества животных, которые необ
ходимо в первую очередь улучшать.,М ы 
определили, что первостепенной зада
чей для нашего совхоза является по
вышение плодовитости и резистентно
сти лисиц и песцов. Кроме того, 
большое внимание уделяем увеличению 
размера, улучшению качества и окрас
ки волосяного покрова зверей. В этой 
связи придаем первостепенное значение 
такому серьезному мероприятию, как 
бонитировка животных. Из года в год 
примерно в одни и те же сроки, по 
лисице — с 23...25 октября, песцу — 
в начале ноября (мы разводим сереб
ристого песца), тщательно просматрива
ем  весь предварительно отобранный для 
ремонта молодняк. Всех племенных зве
рей бонитирует управляющий фермой, 
при этом учитываются дополнительные 
признаки — у серебристо-черных ли 
сиц интенсивность вуали и наличие 
платиновых волос, а такж е тон окрас
ки у песцов. Оценивая зверей, особое 
внимание уделяем густоте, упругости и 
уравненности волосяного покрова, строго 
выбраковывая особей, не соответствую
щих селекционному типу, т. е. корот-

( П родолж ение на с. 8)
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Наука и передовой опыт.

ДЕВИЗ — ПОИСК нового

Звероводческий совхоз «Кощ аков- 
ский», что близ К азани, за первые 
12 лет своего существования повидал 
немало директоров. Не приживались 
они почему-то здесь. А не было настоя
щего «головы», не было и настоящ его 
дела. И продолжалось так до тех пор, 
пока не назначили сюда 20 лет назад  
Н агима Бареевича Валеева. Пришел он 
сюда не новичком в деле, а опытным 
специалистом, последовательно подни
мавш имся по ступеням профессиональ
ной и служебной лестницы. Работал 
заведующим ветеринарными участками 
в леспромхозах, зоотехником совхоза и 
учхоза института, главным зоотехником 
районного управления сельского хо
зяйства, директором одного из зверо
совхозов. Словом, когда в июне 1970 г. 
Нагим Бареевич стал директором 
«Кощаковского», работу он знал от «а» 
до «я». И не случайно с первых же 
месяцев его директорства хозяйство 
стало неуклонно набирать темпы в р а 
боте. Надо сказать, что Нагим Бареевич 
человек на редкость доброжелательный, 
и это проявляется во всем, что его 
окружает. Нигде не слышно раздраж ен
ных голосов. Д аж е там, где идет очень 
напряж енная работа (а у звероводов 
она не просто напряж енная, но и очень 
тяж ел ая , ответственная), царят порядок 
и спокойный ритм в труде.

Т ак вот, И. Б. Валеев не стремился 
перечеркнуть все, что было в хозяйстве 
до него. Хоть и небогатый был совхоз, 
но и он имел свои, пусть и неболь
шие, успехи. Здесь слож ились уже опре
деленные традиции. Все это новый ди
ректор постарался сохранить, взять на 
вооружение, развить. Но основным де
визом в его работе стал поиск. Поиск 
новых форм организации труда, новых 
технологий содерж ания животных, но
вых источников получения доходов для 
совхоза. С первых дней работы в 
«Кощаковском» Нагим Бареевич понял: 
только его стремление и старание сде
лать хозяйство высокорентабельным, 
получать высокие доходы нужных ре
зультатов не дадут. Необходимо сделать 
так, чтобы в общих итогах деятель
ности коллектива был заинтересован 
каж дый работающий в совхозе.

П остоянная связь совхоза с учены
ми, и то, что его директор не только 
опытный хозяйственник, но и исследо
ватель (уже работая в совхозе, он за 
щитил кандидатскую диссертацию ) — 
залог того, что все подразделения р а 
ботают с использованием последних до
стижений науки и передового опыта. 
И как результат — неуклонный рост 
производственных показателей. Н апри

мер, сумма реализации сельскохозяй
ственной продукции в 1990 г. достиг
л а  17,1 млн. руб, прибыль — 11,2 млн, 
уровень рентабельности повысился за 
минувшее десятилетие с 31 до 134 %. 
Если ж е говорить о производитель
ности труда, то об этом красноречиво 
свидетельствуют следующие цифры: в 
1970 г. в расчете на одного рабочего 
получено продукции на сумму 4800 руб., 
в 1990 г.— 44 857 руб.

Нагим Бареевич один из тех руково
дителей, которые умело применяют но
вые методы хозяйствования, обладают 
поразительной интуицией в определении 
перспективного дела. Кощ аковцы в чис
ле первых принимали участие в апро
бации и внедрении в производство мно
гих научных разработок. Вот и ныне 
совместно с учеными ВНИИ охотничье
го хозяйства и звероводства 
им. Б. М. Ж иткова они взялись за 
новинку: освоение разведения ондатры 
в условиях специальных производствен
ных ферм. Начали с животных, от
ловленных в естественных водоемах, 
и уже к началу текущего года общее 
поголовье ондатры насчитывало свыше 
400 особей. Разумеетск, чтобы добиться 
ж елаемой цели — создать высокопро
дуктивное стадо — потребуется не один 
год. Еще высок процент самок, не участ
вующих в размнож ении, мало повторных 
щенений, много малочисленных пометов, 
высока смертность молодняка и т. д. 
Т ем  не менее итоги работы свидетель
ствуют о том, что разведение ондатры 
в промышленных масш табах — дело 
вполне реальное и прибыльное даж е 
сейчас при нынешнем уровне разработки 
проблемы.

Задумок у Н. Б. Валеева немало, 
да осуществить их в нынешних усло
виях нелегко. Ну о каком введении нов
шеств можно говорить, если хозяйство 
буквально несколько месяцев назад из-за 
отсутствия кормов стояло на грани ката
строфы? С августа прошлого года и 
вплоть до начала нынешнего поставщики 
не отгружали совхозу кормов. Острей
ший дефицит в них ощ ущается и по
ныне.

Если в ближайш ий период в связи 
с ростом стоимости на корма, электро
энергию, топливо и т. д. не будут повы
шены закупочные цены на продукцию 
кролиководства (а они должны быть, 
как считает Н. Б. Валеев, по-настоящ ему 
договорные), то эту отрасль производст
ва придется сворачивать. А ведь «Кощ а- 
ковский» до последнего времени сдавал 
государству прекрасного диетического 
м яса — крольчатины больше, чем неко
торые близлеж ащ ие хозяйства говяди
ны. Создалось такое положение, и это не

Н. Б. ВАЛЕЕВ

раз отмечалось в периодической печати, 
при котором руководящие структуры 
всех звеньев не заботятся о подведом
ственных им предприятиях. По мнению
Н. Б. Валеева, они не заинтересованы 
в этом, им это совсем не нужно. Само
стоятельности же совхозу не дают, пока 
он связан по рукам и ногам приказа
ми, указаниями, всевозможными ин
струкциями.

На практике получается так, что 
хозяйство занимается производством 
продукции, выполнением обязательств 
перед государством. А вот что каса
ется обратной связи: обеспечение необ
ходимыми ресурсами, то это сегодня 
осущ ествляется слабо. Рыночные меха
низмы пока не действуют.

Слава богу, как сейчас говорят, кол
лектив в «Кощаковском» подобрался 
работящ ий, старательный, он очень хо
рошо понимает обстановку. Звероводы, 
отвечая на проявляемую о них подлин
ную заботу, даже в этих сложных 
условиях перевыполняют производствен
ное задание. Надо сказать, что люди 
труда, их семьи постоянно находятся 
в центре внимания руководителей, спе
циалистов совхоза. И, конечно же, 
в первую голову — директора, который 
ко всему прочему является председа
телем сельского Совета народных депу
татов. Идут к нему за советом, по
мощью в любое время и в контору, 
и домой, благо живет он здесь же, в 
совхозном поселке. Его заботами ас 
фальтированы не только дорога, веду
щ ая к конторе, кстати сказать, очень 
у ж  скромной, если соотносить ее с дохо
дами совхоза, а и подъездные пути, до
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рожки, ведущие ко всем производствен
ным и культурно-бытовым строениям.

Детскому комбинату, предмету особой 
заботы Н. Б. Валеева, мог бы позави
довать любой город. Уютные, со вку
сом обставленные игровые залы и 
спальни, яркое, радующее глаз оф орм 
ление помещений, прекрасное постельное 
белье, чистота, множество цветов. Дети, 
а их около 150 чел. от 1 года и до 7 лет, 
находятся в комбинате 12 ч в сутки. 
Все воспитатели имеют специальное пе
дагогическое образование. К ак говорят 
сами работники комбината, совхоз ни в 
чем не отказы вает подрастающему поко
лению. Если не удается подкупить не
обходимую мебель, ее срочно делаю т в 
совхозной мастерской. Особая забота — 
здоровье малыщей. Здесь создан ф изио
терапевтический кабинет. К аж дое утро 
медицинский работник встречает детей, 
и если нужно, немедленно назначает 
ребенку профилактическое лечение. 
Именно благодаря этому за 1990 г. дети 
болели почти на 500 дн. меньше, чем 
в 1989 г. А это значит, что не только 
здоровее растут совхозные ребятишки, 
но и меньше пользуются больничными 
листками по уходу за ними их мамы.

Созданы 2 профилактория и для р а 
бочих совхоза. Один из них открыт при 
звероводческом, другой — при м ехани
ческом цехе. В каж дом из них по н а
значению участкового врача медицин
ская сестра проводит различные про
цедуры. Регулярно 1 раз в год врачи 
проводят медицинский осмотр рабочих. 
В назначенные дни приезж аю т врачи- 
стоматологи и проводят лечение зубов, 
их протезирование. Все необходимые 
медикаменты предприятие приобретает 
за  свои средства.

При знакомстве с хозяйством по
стоянно ловила себя на мысли, что все 
здесь сделано не только добротно, 
продуманно, но и красиво, со вкусом. 
М аленькая, неказистая снаружи конто
ра дирекции совхоза внутри оказалась 
похожей на маленький сад. В столо
вой забойного цеха, где в период об
работки шкурок рабочий в любое время 
мож ет бесплатно поесть горячей пищи, 
уютно, чисто, нарядно. Ш кола искусств, 
где совхозных ребятиш ек обучают хо 
реографии, живописи, игре на ф ортепья
но и баяне, фотоделу, похож а на с к а 
зочный теремок. Внутреннее ее оф орм 
ление, которое проводилось, к слову ска
зать, по совету Нагима Бареевича, 
отличается большим вкусом. Сделано 
так, конечно же, не случайно. Ведь 
где ещё, как не в школе искусств, 
воспитывать у детей чувство красоты, 
гармонии, стремления к прекрасному.

А зеленый парк совхозного поселка! 
Это прекрасное ландш афтное сооруж е
ние с элементами самой современной 
архитектуры, интересными аттракциона
ми, площадкой для музыкантов и тан 
цев. Словом, такой, который украсил 
бы и крупный город.

Наверное, и поэтому, а не только из- 
за  приличных заработков не уезж ает из 
«Кощаковского» молодежь, ведут свою 
прочную непрерывную нить из поколе
ния в поколение трудовые династии 
Гарявиных, Лаврентьевых, Клю чнико
вых и других. Из семьи потомствен
ных рабочих совхоза Ермолаевых, 
отработавш их здесь в сумме 500 лет, 
вышел и нынешний главный зоотехник 
хозяйства Борис Александрович Е р
молаев.

Лю ди обосновались здесь надолго, 
ко всему, что окруж ает их, относятся 
бережно, по-хозяйски, будь то ат 
тракцион в парке, дерево в нем или м а
шина, на которой работают. Обычно, 
когда говорят о росте предприятия, 
его масш табах, показывают, как вы
рос машинный парк. В «Кощаковском» 
ж е число маш ин чуть больше 20. 
Н о благодаря разумной эксплуатации, 
своевременному и добросовестному ухо
ду, бережному отношению к технике 
совхозные механизаторы достигли та 
кой высокой выработки, что дополни
тельно приобретать машины пока нет 
нужды. Д ля того чтобы подбросить на 
ферму мешок — другой кормов, тюк 
сена, здесь не гонят трактор, а, как 
расчетливые хозяева, запрягаю т саврас
ку. Л ош адь используют и тогда, когда 
надо что-то подвезти в школу, детский 
комбинат, вспахать небольшой участок, 
убрать с него урожай.

Лю ди труда в «Кощаковском» окру
ж ены  почетом и уважением. Их порт
реты в музее боевой и трудовой славы, 
который создан в совхозе. И надо ви
деть, с каким восторгом и гордостью 
местные ребятишки, приходя сюда на 
экскурсию, восклицают: «Это мой дедуш
ка! Это моя мама! Это моя бабушка!» 
Н е с этих ли минут в их маленьких 
сердцах пробуждаю тся любовь и привя
занность к земле, где они живут?!

Заботой и вниманием пользуются 
люди, достигшие пенсионного возраста.

При уходе на заслуженный отдых им 
в зависимости от стаж а работы в хо
зяйстве выдают единовременно до 
1000 руб. и потом дифференцированно 
доплачивают к пенсии.

Особое отношение здесь к воевав
ш им в Афганистане и участвовавшим 
в ликвидации последствий аварии в 
Чернобыле. Им в первую очередь вы
делили коттеджи, благоустроенные квар
тиры, легковые автомобили. Не забыты 
и солдатские вдовы, хоть многие из них 
и живут сейчас в других селах. Им 
доставляю т топливо, установили в домах 
газовые плиты. На праздники, когда 
собирается весь совхозный коллектив, 
их подвозят на центральную усадьбу, 
угощают, дарят подарки.

Словом, человек — в центре внима
ния, а при таком отношении и настрое
ние хорошее, и труд спорится, и лю 
бые планы по плечу. А планы нема
лые: в частности, модернизация кормо
цеха, строительство холодильника для 
кормов и другой продукции. Запланиро
вано возведение плавательного бассейна, 
современного спортивного зала. Много
этаж ек здесь больше возводить не хо
тят, будут ставить только коттеджи на
1...2 семьи. Такое великолепное жилье 
в ближайшие годы получат не менее 
30 семей. Много предполагается сде
лать и по улучшению производства, 
повышению его рентабельности, уве
личению доходов. Залог того, что все 
намеченное будет претворено в жизнь,— 
слаж енная, добросовестная работа кол
лектива, его стабильность, творческое, 
заинтересованное отношение людей к 
своему труду, чувство нового.

Т . Н. БАГДАСАРЯН Ц

ВНИМ АНИЕ!
Меховое объединение «О РМ А»,

бывшее «Поляр»
(« К р о л и к о в о д с тв о  и з в е р о в о д с тв о , №  6 , 1990 г. с. 28 )

приобретает по договорным ценам 
пушно-меховое и каракулево-смушковое сырье.

Организации и частные лица предложения почтой м огут направ
лять п о  а д р е с у :  113546, М осква, ул. М едынская, д. 2, корп. 2, кв. 203, 

т е л е ф о н ы  924-53-81 (до  18 ч) и 383-35-47 (после 18 ч).
А д р е с  для  п о с е щ е н и я :  Москва, Дмитровский проезд, д. 11 

(проезд метро до ст. «Площадь Свердлова»).
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Актуальная проблема

Очередные задачи изучения физиологии пушных зверей

Самый объективный показатель, характеризгрощий отраслевую науку,— уровень  
развития отрасли, состояние ее предприятий. И  поэтому причины нарастающих в 
последнее время явлений отставания звероводческих хозяйств следует прежде всего  
искать в результативности научных исследований. Ещ е вчера мы были удовлетворены  
тем, что, например, пушное звероводство имело хорош ее научное обеспечение по воп
росам кормления пушных зверей, техники разведени я и профилактики их заболева
ний. Но сегодня исчерпаны возможности предлож енной несколько лет назад техноло
гии производства пушнины. Нам трудно теперь получать не только опережающие ре
зультаты, но и сохранять достигнутый уровень.

Вне всякого сомнения стал необходимым качественно новый подход в  нашей от
раслевой науке к организации научных исследований, которые бы кардинально по
выш али степень познания и в  результате расш иряли возможности совершенствова
ния производства. Одна из признанных линий перестройки научного процесса за 
ключается в переходе от простейших экспериментов к более глубоким исследованиям, 
широкому использованию при этом данных смежных отраслей науки.

По мнению заслуж енного деятеля науки Р С Ф С Р  и К арельской А С С Р , профессора  
В. А. Берестова дальнейш ее успеш ное разведение пушных зверей и получение от них 
высокой продуктивности возможно лиш ь только на базе  углубленны х исследований в 
области биологии и физиологии этих разнообразны х и существенно отличающихся 
др уг от др уга  представителей животного мира. В этом направлении ученый работает 
более четверти века и накопил определенные данные для клинической биохимии пуш 
ных зверей. В предлагаемой статье он размышляет о первоочередных задачах и путях 
возмож ного практического использования полученных результатов исследований.

Имя В. А. Берестова хорош о известно звероводам , которые недавно поздравили его  
с 60-летием со дня рождения. Редакция й редколлегия присоединяются к ним и 
желают ю биляру крепкого здоровья, больш их успехов на жизненном пути.

В настоящ ее время мы располагаем 
данными о морфологическом и *био- 
химическом составе крови многих пуш 
ных зверей, показателях неспецифиче
ского иммунитета и их гормональном 
фоне. Проведены такж е исследования 
по определению минерального состава 
волосяного покрова норок и песцов. 
Установлено, что в образовании волоса 
принимают участие макро- и микро
элементы, а их концентрация зависит 
от видовой принадлежности животного и 
изменяется при некоторых пороках 
волосяного покрова. Это дает основание 
полагать, что определяя минеральный 
состав возможно будет устанавливать 
причины некоторых нарушений их обра
зования и роста, а такж е разрабаты вать 
методы профилактики этих отклонений.

' В области физиологии пищеварения 
получены интересные сведения о сте
пени активности пищеварительных ф ер 
ментов. Причем оказалось, что у р а з 
личных представителей отряда хищных 
она имеет свои особенности и гене
тически детерминирована. Вместе с тем 
в популяции зверей выделяю тся особи 
с более высокой или низкой актив
ностью тех или иных пищ еваритель
ных ферментов (например, ам илазы ). 
Следовательно, путем отбора и селекции 
ж ивотных по этому признаку можно 
получить группы зверей, усваивающих 
углеводы в большем количестве, и, тем 
самым, удешевить их кормление. З а д а 

ча эта не из простых, так как требует 
предварительной разработки методов 
оценки активности пищеварительных 
ферментов по показателям  крови и дру
гим тестам.

С оздается такж е возмож ность уве
личить количество растительных кормов 
в рационе плотоядных зверей за счет 
разработки способов предварительной 
(до скармливания) обработки этих 
компонентов соответствующими ф ер
ментами. При этом будут расщ еплять
ся  сложные сахара на простые и, сле
довательно, амилаза пищеварительного 
тракта быстрее заверш ит процесс пере
варивания и усвоения углеводов. Р е а 
лизаци я этой идеи позволила бы за 
мещ ать часть кормов животного про
исхож дения на растительные и в ре
зультате такж е снизить затраты  на 
производство пушнины.

По нашему мнению, нуж даю тся в 
конкретизации сведения о потребности 
зверей в витаминах. Особенно необ
ходимы сейчас методы прижизненной 
оценки обеспеченности зверей этими 
компонентами рациона. Первые шаги в 
указанном  направлении уж е сделаны 
(предлож ен метод определения обеспе
ченности зверей тиамином по Т Д Ф - 
эф ф екту) и следовало бы продолжить 
эти исследования.

Накопленные за последнее время 
данные о морфологическом, биохими
ческом и иммунологическом составе 
крови зверей послужили основой для

изучения патогенеза многих инфекцион
ных, инвазионных, незаразных болезней, 
в т. ч. нарушений обмена веществ, 
т. е. положено начало клинической 
биохимии пушных зверей, позволяющей 
объективно оценивать физиологическое 
состояние не только отдельных жибот- 
ных, но и стада в целом. И, безуслов
но, возможности этого нового научного 
направления необходимо шире исполь
зовать в практической деятельности, 
а такж е развернуть работы, дополняю
щие наши познания недостающими дан
ными по новым объектам зверовод
ства. Реализовать эту задачу могли бы 
организуемые в районах с развитым 
звероводством хорошо оснащенные спе
циализированные зональные лаборато
рии. Опыт работы лаборатории физио
логии пушных зверей Карельского ф и
лиала АН СССР в зверосовхозах 
республики показал высокую эффектив
ность ее деятельности по предупреж
дению многих нарушений. Прежде все
го, энтеротоксемии, анемии, жирового 
гепатоза, авитаминоза В| и ряда других 
патологических состояний развиваю
щ ихся латентно и охватывающих боль
шое поголовье. Теоретическая и мето
дическая основа необходимых иссле
дований в этом плане имеется. Она 
содерж ится в книге «Лабораторные 
методы оценки состояния пушных зве
рей» (Петрозаводск, 1981).

Звероводство наших дней характери
зуется введением в культуру отрасли 
все новых и новых видов пушных зве
рей. Успешное их разведение возмож
но только на базе полученных экс
периментальных данных по изучению 
биологии и физиологии этих живот
ных.

В. А. БЕРЕСТОВ
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Разведение и племенное дело

(Н а ч а ло  на с. 4 )

коволосых или длинноволосых, а такж е 
имеющих удлиненный (свислый) волос 
на лопатках. У лисиц, кроме того, 
выбраковываем всех зверей с «двухъ
ярусным серебром», т. е. тех, у которых 
серебристое кольцо расположено на раз- 
рых уровнях, а такж е особей с при
знаками сеченности волосяного покрова, 
даж е незначительной. У песцов, ж ивот
ных со свалянным (ватным) волосом 
ка огузках и сеченностью опушения. 
Кроме того, учитываем зонарность 
окраски пуха, поскольку коричневые кон
чики этих волос придают буроватый 
оттенок общей окраске животных. О цен
ку размера зверей ведем в основном гла
зомерно, у отдельных особей промеры про
изводим гибкой металлической лентой.

Отосланный по результатам бонити
ровки ремонтный молодняк (за исклю 
чением товарного, оставляемого в преде
лах 5...1 % ) переводим на начало ка
лендарного года в основное стадо. 
В нашем хозяйстве не принято поль
зоваться племенными карточками. Вмес
то них ведем заводские книги, где 
можно найти все интересующие м а
териалы на каждого зверя, в т. ч. и 
родословную. Кроме того, на бригадах 
ведут производственный и молодняковый 
журналы, а такж е первичные записи по 
гону и щенению зверей.

К началу гона бригадиры под конт
ролем или с участием управляю щ его 
фермой подбирают пары зверей, исхо
д я  из перспективного плана племенной 
работы. При этом придерж иваемся 
классического метода подбора — «луч
ший к лучшему». Кроме того, исполь
зуем и такой принцип объединения 
пар, при котором наилучшие признаки 
одного из родителей компенсируют 
недостатки этого показателя у дру
гого. Т акж е учитываем результаты р а з 
множ ения зверей в предыдущем году 
и повторяем комбинации родительских 
пар, дающие высокий выход щенков, 
которые к тому же имеют хорошего 
качества опушение. Это положение, 
вероятно, требует проверки, так как по 
итогам одной студенческой дипломной 
работы показано на примере норок, что 
лучшие результаты на следующий год 
даю т как раз не повторные комбина
ции партнеров, а замена одного из них 
другим. Основываясь на данных бонити
ровки и визуального просмотра молод
няка, не допускаем комбинаций ро
дительских пар, от которых рож даю тся 
щенки с низким качеством опушения, 
даж е при высоком выходе молодняка.

Гон у лисиц начинаем обычно в 
двад 1и ты х  числах января (хотя петли 
просматриваем и раньше) и в середине 
ф евраля — у песцов. Причем и в том 
и другом случаях техника его не отли
чается от общ епринятой. Отмечу лишь, 
что спаривание зверей проводим в клет
ках самцов. Д о начала гона заготавли
ваем для самцов специальные траф арет

ки, где записаны номера закрепленных 
за  ними самок и дублера. Т раф аретки 
являю тся для зверовода планом работы 
на каждый день. На них бригадир ф и к
сирует ежедневно, что нужно делать с 
той или иной самкой. Например, 
проверить «на хвост», покрыть ее или 
повторить.

Очень важным моментом считаем со
стояние упитанности зверей в январе — 
феврале. В том случае, если они имели 
в декабре хорошую упитанность, ста 
раем ся ее несколько снизить к началу 
гона (до заводской кондиции). У ли 
сиц это достигается путем сокращ ения 
энергетической ценности суточного р а 
циона, у песцов — дополнительно к 
этому мероприятию практикуем ссаж и
вание самок по 2...4 гол. в клетку шеда 
для основного стада, учитывая при этом 
их массу и характер поведения ж ивот
ных.

Гон у лисиц в основном заканчи
вается к 15 марта (к этому време
ни покрыто более 90 % сам ок), у пес
цов — к 10 апреля. При этом план 
подбора пар стараем ся выдерживать, 
допуская перекрытие двумя разными 
самцами только самок, поздно пришед
ших в охоту, когда активность произ
водителей сниж ается, а такж е в сомни
тельных случаях. Полученный от таких 
спариваний молодняк используем только 
на забой. В первую половину беремен
ности (первые 25...30 дн.) лисиц не огра
ничиваем в кормлении (550...600 ккал 
в сутки), в последующие дни количество 
корма постепенно сокращ аем до 400... 
450 ккал.

Во время щенения ведем осмотр всех 
без исключения пометов. При этом учи
тываем слабых, отстающ их в развитии 
и больных щенков. Н а племя их не 
оставляем, даж е если в дальнейш ем они 
нормально растут и разм нож аю тся. 
О сматривая гнездо, каждого новорож 
денного берем в руки, поскольку сре
ди общей массы щенков (особенно у 
многоплодных песцов) могут оказаться 
ослабленные, травмированные или мерт
ворожденные (зам ерзш ие). При неблаго
получии в гнезде, на что указывает 
продолжительный тягучий писк щенков, 
стараем ся обязательно установить при
чину и по возможности устранить ее. 
В этом случае берем в руки и осмат
риваем самок, поскольку у них может 
отсутствовать молоко, наступить загру- 
бение сосков. Не исключены такж е 
задерж ка последа и воспаление матки. 
Во избеж ание лактационного истощ е
ния под самками оставляем, как пра
вило не более 6 щенков у лисиц и 
12 у песцов.

После отсадки молодняка проводим 
предварительную выбраковку зверей ос
новного стада: исключаем самок с ано
малиями размнож ения (холостые, пу
сты е), неблагополучными родами (в т. ч. 
аборты) и тех, которые грызли (съеда
ли) щенков или ж е не проявляли м а
теринских качеств. Критический возраст

для лисиц считаем 6 лет, песцов
5 лет. При выбраковке самцов учиты
ваем результаты их работы не только 
в последнем сезоне размножения, но и 
в предыдущий год.

Отбор зверей на племя проводим на 
протяжении всего периода выращивания, 
начиная с рождения щенков. Молод
няк  оставляем от высокопродуктивных, 
проверенных по качеству потомства ро
дителей, заведомо здоровый, раннего 
срока рождения. В зависимости от 
результатов щенения стараемся отобрать 
племенных животных с 3...5-кратным за 
пасом, обеспечивая этим «ремонт» 
собственного стада и плановую продажу 
другим хозяйствам. При отборе моло
ды х самцов на племя в первую очередь 
отдаем предпочтение тем, отцы которых 
хорош о работали и имели высокую 
(более 6 щенков от покрытых самок) 
плодовитость. Д ля этого после оконча
ния периода размножения составляем 
журнал работы самцов, его данные ис
пользуем в дальнейшей работе. Кроме 
того, постоянно ведем контроль за 
состоянием здоровья отобранного молод
няка и основного стада, выбраковывая 
отстающих, имеющих слабую конститу
цию и мелкий размер, плохо поедаю
щ их корм. Очень злобных и ручных 
зверей на племя стараемся не остав
лять.

Племенных лисиц и песцов кормим 
до середины августа два раза в день, 
затем  переводим на однократное. Од
новременно- с этим вводим раздельное 
питание племенных и забойных зве
рей. Основному стаду лисиц и песцов 
корм круглый год раздаем только 
внутрь клеток во избежание растаски
вания его птицами.

Исходя из основных задач племен
ной работы со стадами лисиц и пес
цов, были проведены завозы племенных 
животных из других хозяйств страны и 
зарубежных фирм. Т ак, с целью 
прилития крови и, таким образом, 
повышения плодовитости зверей из 
«Пушкинского» совхоза в 1987 г. при
обрели 240 гол. серебристо-черных ли
сиц. В минувшем году с аналогичной 
целью закупили 360 лисиц этой же поро
ды в совхозе «Лесной» Алтайского 
края.

Для проведения поглотительного скре
щивания помесных самок с чистопород
ными высокопродуктивными серебристы
ми самцами и получения в результате 
этого чистопородных серебристых пес
цов высокого класса в 1989— 1990 гг. 
дважды завозили по 30...35 самцов из 
совхоза «Раисино» (М осковская обл.). 
Отбирая зверей для разведения, ста 
раемся выбрать ж ивотных, имеющих 
сходную или лучшую структуру опу
шения и размер при заведомо высо
ких результатах разм нож ения, особен
но это касается лисиц.

Учитывая хороший спрос на ориги
нальные окраски животных, из Норве-
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Г И И  и Канады завезли небольшое по
головье зверей лисиц, ранее не разво
дивш ихся в нашей стране: типа даун- 
гло, коликотт, бургундская, ж емчуж ная, 
сапфирова^!, а такж е платиновых и 
золотисто-плаТинОвых для прилития 
крови. В настоящ ее время ведем рабо
ту по накоплению указанного цветного 
поголовья.

В нашем хозяйстве проводится р а 
бота по компью теризации учета пле
менной работы и кормления зверей. 
В настоящ ее время на стадии доработки 
находится программа по племенному де

лу, которая позволяет вести учет ж и 
вотных, отбор, выбраковку, подбор пар 
и т, д. Думаю, что за этим будущее 
и при соответствующем отношении к 
делу многие производственные процессы, 
отнимающие много времени и сил, удаст
ся  облегчить с помощью персональных 
ЭВМ.

А. П. НЮ ХАЛОВ,
зверосовхоз «Салтыковский» 

М осковской обл.

Для повышения продуктивности кроликов

в  условиях Кумысской кролиководче
ской фермы (Грузинская С С Р ) прове
ден научно-хозяйственный опыт по пе
ременному скрещиванию кроликов кали
форнийской (К ) породы с советской 
шиншиллой (С Ш ). Вначале применяли 
сочетания самок К с самцами СШ  
(С Ш Х К ), а затем полукровных самок 
(F i)  случали с самцами СШ  (С Ш Х  
Х К Х С Ш ) и в последующем помесных 
самок (Рг) покрывали чистопородными 
самцами К. В результате получали Fi — 
С Ш Х К Х С Ш Х К . Обоснованием выбора 
пород для скрещ ивания послужило то, 
что на фермах республики основную 
массу составляю т животные К (чисто
породные и их помеси 35...40 % об
щей численности) и СШ  (25 % ).

В процессе эксперимента изучали: 
воспроизводительную способность са 
мок (оплодотворяемость, плодовитость, 
сохранность), рост и развитие, мясную 
продуктивность чистопородного и по
месного молодняка в ряде поколений.

Наблю дения показали, что сам ая вы
сокая оплодотворяемость оказалась у 
р 2 (9 3 ,3 % ) , чем у их чистопородных 
сверстниц: С Ш  — на 10 %, К — на
3,3 %. Этот показатель у помесных са 
мок всех породных сочетаний был на
3.3... 10 % выше, чем у чистопородных 
животных. Лучшие результаты по пло
довитости такж е отмечены у Рг (9,0 
крольчат), которые превосходили чисто
породных СШ  на 1,5 гол. (20 % ), 
К — на 0,9 гол. (11,1 % ). По сохран
ности потомства помеси Рг и Рз отли
чались от К на 6,1 %, но они усту
пали чистопородным (Ьш  на 1,9 %.

Наиболее высокие результаты по ж и 
вой массе в возрасте 60 дн. имели 
Рз — 1540 г, что больше, чем у их 
чистопородных сверстников породы С Ш  
на 141,9 г (10,1 % ) и К — на 172,9 г 
(12,6 % ). У Р| и р 2 ж ивая масса на
87.5...128.5 г (6,2...9,4 % ) была выше, чем 
у их чистопородных сверстников. В 90 дн. 
наибольшую живую массу среди поме-

2 Кролиководство №  2

сей имели кролики Рз — 2652,2 г, кото
рые превосходили чистопородных СШ  
на 412,9 г (1 8 ,4 % ) , К — на 415,9 г 
(18,6 % ). В 120 дн. отличались по этому 
признаку животные Рг — 3164,5 г, что 
больше в сравнении с СШ  на 425,0 г 
(1 5 ,5 % ) и К - -  на 462,9 г (17,1 % ). 
Следует отметить, что помеси Fi и Рз 
на 1^4...14,0 % превосходили по живой 
массе чистопородных сверстников.

Полученные результаты свидетель
ствуют, что помесные кролики, особенно 
р 2, более С1̂ ороспелые. Т ак, результаты 
контрольных убоев показали, что в воз
расте 60 дн. животные Рз имели убой
ную массу 660 г и превосходили СШ  
на 90 г (1 .5 ,8% ) и К — на 110 г 
(20,0 % ). В 90-дневном возрасте самой 
высокой была масса у Р? — 1320 г, что 
больше в сравнении с чистопородными 
СШ  на 290 г (28,1 % ) и К — на 280 г 
(26,9 % ). В 120 дн. масса тущки самой 
высокой была у р 2, что больше в сравне
нии с чистопородными СШ на 400 г 
(28,9 % ) и К — на 430 г (31,8 % ).

Что касается убойного выхода мяса, 
то самым высоким он был в 60 дн. у 
Рз ( 4 4 % ) ,  в 90 и 120 дн.— Рг (52,8 
и 57,9 % ). Причем во всех случаях по
меси превосходили своих чистопородных 
сверстников К и СШ  соответственно 
на 2,3 и 2,1; 5,1 и 2,6; 6,2 и .5,8.

Таким образом, приведенные данные 
показываю т высокую эф фективность пе
ременного скрещ ивания как приема по
вышения продуктивности кроликов на 
товарных фермах. Успешное его исполь
зование во многом зависит от правиль
ного выбора улучшающей породы, при
нятой схемы скрещиваний, а такж е н а
ряду с улучшением кормления, содер
ж ания самок и самцов направленным 
выращиванием получаемого потомства.

Д . С. ГУГУШ ВИЛИ, 
Грузинский зооветеринарный институт

Мука из криля

Существенным резервом увеличения 
производства кормового белка животно
го происхождения и ряда биологически 
активных веществ могут служить гидро- 
бионты морей и океанов, значительное 
место среди которых занимают крупные 
планктонные ракообразные, в частности 
криль. Из разнообразных продуктов его 
переработки наиболее широкое примене
ние в кормлении сельскохозяйственных 
животных нашла крилевая мука, при
готовленная прессово-сушильным спосо
бом и стабилизированная антиокисли
телями. Результаты ее использования 
при откорме свиней и в комбикормах 
для птицы свидетельствуют о том, что 
по своей питательной и биологической 
ценности она не уступает рыбной.

В нашей стране разработана техно
логия гранулирования крилевой муки, 
которая позволяет перерабатывать рас
сыпную муку с повышенной (до 11 % 
вместо 8...10 % по стандарту) влажно
стью. Это дает возможность: снизить 
энергозатраты за счет уменьшения рас
хода пара на сушку, а также повы
сить производительность установки по 
производству муки в среднем на 15,5 % 
И насыпную плотность готового продукта 
на .50 % по сравнению с рассыпной 
мукой, что обеспечивает экономию дефи
цитных упаковочных материалов и сокра
щ ает расходы по перевозке продукта; 
уменьшить пылеобразование и количе
ство отходов. Использование при грану
лировании связующего вещества, одним 
из компонентов которого является под- 
прессовый бульон, способствует повыше
нию выхода готового продукта на 1,8 %, 
улучшению его питательности и струк- 
турно-механических свойств. Получае
мые гранулы имеют диаметр 8...10 мм, 
длину 12... 17 мм, плотность
1125... 1200 к г /м \  крошимость — 2...4 %. 
В них содержится (% ): воды — 9...13, 
протеина — 53...63, жира 8...18, зо л ы —
10...12, кальция — 2...4, фосфора 2...3, 
хлористого натрия — 1...3.

Технология приготовления гранулиро
ванной муки не имеет аналогов в миро
вой практике переработки криля.

Подгот овлено по материалам журнала 
«Ры бное хозяйство», 1989, №  П , с. 87...90.
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Генетика «экзотических» кроликов

в англоязычных странах издано по
собие Б. Леверетта для любителей раз
ведения выставочных пород кроликов. 
Автор указывает в предисловии, что он 
рассчитывал на круг любителей «экзо
тических» пород — людей, для которых 
такие животные — самое «серьезное 
хобби» в жизни.

Генетика кроликов излагается в книге 
несколько иначе, чем принято специа
листами стран, принявших английскую 
символику генотипов окраски и харак
тера волосяного покрова (см. наиболее 
доступное и подробное отечественное по
собие: Л. Г. Уткин «Кролиководство. 
Справочник».— М.: Агропромиздат,
1987 г., с. 7— 31). Это позволяет объяс
нить происхождение большего числа 
окрасок.

Автор исходит из того, что основная
окраска дикого кролика определяется 
всего двумя пигментами (меланина
ми) — темно-коричневым и бежевым, 
которые вместе создаю т основные комби
нации — серию аллелей окрасок типа 
агути (А ). Кроме этого, существует еще 
четыре серии генов (B -C -D -E ), модифи
цирующие окраски первой.
,^ - с е р и я  — основная (окраска диких 

кроликов): АА —  агути, а 'а ' — ры ж е
вато-коричневая, аа — однородная чер
ная. Ген А доминирует над рецессивными 
генами серии. Окраска а 'а ' — спина, 
голова, верхняя часть ушей почти чер
ные, а цвет брюшка, шеи и других ча
стей — коричневый. Каждый из членов 
серии при сочетании с кроликами — но
сителями генов других серий мож ет дать 
новую окраску. Рецессивная форма аа — 
наиболее известна по породе аляска и 
черному типу кроликов в породе гавана.

В-серия — подавляет в рецессивном 
состоянии в окраске дикого кролика раз
витие черного цвета и в результате ме
ховой покров приобретает в основном 
коричневые тона; ААЬЬ — коричневый 
(циннамон-корица), а'а'ЬЬ — ш околад
ный с рыжим оттенком, aabb — однород- 
^1ЫЙ шоколадный, свойствен породе га
вана.

С-серия  — модифицирует основной 
цвет ( А > а ‘> а )  за  счет подавления ж ел
того тона, в окраске агути, а затем ослаб
ляет его до белого через переходный 
цвет сепия. В составе серии: С — со
храняет основной цвет; с‘̂ *'‘* — устраняет 
желтый цвет из агути — темная шин
шилла; — светлая шиншилла; с*" — 
гималайский; с — альбинос.

При сочетании с аллелями А и В-серий 
особи с геном сс всегда бывают альби
носами, в то ж е время формы ааСС 
и ааСс — полностью черной окраски. 
Ш ироко известны типы ААс‘̂*“*с —
шиншилла, а'а'с'^*'‘‘с‘'*’‘' — лисья черная 
(блэк фокс в Англии) или серебристая

куница (сильвер мартен в СШ А),
a 'a 'bbc‘5'’‘*c‘̂ '''' — ш околадная лисица,
а*а'с‘̂ '’'с ‘̂ '’' — кунья или соболиная тем
ная (в СШ А — серебристо-соболиная), 
а ’а 'с ‘̂ '’'с — кунья или соболиная свет
лая. Видимо, именно животные из этой 
группы цветов относятся у нас в стране 
к окраске «мардер». Известны такж е бо
лее светлые типы: аас‘̂ '’'с ‘̂ '̂, аЧс*̂ '’' — 
сиамский соболь, аас'^с'’ — черный ги
малайский (окраска кролика калифор
нийской и русской горностаевой пород 
с черными уш ам и).

D-серия  — обеспечивает ослабление 
интенсивности приведенных выше типов 
окраски. К этой группе относятся так 
называемые «белки», голубые и другие 
типы. Например, AAdcl — опалиновый, 
AAbbdd — рысий, ААс‘̂ '’‘'с ‘̂ ''‘* d d -б ел к а , 
a ’a’dd — голубовато-коричневый, 
a ’a ’bbdd — лилово-коричневый, 
ataij-chdcchodj — голубая лисица (пес
цовый), a 'a’c'̂ ’’‘'c ‘̂ '’‘'bbdd — лиловая ли
сица, a 'a‘c‘̂ '’'c'*’'dd, a 'a 'c ‘̂*’'cdd — куний 
дымчатый жемчуг (соответственно тем
ный и светлый), aadd — однородный 
голубой, aabbdd — однородный лиловый, 
aac'^'’'c ‘̂ '’'dd, aac‘̂ '’'cdd — сиамский дым
чатый жемчуг (соответственно темный 
и светлы й), aac''c'’dd — гималайский 
голубой.

Е-серия  — регулирует распределение 
черного цвета по площади шкурки агути 
и модифицирует его. — устраняет 
желтый оттенок в ости агути (делает 
ее стальной ). Например, окраска темного 
агути с этим геном — пигментированная 
часть тела у черного голландского кро
лика. Ф орма Е е — имеет небольшой 
ж елтый оттенок — окраска стального 
голландского кролика; Е — нормальная 
интенсивность и распределение черных 
оттенков у агути; d  — «японская пе
строта» (японский кролик, имеет черный 
пигмент только у отдельных волос); 
е — полное устранение черного пигмен
та (например, голландский кролик с ж ел
то-коричневой задней частью туловища). 
Известны комбинации ааее — черепа
ховая окраска, aaddee — изабелла (свет- 
ло-черепаховая).

Пятнистость кроликов объясняется 
действием трех серий аллелей;

D u-серия  — голландская окраска 
( D u > d u > d u ” > d u ‘‘); Du — почти без 
белых отметин; du, du*, du'^ — различная 
выраженность белой (голландской) 
окраски по длине туловища. Поскольку 
пятнистость обусловлена разными гена
ми, проявление которых фенотипически 
очень трудно разделить, даж е при гомо
генном подборе голландских и др. пят
нистых (пестрых) кроликов могут быть 
получены разнообразные по окраске по
томки.

Еп-серия — английская пятнистость; 
еп — окраска бабочки, проявляется при 
епеп и Епеп. При скрещивании ЕпепХ 
Х Е пеп получается 25 % гомозиготных 
бабочек (Е пЕ п), 50 % — английской 
бабочки (Епеп) и 25 % — почти белая 
окраска «чарли» (епеп). На базе этой 
серии созданы многие породы в США 
и Европе (пестрый гигант, белый хотот, 
рейнский и др.).

У-серия_ — венская белая. В гомози
готе — VV проявляется белая окраска (не 
альбинос). Известна в породах польской 
и карликовой (голубоглазые белые кро
лики). Доминантная форма VV не вы
является. М ожет сочетаться с различны
ми породами.

Автор приводит классификацию нор
мальноволосых кроликов, позволяющую 
относить к одной и той же породе раз
нообразные по окраске формы, так как 
решающими являю тся общность их про
исхождения и живая масса, идентич
ность экстерьера и хозяйственно полез
ные признаки. Как правило, при описа
нии каждой породы приводятся срав
нительно названия типов, принятые в 
Англии, США и Новой Зеландии. Так, 
к породе фландр (фландрский великан) 
относятся в США и Англии кролики 
следующих цветовых типов: сталисто-се- 
рые — Е^Е, светло-серые — ЕЕ (агути), 
песочные — ww (?), черные — аа, 
голубые — aadd, белые — сс (в СССР — 
белый великан), оленьи — ее (желто
коричневые). Больншнство этих типов в 
СССР выявляется в породе серый вели
кан, созданной на базе фландров. Ана
логично в состав породы британских 
(английских) великанов входят типы бе
лые (красноглазые) — сс, белые (голу
боглазые) — VV, темно-стальные голу
бые — Е^Е, голубые — aadd, коричнево
серые — ЕЕ (агути).

Сообщается, что в Англии разводится 
в Дербишире группа коричнево-черных 
кроликов, созданная на базе генотипа 
а 'а ' (аллеля агути) и состоящ ая из цве
товых типов: черные — а 'а ’, голубые — 
a'a'dd, шоколадные — а'а'ЬЬ, лиловые — 
a'a'bbdd. Видимо, наши черно-огненные 
кролики из этой группы. Ж ивотные по
роды характеризую тся коротким, неж 
ным опушением. Имеется сходный тип 
неизвестного генотипа «Трианта» — с 
оранжевым оттенком.

Шиншилла. К этой породе в Англии 
автор относит животных генотипа 
ААс‘̂ '“'с ‘̂ '’‘‘ и сообщает, что в СШ А много 
шиншиллы с коричневыми глазами (воз
можный генотип ААс‘̂*’‘*с‘̂ ’’'" — ком
паунд-форма с каким-то еще геном из 
С-серии, возможно, мардером, который 
не приведен автором при описании самой 
серии ).

Л исья порода (ф о кс) — в Англии; 
серебристая куница — в США. Включает 
в себя многообразные цветовые формы, 
полученные от скрещивания шиншиллы 
с коричнево-черными кроликами. Разде
ляю тся по цветовым типам; черные
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и другие), голубые (-j-dd), 
лиловые (-j-bbdd), соболиные
(а‘а'с"'''с‘='’') и другие.

Соболиная (сейблес) делится в Анг
лии на две группы: сиам ская (она ж е — 
однотонная светлая ш инш илла), темный 
и средний тон — а*а'с‘̂ '’'с ‘̂ '’', кунья (она 
ж е — коричневатая светлая ш инш илла), 
темный и средний тон — аас‘̂’’'с ‘̂ '’'. 
В каждой категории есть кролики более 
светлого тона, причем считают, что это 
компаундные формы С — серии типа
aac‘=hljh,  ̂ .j,

Дымчатый жемчуг — в СШ А имеет 
сиамскую и кунью группу. Кролики от
личаю тся от соболиных более ослаблен
ной окраской (добавление фактора dd 
генотипы см. выш е).

Новозеландская порода по генотипам 
окраски состоит из рецессивных типов: 
красного — ее, белого — сс, черного — 
аа, голубого — aadd. Наиболее распро
страненная порода при производстве м я
са, причем полезные хозяйственные 
признаки наилучшим образом отселекци- 
онированы в стадах белого типа.

Калифорнийская порода. В Англии 
признается несколько цветовых типов 
(по окраске ушей, головы, лап ): чер
ный — аас'’с'’, шоколадный — aabbc^’c , 
голубой — aac*’c*’dd, лиловый — 
aabbc'’c'’dd. В СШ А и Новой Зеландии 
в этой породе признается только один 
тип — черный, получивший широкое 
распространение в мире при коммерче
ском производстве мяса.

Английская бабочка (английский пят
нистый) известна с 1792 г. Окраска пиг
ментированных участков тела может 
быть разнообразной (в Англии — 5, в 
СШ А — 7 цветов): черная — ааЕпеп, 
голубая — aaddE nen (эти первые типы 
аналогичны известным окраскам амери
канского пестрого гиганта), серая — 
Епеп, черепаховая — ааееЕпеп, ш око
ладная — ааЬЬЕпеп, лиловая — 
aabbddEnen, золотистая — ссЕпеп.

Голландская — основной рисунок 
(белая передняя часть туловища, кроме 
ушей и щек) проявляется чаще всего 
при d u "d u ". Существует много комби
наций сочетания белой и пигментирован
ных зон и генотип не всегда удается 
установить точно. Считается ценным, 
когда ф ан и ц а  между зонами выражена 
резко. Глаза  — коричневые разных от
тенков (до почти черного цвета). Пуб
ликую тся генотипы 7 цветов, основанные 
на сочетании гена голландской окраски 
и факторов, приведенных в описании ан
глийской бабочки. Кроме того, даю тся 
генотипы серо-стальной окраски (ком
бинация с Е‘'Е )  и  голубой (сочетание 
с ddE‘'E ‘*), а  такж е трехцветного гол
ландского (арлекин голландский) кроли
ка, полученного путем комбинации с 
японским e^M udu (сочетание белой, чер
ной и оранжевой окраски).

Белый хотот — получен в начале века 
во Ф ранции, проявляется аддитивный

эф ф ект генов голландской и английской 
пятнистости. Известна только форма с 
черным пигментом (aaE nendunu). Счи
тается ценным, когда вокруг каждого 
глаза обозначен черный круг диаметром
23 мм. Глаза коричневые, что является 
показателем" чистоты генотипа (отсут
ствие генов альбиноса и венского бе
лого) . Выведены карликовые хототы, ко
торые имеют белую в 1...2 мм окантовку 
глаз.

Рейнский (рейнландер) — трехцвет
ный кролик получен в Германии путем 
скрещ ивания английских пятнистых и 
японских пестрых (е^е^Епеп), очень бли
зок по окраске к трехцветному голланд
скому.

Рассматриваю тся такж е серии генов, 
обусловливающих изменение характера 
волосяного покрова, и породы, создан
ные с использованием этих мутаций.

L -серия  — ангорские: L — нормаль
новолосые кролики, 1 — рецессивные 
длинноволосые. Могут сочетаться с лю
быми мутантами окраски.

R -серия  — рексы: R — нормальново
лосые, г — рецессивные коротково
лосые французские, ri — коротковоло
сые германские и нормандские. Все ка
тегории волос значительно уменьшены по 
длине и утончены.

W a-серия  — волнистые, в рецессив
ной форме обусловливает неоднород
ность опуш ения у рексов (волнистый 
м ех). Эти кролики разных цветов мало 
распространены и известны под назва
нием астрекс (rrw aw a).

S a -серия  — сатиновые, при наличии 
sasa мех приобретает мягкость и из-за 
изменения отраж ения (рефракции) све
товых лучей все цветовые формы смот
рятся иначе — например, белый сати
новый (ccsasa) — цвета слоновой кости. 
Помимо сочетания с нормальноволосыми 
кроликами, известны комбинации с ан
горскими и рексами. Ф акторы реке и

сатин могут в соединении с описанными 
выше цветовыми мутациями давать жи
вотных многих десятков комбинаций. Их 
такж е для удобства делят на группы. 
Например, к группе агути реке (или 
аналогично агути сатин) принадлежат 
(с приставкой реке или сатин): бобровые 
(кастор), корица (циннамон), опаловые, 
рысьи, шиншилла, т. е. кролики, имею
щие неоднотонную окраску, обусловлен
ную генамин АА, ЬЬ, dd, с'̂ '’'*.

К группе кроликов реке или сатино
вых с однородной окраской относятся: 
горностаевый (белый), черный, голубой, 
нутрия (ш околадный), красный (оран
ж евы й), лиловый, олений, т. е. все, имею
щие ген аа или ее в сочетании с другими 
рецессивными генами окраски (см. 
выш е). Т акж е соответственно выделя
ю тся группы рексов и сатиновых собо
линых с генами а, а’, с‘̂ *'' и др.; лисьих: 
с генами а', с‘̂’’‘', коричневых — с геном 
а‘ и группа «выдр»: двухцветный дал- 
мация, арлекин, гималайский (калифор
нийский), «серебристый тюлень» — с ге
нами Еп, е ,̂ с’’ и др. Кроме того, из
вестен серебристый кролик оппоссум 
реке (ангорский реке).

Подгот овлено по материалам
В. L evere tt. K eep ing  R abbits. 

B la n d fo rd  Press. L ondon  — N G  — Sydney,
1987.

О т редакции. В связи с увеличе- 
нием числа публикаций по генетике 
кроликов с использованием разнообраз
ной символики и интересом, проявляе
мым кррлиководами-любителями к раз
ведению «цветных» животных, видимо. 
Совету по племенной работе с пуш
ными зверями и кроликами пора раз
работать и рекомендовать отечествен
ную классификацию генотипов кроли
ков подобно тому, как это сделано в 
звероводстве.

Забытый объект пушного звероводства

в  Норвегии при финансовой поддерж
ке сельскохозяйственных организаций, 
банков и ассоциации звероводов вТ988 г. 
сотрудниками Университета Осло начата 
программа по освоению клеточного раз
ведения лесных куниц. Как и в других 
странах, в 30-е годы здесь имелись не
большие куньи фермы, на которых по
лучено по 2...3 поколения животных. 
Одним из поводов к возобновлению ра
бот ' явилось развитие соболеводства в 
СССР и относительно стабильные миро
вые цены на шкурки зверей семейства 
куньих, а такж е проведение аналогичных 
работ в других странах. В 1982— 1988 гг. 
в Норвегии было получено 18 гол. при

плода куниц. Сейчас эксперимент ведет
ся на 2-х небольших фермах, где пого
ловье (около 25 гол.) содержится в раз
личных клетках с площадью сетчатого 
пола от 1,1X1 до 3X 4  м. Животным 
дают кормосмесь, состоящую на 80 % 
из обычной звероводческой мешанки 
(для песцов и норок) и 20 % боенских 
субпродуктов. Получен приплод, но в ко
личествах, пока не удовлетворяющих 
требованиям промышленного разведе
ния.

П одгот овлено по материалам  
N orsk  Pelsdyrblad. 

64 (7 ...S ), 1990.
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ш л ш
е с с »

Всесоюзный смотр пушных зверей

в павильоне «Кролиководство и пуш
ное звероводство» ВДНХ СССР проведен 
Всесоюзный смотр племенных песцов, 
лисиц и енотовидных собак (январь, 
1991 г.). В нем приняли участие совхо
зы и хозяйства потребительской коопе
рации Российской Федерации, Украины, 
Латвии. По условиям смотра каждому 
хозяйству предоставлялось право демон
стрировать не более двух зверей рож де
ния 1990 г. (самку и сам ца) той или 
иной селекционируемой породы (типа) 
животных.

По плану отбора в смотре предпола
галось участие 49 хозяйств (180 гол. ж и 
вотных). Однако под различными пред
логами (низкокачественное стадо, нали
чие микроспории и т. п.) многие из 
них проигнорировали это мероприятие, 
тем самым показав свое отношение к 
значимости племенного дела не только 
у себя в хозяйстве, но и в отрасли 
в целом. К их числу, к сожалению , 
следует отнести и ряд  наших ведущих 
племенных ферм по лисице — совхо
зов «Пушкинский» (М осковская обл.), 
«Рощинский» (Л ен инф адская  обл.), 
«Сомовский» (Воронежская обл.), 
«Вилькия» (Литовская С С Р ), «Гауя» 
(Л атвийская С С Р ), зверохозяйство 
«Винницкое» (У краинская С С Р ) и дру
гие, а такж е совхозов «Мелковский» 
(Тверская обл.), «Гурьевский» (К али
нинградская обл.), «Мадона» (Л атвий
ская  С С Р ), ряд хозяйств Л енинград
ской обл. и Карельской АССР, которые 
в свое время демонстрировали высо
кокачественных племенных песцов.

Всего участвовало 19 хозяйств. В чис
ло экспонируемых животных входило

35 песцов, 25 лисиц и 2 енотовид
ные собаки. Из зверей, аттестованных 
дипломами 1 степени, экспертные ко
миссии выделяли чемпионов.

Голубых песцов эксперты разделили 
на четыре группы: первая включала 
ж ивотных серебристой породы (8 гол.), 
вторая — коротковолосых вуалевой 
(длина ости 42...5б мм) — 10 гол., 
третья — средневолосых (56...6б мм) — 
14 гол., четвертая — тень (шедоу) — 
3 гол. Длинноволосые песцы вуалевой 
породы представлены не были.

Больш инство зверей имели крупный 
размер, густой, уравненный волосяной 
покров, чистую окраску опушения. Од
нако, по мнению экспертов, специалисты 
отдельных хозяйств недостаточно ответ
ственно подошли к отбору на смотр 
животных, в результате чего некоторые 
и з них оказались неаттестованными. 
Последние имели низкие оценки за тот 
или иной признак или за оба призна
ка. Основные недостатки: свалянность 
волосяного покрова у песцов всех типов 
(совхозы «Родники», «Пушкинский», 
«Тимоховский» Московской обл., «Вид- 
лицкий» и «Кондопожский» К арель
ской АССР, «Пионер» Ленинградской 
обл.), наличие серебра у вуалевых пес
цов (совхозы «Заря» Л енинградской обл., 
«Кондопожский» и «Пряжинский» К а 
рельской АССР, «Берсутский» Т атар 
ской ССР, «Родники», «Пушкинский», 
коопзверопромхоз «Костромской» К о
стромской обл.), недостаточная чистота 
окраски опушения (наличие коричневых 
оттенков и ж елтизны ) — совхозы «Вид- 
лицкий», «Тимоховский», «Берсутский», 
«Пионер», коопзверопромхоз «Костром

ской». У отдельных вуалевых песцов 
слабо выражена зональность в окраске 
подпуши («Пионер»).

Серебристо-черных лисиц подраздели
ли на две группы: одна — средне
волосые (длина ости от 61 до 70 мм) в 
количестве 10 гол., другая — длинно
волосые (71...80 мм), 4 гол. Качество 
поголовья по сравнению с предыдущим 
смотром значительно выше. Большин
ство зверей имело крупный размер. 
По структуре опушения соответствовали 
современным требованиям — густой, 
уравненный, шелковистый и достаточно 
упругий волосяной покров с умеренным 
наличием платинового волоса. Несмотря 
на несколько позднее время проведения 
выставки (январь), многие животные 
хорош о сохранили окраску, лучшие из 
них, с учетом других признаков, были 
признаны чемпионами. В то же время 
у отдельных особей отмечалась неурав- 
ненность волосяного покрова по высоте 
(совхоз «Салтыковский» Московской 
обл.), узкая (менее 10 мм) светлая 
зона кроющих волос («Петровский» П о
лтавской обл.), этот же совхоз предста
вил зверей не типичных для селекцио
нируемого типа. У большинства сереб
ристо-черных лисиц отмечена белопу- 
хость на хвосте, а такж е седина.

Красные лисицы (4 гол.) были пред
ставлены двумя типами по тону окрас
ки — темный и средний. Все живот
ные, кроме самки из совхоза «Бирю- 
линский» (Т атарская С С Р ), имели высо
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кие пушно-меховые качества. Т о  же са 
мое можно сказать и о других цвето
вых типах — платиновых, снеж ных, зо 
лотисто-платиновых. Особый интерес 
проявлен к лисицам коликотт и ж ем чуж 
ная совхоза «Салтыковский».

Х озяйства, вырастившие вы сококлас
сных животных, удостоены аттестатов 
ВДНХ СССР;

порода серебристых песцов — чем
пионом (с вручением хозяйству атте
стата I степени) признана самка из сов
хоза «Видлицкий»; аттестаты  I степени 
вручены хозяйствам  — «Салтыковский» 
(самец и сам ка), «Раисино» (сам ец);
II — «Родники» (сам ка);

порода вуалевых песцов, коротковоло
сый внутрипородный тип — чемпиона
ми определены самец и сам ка из хо
зяйства «Гагаринское» Смоленской обл.; 
аттестаты  I степени вручены совхозам  
«Кондопожский» (сам ец), «Заря» (сам 
к а ); II — совхозам  «Пряжинский» (с а 
мец и сам ка), «Заря» (сам ец), «Родни
ки» (сам ец); средневолосый внутри- 
породный тип — чемпионами признаны 
сам ец и самка из хозяйства «Вятка» 
Кировской обл.; аттестаты  1 степени по
лучили совхозы  «Пионер» (сам ец), 
«Пушкинский» (сам ка), «Берсутский» 
(сам ка); II — совхоз «Видлицкий» (сам 
ка) и коопзверопромхоз «Костромской» 
(с а м к а ); песцы типа тень (ш едоу) — ат 
тестат I степени вручен совхозу «Пио
нер» (сам ец); II — «Родники» (самец 
и сам ка);

енотовидные собаки — аттестаты  
I степени получили самец и самка из хо
зяйства «Вятка»;

порода серебристо-черных лисиц, 
длинноволосый внутрипородный тип — 
чемпионами стали самец и сам ка из сов
хоза «Мадона»; средневолосый внутри
породный тип — чемпионами признаны 
самец из хозяйства «Вятка» и самка из 
совхоза «Бирюлинский»; аттестаты
I степени вручены совхозу «Матюшин- 
ский» (сам ка), хозяйствам  «Вятка» 
(сам ка) и «Сокальское» Львовской обл. 
(сам ка); II — совхозам  «Салтыковский» 
(сам ец и сам ка), «Матюшинский» (с а 
м ец ), «Бирюлинский» (сам ец), «Петров
ский» (сам ец), хозяйству «Сокальское» 
(сам ец );

лисицы красного типа — чемпионом 
признан самец хозяйства «Вятка»; атте
статы  I степени присуждены совхозу 
«Бирюлинский» (самец) и хозяйству 
«Вятка» (сам ка); II — «Бирюлинский» 
(с ам к а);

аттестатами I степени отмечен совхоз 
«Салтыковский» за лисиц платиновых 
(сам ец и сам ка), золотисто-платиновую  
самку, самца коликотт и самца ж ем чуж 
ной окраски; II — самца золотисто
платинового, самку снежную.

Хозяйства, чьи звери признаны чем
пионами, представлены для н аф аж д ен и я  
в Центральное жюри Всесоюзного кон
курса колхозов, совхозов и других го

сударственных предприятий на лучшие 
показатели в развитии племенного ж и 
вотноводства и птицеводства.

Во время смотра специалисты обсу
дили вопросы содерж ания и кормления 
песцов и лисиц в условиях дефицита 
мясо-ры бны х кормов, совершенствова
ния техники разведения животных, со
стояния племенной работы. С интере
сом были встречены выступления глав
ных зоотехников, управляю щ их лисопес- 
цовых ферм. Отмечалось, что в послед
ние годы уровень племенной работы в 
звероводстве резко упал. В некоторых 
племенных хозяйствах он оказался на
столько низким, что встает вопрос о их 
переаттестации. Главную причину этого 
видят в том, что значительная часть 
произведенной пушнины (вклю чая и низ
козачетную ) хозяйства реализую т по це
нам договоренности (в 2...2,5 раза  выше 
государственных закупочных цен) р а з
личным организациям. Кроме того, сей
час ограничена поставка сырья на экс
порт в связи с падением цен на него 
на мировом рынке. В этих условиях 
хозяйства не заинтересованы произво
дить пушнину высокого качества, так 
как это требует дополнительных трудо
вых и материальных затрат, а такж е на
личия определенного набора мясо-ры б
ных кормов. Одновременно были вы ска
заны  опасения, что такой подход и отно
шение к племенной работе уже через
2...4 года (при увеличении спроса на 
высококачественную продукцию как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке)

могут поставить отрасль в тяжелое поло
ж ение, так как в стране не найдется 
ферм с высокоценным племенным по
головьем, а пушнина окаж ется не кон
курентоспособной. Наряду с этим в ряде 
хозяйств руководители и специалисты с 
пониманием относятся к работе по со
вершенствованию пушно-меховых ка
честв животных. К их числу можно от
нести хозяйства «Гагаринское» и «Вят
ка», совхозы «Бирюлинский», «Схчтыков- 
ский», «Заря», «Пряжинский», «Кондо
пожский», «Мадона» и другие.

В выступлениях такж е большое вни
мание уделялось методам повышения 
воспроизводительной способности ли
сиц. Отмечалось, что для расширения 
ассортимента клеточной пушнины необ
ходимо активнее вести работу по увели
чению поголовья красных лисиц (как за 
счет гомозиготных особей, так и бастар
дов), а такж е золотисто-платиновых и 
других перспективных типов.

В настоящее время некоторые сов
хозы  приобрели вычислительную техни
ку (персональные компьютеры). Исходя 
из этого, разрабатываю тся зоотехниче
ские программы, каж дая из которых от
вечает требованиям лишь одного или 
группы хозяйств. В связи с этим под
черкивалась необходимость консолида
ции усилий всех заинтересованных сто
рон для создания единой системы про
грамм в целом для отрасли. Возгла
вить эту работу долж на ассоциация зве
роводов «Российская пушнина».

С. С. КОРШ УНОВ

Кооператив
« С Л А В У Т И Ч »

с июля 1991 г. реализует  
заинтересованны м  предприятиям и крестьянским  

хозяйствам,  
а такж е частным лицам  

м олод няк ондатры каштановой,  
тем но-бурой и черной окраски.

Цена по договоренности. Принимаются предварительные за 
явки. П редполагается и обмен на строительные материалы и дру 
гие товары.

На м е с т е  п р и о б р е т е н и я  м о ж н о  о з н а к о м и т ь с я  с у с л о в и я м и |  
с о д е р ж а н и я  и к о р м л е н и я  о н д а т р ы ,  п о л у ч и ть  п и с ь м е н н у ю  и н ф о р 
м а ц и ю  по е е  у с п е ш н о м у  р а з в е д е н и ю  в к л е т о ч н ы х  у с л о в и я х .  К р о м е  
то г о ,  е с т ь  в о з м о ж н о с т ь  з а к а з а т ь  п р о е к т н о - с м е т н у ю  д о к у м е н т а 
ц и ю ,  р а з р а б о т а н н у ю  к о о п е р а т и в о м  « С л а в у т и ч » ,  по с т р о и т е л ь с т в у  
о н д а т р о в о д ч е с к и х  ф е р м  д л я  р а з в е д е н и я  и вы р а щ и в а н и я  зв е р ь к а  
во всех  к л и м а т и ч е с к и х  з о н а х  С С С Р ,  к р о м е  с е в е р н ы х .

I а ш а д р е с :  325901, Херсон, п. Антоновка, ул. Ю билейная, д . 18, 
кооператив «СЛАВУТИЧ»
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Ручной труд — на плечи машин

Размышления после выставки
с  18 по 20 се'нтября минувш его года в «Пушкинском» совхозе ( М осков

ская обл .), прошла М еж дународная выставка оборудования для пушного 
звероводства («Кролиководство и звероводство», №  6, 1990, с. 12). Пона
чалу ее планировалось провести в Риге. Однако, когда подготовка к ней 
уже шла полным ходом, последовало сообщ ение из Латвии: «не время  
и не место». Что же, «парад суверенитетов» не обошел стороной и со
ветское звероводство. Положение спасли пушкинцы, которые менее чем 
за  3 мес сделали все необходимое для достойного приема иностранных и 
советских гостей.

Сейчас, когда далеко позади неординарное для звероводов страны 
состоявшееся событие, самое время поразмышлять об итогах выставки, 
извлечь уроки на будущ ее.

Ш у

fodringssystem

«Все для звероводства» — таким мог 
бы быть лозунг выставки, ибо в про
сторном павилю не, наряду со съемочны 
ми и обезжировочными маш инами, 
кормораздатчиками, автоматической си
стемой водопоения датской фирмы «Фо- 
релко», можно было найти очень много 
полезных и необходимых экспонатов — 
от перчаток и спецодежды до универ
сального деревообрабатывающего стан 
ка.

Тон в выставке задавали датчане. У ча
стие в ней группы экспортеров обору
дования для пушного звероводства 
«Дэйниш Ф ер Ф арминг Экспорт» м ож 
но рассматривать как начало активной 
«экспансии» этой фирмы в ту область, 
где ранее безраздельная монополия при
надлеж ала звероводам из Ф инляндии. 
И это не удивительно. Сегодня Д ания 
занимает ведущие позиции в мире по 
объемам производства пушнины (около 
14 млн. шкурок норок в 1989 г.), тех 
нологии выращ ивания зверей, ассорти
менту и качеству производимой продук
ции, исключительно высокой степени ме
ханизации и автоматизации производст
ва, изготовлению специализированного 
оборудования для звероферм, кормоце
хов, холодильных емкостей и первичной 
обработки пушнины. Многие зверовод
ческие предприятия нашей страны сего
дня оснащены датским оборудованием, 
которое было в свое время поставлено 
при посредничестве финских компаний, 
что значительно повышало его стои
мость. К ак показала практика, ведение 
предпринимательства, борьба произво

дителей за  рынки сбыта повышают ка
чество и надежность товара, снижаю т 
цены на поставляемую  продукцию. С о
ветские звероводы должны извлекать из 
конкуренции иностранных фирм коммер
ческую выгоду.

Кроме ведущих специализированных 
датских фирм принимали участие амери
канские «Нейщнл» (сухие и гранулиро
ванные корма) и «Ю найтед Вакцине» 
(ветпрепараты ). Составной частью вы
ставки были семинары и доклады участ
ников по актуальной тематике. Д ля мно
гих явились откровением успехи зве
роводства в Скандинавии, СШ А. К при
меру, насколько мы отстаем в решении 
вопросов кормления зверей? Судя по эко
номической обстановке в стране, отста
ли надолго, даж е если наша наука ш а
гает «впереди планеты всей».

Выставку посетили свыше тысячи че
ловек из многих регионов страны — от 
К алининграда до Приморья. Мнение 
иностранных участников ее о перспекти
вах делового сотрудничества с СССР 
довольно оптимистическое. Блейк М ан
делл, директор известной ш отландской 
фирмы «Далконзи», начинал фермером 
(производил поставку черных норок в на
шу страну), на выставке в «Пушкинском» 
координировал деятельность иностран
ных участников или в нашем понятии 
коммерческий директор выставки: «У нас 
нет намерения взять советский рынок 
штурмом. Основная цель — привлечь 
внимание, установить деловые контак
ты, получше познакомиться с изменения
ми, происходящ ими в Советском Союзе. 
Система, существовавшая более 70 лет, 
не может быть изменена сразу. Н еоб
ходимы терпение и определенный риск. 
У нашей фирмы серьезные намерения. 
Если дела пойдут успешно, будем пла
нировать открытие представительства в 
Москве».

К асаясь деловых результатов выстав
ки, можно с уверенностью сказать, 
что прошла она успешно, подписаны 
первые контракты. Однако, видимо, ос
новные заказы  еще впереди. Наиболее 
крупные сделки заклю чены с участием 
всесою зных внешнеэкономических ор

ганизаций «Трактороэкспорт», «Ското- 
импорт». Некоторые хозяйства предпо
читали закупать оборудование самостоя
тельно, правда, иногда с переплатой 
чуть ли не вдвое. Как говорится, «глав
ное напрямую».

Видимо, уместно заметить, что п 1Х)ве- 
дение подобных выставок стало возмож 
ным благодаря преобразованиям во 
внешнеэкономической деятельности, а 
именно благодаря долгожданным валют
ным отчислениям. Ведь раньше в тече
ние многих десятков лет вся валюта 
изымалась. Наступило время возвращать 
долги. Сейчас ситуация изменилась, и 
отрадно, что такие руководители, как 
Е. Н. К азаков и другие, в первую 
очередь спешат вложить заработанную 
валюту на модернизацию производства. 
И это необходимо, так как дальнейшие 
изменения в валютном регулировании 
непредсказуемы. В соответствии с прези
дентским указом эти отчисления зве
роводам в 1991 г. уменьшаются на 30 %. 
Отечественная же промышленность не 
производит и не заинтересована произ
водить большую часть оборудования, не
обходимого для отрасли. Прочно сло
ж ивш аяся гигантомания делает не
выгодным производство мелкосерийного 
оборудования для звероводческих хо
зяйств.

Где же выход? Давайте искать его

В. в. Д М И ТРИ ЕВ, 
заместитель генерального директора 

объединения ВВО «Скотоимпорт»
Три выставки, прошедшие в сентябре 

1990 г., продемонстрировали звероводам 
нашей страны новейшее оборудование и 
самую современную технологию получе
ния высококачественной пушнины, по
зволяющие значительно облегчить труд 
рабочих при выращивании зверей и пер
вичной обработке шкурок.
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Мне удалось побывать на каж дой из 
них. Наиболее представительная как по 
оборудованию, так и числу посетителей 
(большое количество которых несколько 
затрудняло осмотр экспонатов) выстав
ка, прош едшая в совхозе «Пушкинский». 
Понравилось многое: само оборудова
ние, способное механизировать и даже 
автоматизировать труд звероводов на 
всей технологической цепочке, отнош е
ние к нам, посетителям, датчан, не
изменно предупредительное и доброж е
лательное, радушное гостеприимство хо- 
зяев-пушкинцев.

М ожно долго расхваливать станки для 
съемки и обезжировки шкурок, кормо
раздатчики, систему автопоения и сушки 
шкурок, всевозможные механизмы и 
приспособления. При первом взгляде не 
сразу верится, что все это можно 
использовать и на наш их ф ерм ах. И все 
же, на мой взгляд, несмотря на много
численные контракты на приобретение 
первоклассного оборудования и зарож де
ние деловых отношений с фирмами, вы
ставка (а, мож ет быть, точнее сказать — 
ярм арка) прошла не совсем так, как мог
ла, да и долж на была пройти. Впро
чем, слово «ярмарка» тоже надо бы взять 
в кавычки, поскольку торговли, как тако
вой, не было. Все знают, что торго
вать мы разучились, но не до такой же 
степени! Разрываемый на части орга
низатор выставки Блейк М анделл, не 
скрывая удовлетворения, не успевал под
писывать контракты с совхозами по ф ак 
тически продиктованной им цене, кото
рую и оспаривать-то не имело смысла. 
Во-первых, большинство контрактов бы 
ло слишком мелкими, во-вторых, заве
зенное оборудование оказалось распро
данным чуть ли не в первый де!!ь. 
К акое уж тут понижение цены при таком 
спросе!

Повторюсь, представленное оборудо
вание отличное. Н а мой наивный во
прос, чем же оно в главном отличает
ся от финского, Блейк М анделл, снисхо
дительно улыбнувшись, ответил; «Но, во- 
первых, оно сделано в Дании...» Д о ста
точно веский аргумент! И тем не менее 
аналогичную продукцию предлагает дру
гая ф инская фирма — «Норкар» и, кста
ти, тож е первоклассную. Выставки в 
Гродно и Родниках, прошедшие, под
черкиваю, в том же сентябре, это под
твердили. Две фирмы — два конкурен
та за наш все еще обширный (в от
личие от Запада) рынок сбыта. Парадокс! 
Но мы этим не воспользовались. Не 
смогли объединиться, чтобы заклю чить 
единый контракт с 10...20 % скидкой, а 
мож ет быть, и большей.

В заключительный день выставки я хо
дил между экспонатами, увешанными 
табличками «Продано». Редкие уж е по
сетители не мешали спокойно погово
рить с представителями фирмы, без лиш 
ней рекламности демонстрировавшими 
теперь свою продукцию. Переводчицы 
подробно и толково объясняли устрой

ство станков, их обслуживание, тонко
сти технологии обработки пушнины, и з
редка прибегая к помощи датчан. И дол
ж ен признаться честно, мне стало стыдно 
за  то, в каких условиях работаю т наши 
люди, за  опухшие к концу забоя руки 
съемщиков, за тяж елый непроизводи
тельный труд женщин, за нашу прими
тивную технологию, за нас — специа
листов и руководителей, не способных 
грамотно распорядиться валютой, с та
ким трудом заработанной. С егодняш няя 
разобщ енность, негативно влияю щ ая на 
всю экономику страны, коснулась и зве
роводства. Думается, от этого не выигра
ет ни отрасль, ни государство. П рав
да, есть талантливые, умные организато
ры, те, что пытаю тся наладить связи 
хотя бы на региональном уровне. Не
плохая идея, например, у белорусских 
хозяйственников по созданию  центра 
снабж ения всего западного региона обо
рудованием и запасными частями фирмы 
«Норкар». Ведь от этого выиграют все, 
в т. ч. и финны, которым не придет
ся  распылять свои силы и средства.

В заключение хочется пож елать всем 
звероводам страны скорейшего объеди
нения на новой экономической основе 
с сохранением старых, добрых, можно 
сказать, сердечных отношений между 
нами.

И. Б. ТИ ХО М И РО В,
главный зоотехник совхоза  

«Знаменский» Тверской обл.

В составе американской группы на 
выставку приехал доктор В. Лешке, на
учный руководитель фирмы «Нейшнл 
Фэр Фуд» (отделение компании «Милк 
спеш иалитиз») — крупнейшего в мире 
производителя комбикормов для пушных 
зверей. С начала 50-х годов имя этого 
ученого известно звероводам по работам 
в области аминокислотного питания и, 
главное, по разработке и осуществлению 
революционных коммерческих программ 
по переводу звероводства на устойчивую 
и безопасную  кормовую базу. Однако три 
его доЮ1ада на выставке (о «философии» 
кормления, значении углеводов в пита
нии норок и новых видах комбикор
м ов), судя по реакции зала, оказались 
вроде бы далекими от сегодняш них за 
бот руководителей и специалистов наших 
хозяйств. Почему ж е не были восприня
ты должным образом эти сообщения? 
В частности, о том, что фирма «Нейшнл» 
производит разнообразные полнорацион
ные гранулы (пеллеты) для всех про
изводственных периодов на норковых и 
лисьих фермах, поставляет системы ав
топоения и самокормушки, причем ф ер
меры при этом имеют нормальную выруч
ку на аукционах за  счет лучшего цве
та, опушения, качества мездры шкурок, 
несмотря на нередкое снижение их р аз
меров. Этот тип кормления применяет
ся  на 10... 15 % ферм СШ А и Канады.

В то ж е время в условиях спада 
мировых цен на пушнину многим про

изводителям выгоднее сейчас использо
вать более дешевые кормовые продукты 
из жирной птицы, вареные яйца и расти
тельные источники протеина, тем более 
что они располагают привычным обо
рудованием для приготовления влаж 
ных мешанок или получают последние 
с базовых кухонь. В этих условиях фир
ма увеличила выпуск трех видов рассып
ных комбикормов-концентратов для вос
производства, а такж е шести аналогич
ных смесей для выращивания молодня
ка и использования в другие периоды. 
Ф ермеры могут сами выбрать нуж
ную сухую смесь и вводить ее во влаж 
ную мешанку от 17 до 63 % протеина 
зимой — весной и 20...86 % летом и 
осенью. В прошедшем сезоне пользо
вались наибольшим спросом комбикор
ма, замещ ающ ие в рационах молодняка 
52 % валового протеина. Фирма и ранее 
производила специальные низкоэнерге
тические добавки для частичного вклю
чения в мешанки в тех случаях, ког
да перед забоем или до гона нежела
телен высокий уровень жира в рационе 
и необходимо снизить упитанность зве
рей («триммеры»). Все эти комбикор
ма охотно покупают и в Европе.

Были показаны и новинки — комби
корма серии «крумплет». Это легко 
распадающиеся при кормоприготовлении 
полнора1щонные гранулы с ничтожным 
содержанием микрофлоры (в 3...4 тыс. 
раз меньше, чем в обычной влажной 
меитанке) и необходимым количеством 
антиокс1;1дантоп и витаминов. Они ис
пользуются в качестве «триммеров» для 
указанных выше целей, а также в перио
ды лактации и интенсивного роста мо
лодняка. Их вводят до 30 % массы сме
си и тем самым резко снижают мик
робную загрязненность корма, повыша
ют его вязкость и устойчивость при р аз
даче в теплую летнюю погоду. В резуль
тате достигается уменьшение отхода 
щенков и лактирующих самок, случаев 
каннибализма, а при применении осенью 
проявляю тся преимущества, что и при 
использовании сухих пеллет (шелко
вистость опушения с малой дефект
ностью, чистота цвета и др.). Эти гра
нулы не требуют установки на ферме 
какого-либо дополнительного оборудова
ния.

В качестве основных источников ж и
вотного протеина во всех видах комби
кормов используются отобранные фир
мой и испытанные на биологическую 
полноценность по специальной методике 
партии рыбной и кровяной муки, а все 
виды зерна вводятся в экструдирован
ном виде. Уровень переваримого про
теина в рекомендуемых смесях и гра
нулах для лета — осени составляет, 
как правило, 7...S г и минимально 6 г 
в расчете на 100 ккал ОЭ. Разум е
ется, вводятся премиксы и добавки, 
обеспечивающие необходимую конси
стенцию и сохранность корма.

В связи с высокими ценами на рыбу
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в СШ А фирма не рекомендует скармли
вать ее норкам в тех случаях, когда бо
лее 17...20 % всего протеина во влажную 
мешанку поступает из комбикормов и 
потребность в незаменимых аминокисло
тах удовлетворяется за счет их компо
нентов — рыбной и кровяной муки.

Наши звероводы уж е начали забывать 
об отечественных специальных зверо- 
водческлх комбикормах-концентратах с 
повышенным содержанием белка, кото
рые ранее делали в Прибалтике и не
которых регионах РСФ СР, а такж е о 
возможности решения острых сегодня 
проблем кормовой базы за счет введения 
в рационы рыбной муки, кормовых 
дрожжей и шротов, сниж ения уровня 
протеина за счет кормов — источни
ков легкоусвояемых углеводов и жира. 
И этому есть причины.

Последнее детальное обсуждение спе
циалистами отрасли концепции развития 
кормовой базы состоялось на Всесою з
ном совещании в 1969 г. (совхоз 
«Майский») и именно тогда принятое 
направление определено как спаситель
ный путь для отрасли. После этого была 
предусмотрена соответствующад струк
тура выделения кормовых средств в дей
ствовавших до 1990 г. плановых об
щесоюзных нормах расхода кормов в 
животноводстве. Исходя из этого, спе
циалисты Госплана СССР, минсельхозов 
и Центросоюза сумели довести в начале 
80-х годов поставку сухих белковых 
кормов в зверохозяйства до таких объ
емов. что даж е сегодня они могли бы 
заменить более четверти дефицитного 
животного протеина сырых ингредиентов 
в рационах (эквивалент — 200 тыс. 
тонн рыбы). Сухие корма неоднократно 
выручали десятки хозяйств в осенние ме- 
СЯ|ДД>1 . К 1975 г. были испытаны и пер
вые отечественные рецепты гранул. Од- 
HC.XO вместо совместной работы с изго
товителями по повышению качества не
которых из этих смесей и организации 
их выпуска по специальным техни
ческим условиям в российских объеди
нениях началось «соревнование» по по
вышению расхода протеина и максималь
ному использованию цельной рыбы в 
кормовых целях. Фондовые сухие корма 
потекли из отрасли по другим адресам. 
Более того, в 1989 г. по предложению 
Зверопрома РСФ СР в республике были 
введены плановые нормативы выделения 
хозяйствам кормов на производство пуш 
нины, предусматривающие по сравнению 
с общесоюзными нормами сокращ ение 
расхода в пересчете на шкурку норки 
кормовых дрож ж ей в 9 раз, ж ира почти 
в 3 раза, рыбной муки — в 1,5 раза, 
субпродуктов — на 20 % при росте за 
явок на рыбу из общ есоюзных фондов 
в 1,4...1,6 раза и полного отказа от 
получения из местных ресурсов крови, 
продуктов переработки молока и зерно
ф уража. Но не все управляемо благими 
пожеланиями и промфинпланами хо
зяйств — лишней рыбы в стране не ока

залось и «затрясло» отрасль не только в 
совхозах РС Ф С Р. В 1979 г. П равитель
ством СССР было принято специальное 
постановление по вопросам обеспечения 
пушного звероводства кормами, причем 
в республиках с недостаточной кормовой 
базой по согласованию с соответствую
щими Совминами планировалась в пер
спективе стабилизация производства 
шкурок плотоядных зверей (РС Ф С Р, 
Белоруссия, Л атвия, Эстония).

В прошлом году, когда даж е минтай, 
путассу и другие виды малоценной ры 
бы почти стали не видны на прилав
ках наших магазинов, а боенские суб
продукты все больше направляю тся в 
промпереработку, многие коллективы 
звероводов оказались в полной зависи
мости от предприятий морского рыбного 
хозяйства, имеющих напряж енные пла
ны по отгрузке пищевой продукции. 
Д илемма простая — сокращ ать пого
ловье или, не рассчитывая на увели
чение централизованных поставок рыбы, 
искать другие источники поступления 
кормов (тем более что с 1991 г. об
щ есою зных госзаказов и закупочных цен 
на пушнину не будет, больш ая часть 
сы рья поступит в республиканские ф он
ды ).

Надо сказать, что не все звероводы 
участвовали в «соревновании» за сверты
вание многоплановой кормовой базы. 
Многие сохранили относительно низкие 
уровни протеина в летних рационах 
(7,5...8,5 г на 100 ккал О Э), широко 
используют вареные и костные суб
продукты, кровь во всех видах, от?соды 
масложировой и молочной промышлен
ности, кормовые дрож ж и (паприн, эприн 
и др.), продукцию из рыбных отходов, 
тиаминазной рыбы, муку и другие море
продукты. Примеры есть во всех зонах: 
«Пряжинский» — в Карелии, «Родни
ки» — в Подмосковье, «Гродненское» — 
в Белоруссии, «Прозоровский» — в К а 
лининградской обл., «Кощаковский» — в 
Татарии и т. д. Н еплохо чувствуют 
себя и те коллективы, где сохранили 
крупные фермы по разведению расти
тельноядных нутрий, кроликов, осваива
ют технологию ондатроводства.

А тем временем в отраслевом науч
ном учреждении — НИ И  пушного зве
роводства и кролиководства Зверопрома 
РС Ф С Р заменили почти всю тематику 
по совершенствованию кормовой базы и 
рационализации кормления на испы та
ния химических и гормональных стиму
ляторов роста, применение которых на 
неустойчивых уровнях летнего питания 
зверей крайне проблематично. А ведь, 
судя по публикациям, кормленческая те
м атика в научных лабораториях остает
ся  основной не только в СШ А, но и в 
Скандинавских странах. Причем зверо
водческие ассоциации здесь очень быстро 
внедряю т находки ученых, ежегодно мо
дернизируют типовые рационы именно 
в том направлении, по которому когда-то

намечали развивать кормовую базу в на
шей стране.

Вот такие размышления появились в 
результате посещения выставки и встреч 
с зарубежными специалистами. И еще, 
вероятно, не новая мысль. Может быть 
руководителям звероводческих объеди
нений и хозяйств, вместо того чтобы 
ежегодно при очередном срыве плановых 
поставок рыбы хлопотать о ее выделе
нии за счет торговой сети или пред
лагать поставщикам за нее доллары и ме
ховые изделия, стоило бы сложившись, 
купить за счет валютных отчислений 
недостающее оборудование, лицензии 
или ноу-хау для создания собственных 
комбикормовых предприятий? И начать 
делать «крумплеты» и менее сложные 
почти стерильные смеси из непищевого 
сырья, а такж е привлечь способных уче
ных и продолжить работу по созданию 
отечественных гранул. Испытания про
дукции фирмы «Нейшнл» уже третий год 
ведет зверосовхоз «Пушкинский», и за
купленные партии комбикормов вновь 
выручили хозяйство в трудные месяцы.

Американцы сообщили, что работают 
над предложениями по созданию в лю
бой зоне развитого звероводства на
шей страны экспериментального комби
кормового цеха, рассчитанного на мест
ные условия. Организация на его базе 
малого акционерного предприятия с воз
можным привлечением иностранцев бы
л а  бы полезнее сегодняшней работы 
некоторых из наших руководящих 
звероводческих организаций, занятых в 
основном дележкой «спущенных» свер
ху фондов, пошивом и демонстрацией 
норковых шуб за рубежом.

Можно, конечно, после выставки ска
зать: «Американские работы — не на
ши заботы» и несколько лет спустя еще 
раз пожалеть об упущенном времени. 
Особенно в условиях, когда на имеющую
ся кормовую базу звероводства при под
держке Зверопрома РС Ф С Р и местных 
организаций претендуют десятки новых 
ферм агропромышленных комбинатов 
и других современных формирований, 
которые в обстановке рыночной эконо
мики могут по многим причинам ока
заться жизнеспособнее специализиро
ванных звероводческих хозяйств. Да и 
совместные предприятия, кооперативы 
по выработке кормов для домашиих 
собак и кошек не дремлют, а собирают 
любое сырье, не скупясь на закупоч
ные цены (банка консервов предлагает
ся по 1,5 руб. за 325 г). В лучшем 
положении, несомненно, будут некоторое 
время хозяйства тех регионов, где бази
руется рыбный флот: местные власти 
Сахалина, Приморья, Прибалтики, как и 
раньше бывало, не дадут погибнуть ва
лютной отрасли. А что делать осталь
ным спецхозам? По моему убеждению — 
с помощью республиканских и област
ных организаций срочно восстанавливать 
местную кормовую базу звероводства, 
крепить прямые связи с производителя-
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Ручной труд — на плечи машин

к и  и тем самым ослабить зависимость 
от монополистов — снабженческих 
организаций рыбного хозяйства. Все 
это — достойная тема для обстоятель
ного рассмотрения в ближ айш ее время 
на собраниях звероводческих ассоциа
ций и объединений, хозяйств.

Л. В. М ИЛОВАН ОВ,
кандидат сельскохозяйственны х наук

М еждународная выставка «Оборудова
ние и препараты для звероводческих 
ферм», организованная в нашем совхо
зе, вызвала большой интерес у специа
листов отрасли. Д остаточно сказать, что 
ее посетило более 3 тыс. человек. Зве
роводы нашей страны смогли познако
миться с новейшими технологиями и 
оборудованием, представленными ф ир
мами Дании. Следует подчеркнуть, что 
до сего времени о состоянии и разви
тии датского звероводства мы были не
достаточно информированы. И было ин
тересно узнать, как нашим коллегам этой 
страны в отличие от других С канди
навских стран при низких ценах на 
клеточную пушнину на мировом рынке, 
удалось несколько сдерж ать бурный спад 
объемов производства.

Посетителей выставки поразил мно- 
горядность звероводческих сооруженной 
(ш едов), легкость конструкций, широкое 
использование при их строительстве пла
стикового ш ифера (в т. ч. прозрачно
го), разнообразие марок и качество ме
таллической сетки (размеры  ее полот
н а ), множество различных инструментов 
и приспособлений.

Особый интерес представляет зимнее 
водопоение фирмы «Форелко». Это цир
куляционная система поения. Ценность 
заклю чается в том, что бесперебойность 
работы ее, например, при отключении 
электроэнергии обеспечивается автом а
тическим включением дизельного ава 
рийного a i p e r a T a .  По нашему мнению, 
при ее эксплуатации (в наших условиях), 
где температура воздуха в зимний пе
риод достигает — 20...—30 “С, в нее не
обходимо будет внести некоторые кон
структивные изменения. В частности, 
увеличить скорость циркуляции воды по 
трубам и ее нагрев, а такж е предус
мотреть дополнительные водоочисти
тельные фильтры.

Привлекли внимание специалистов и 
кормораздатчики. Однако их высокая 
стоимость оказалась не по карману для 
наших звероводов. С сожалением мы 
констатировали и тот факт, что датс
кими фирмами не было представлено так 
всех интересующее оборудование по пе
реработке кормов (смесители, измельчи
тели, шнеки, высокопроизводительные 
мельницы для переработки костных суб
продуктов и др.), поскольку отечествен
ные машины Эртильского механическо
го завода слишком металло- и энерго
емки, не надежны при их эксплуатации.

Большинство посетителей обратили

внимание на комплекс маш ин и при
способлений для первичной обработки 
пушнины. Это, прежде всего, обезжиро- 
вочные станки, работающ ие в автома
тическом и полуавтоматическом реж и
мах. Они высокопроизводительны и зн а
чительно сниж аю т физическую  нагрузку 
при выполнении этой операции. В це
л я х  более эффективного использования 
полуавтоматов желательно, чтобы они 
снабж ались дополнительными пристав
ками (болванками) для обезж иривания 
шкурок крупного зверя (лисиц, песцов, 
енотов). Ш куросъемочные приспособле
ния (их три) такж е облегчают труд ра
бочих и повышают качество съемки. 
В наших условиях их применение сни
зило бы производительность, как мини
мум, в 2,..2,5 раза  против принятого 
во многих хозяйствах ручного метода.

Свои достижения в области кормле
ния зверей демонстрировали американ
ские ученые. Это сухие полнорационные 
кормовые смеси для различных биоло
гических периодов. Некоторые из них мы 
в небольших объемах использовали в 
своем хозяйстве как добавку к сырым 
кормам для сниж ения обсемененности 
смеси и повышения ее биологической 
ценности. К  сожалению, наша наука 
сегодня далеко отстала в этой обла
сти от зарубеж ных коллег. И не только 
в этом. Поголовье зверей в нашей стране 
плохо защ ищ ено от различных инф ек
ционных болезней, так  как до сего вре
мени мы не имеем надежных полива
лентных вакцин. Именно такие препа
раты нам предложила американская 
ф ирма «Ю найтед Вакцине».

Н а вы ставке-ярмарке совхозу удалось 
приобрести два обезжировочных стан
ка-автом ата и пять полуавтоматов, а 
такж е 5 ш куросъемочных приспособ
лений и 4 дизельных автокара на об
щую сумму 300 тыс. инв. руб.

П риходится сожалеть, что руководите
ли ассоциации «Российская пушнина» 
не скоординировали свои мероприятия 
со сроками проведения выставки, тем са 
мым лишив многих ведущих специали
стов отрасли возможности ознакомиться 
с достижениями в области механизации 
и автоматизации производства пушнины. 
П о нашему мнению, подобные выстав
ки-ярмарки необходимо организовывать 
как можно чаще. Ж елательно, чтобы на 
них был представлен более ш ирокий ас 
сортимент оборудования, а именно р а з
личные кормоперерабатывающ ие агрега
ты, приспособления для вытопки ж ира и 
утилизации тушек зверей, оборудование 
и технологии по выделке сырья и пош и
ву меховых изделий.

Помимо этого, важным, на мой взгляд, 
для повышения культуры производства, 
качества племенных стад и пушнины 
явилось бы проведение в нашей стране 
международных смотров племенных зве
рей, шкурок и готовых меховых изде
лий.

Е. Н. К АЗАКО В, 
директор зверосовхоза «Пушкинский»

М осковской обл.

Принимая участие во многих подоб
ных выставках, у меня сложилось впе
чатление, что звероводы разных стран 
чем-то похожи друг на друга: мы при
надлежим к небольшой, но очень спло
ченной группе. К ак правило, цель таких 
встреч в основном сводится к ознаком
лению  и изучению последних достиже
ний и новинок, которые, возможно, 
пригодятся нам в будущем для совер
ш енствования технологий производства. 
Но они необходимы такж е для общения 
с друзьями, обсуждения текущих проб
лем  различного характера.

Выставка в совхозе «Пушкинский» 
не была исключением. Единственное р аз
личие — большое количество посети
телей, а такж е она была первой, кото
рую организовал в СССР консорциум 
«Дэйниш Ф ер Фарминг Экспорт» 
(Д Ф Ф Э ) совместно с американской ком
панией «Нейшнл Фер Фудз». Мы были 
рады встретиться со специалистами и 
коллегами со всей страны. Надеюсь, 
что нам удалось показать новейшие до
стиж ения в технике, оборудовании и тех 
нологиях питания. Не обошлось и без не
которых просчетов. Основной из них — 
недостаток технических специалистов, 
которые могли бы ответить на вопросы 
посетителей. В некоторых случаях также 
были необходимы более квалифициро
ванные переводчики.

И з представленного оборудования 
наибольший интерес вызвало все, что 
связано с первичной обработкой пушни
ны, комбикормовым оборудованием и 
технологией кормления.

Мы вышли на советский рынок с на
деждой хорошо поработать для того, 
чтобы помочь звероводам разрешить 
возникающие проблемы. С этой целью 
консорциум открывает в Москве неболь
шое представительство, что позволит 
установить тесные контакты со многими 
друзьями, с которыми мы успели позна
комиться.

В заключение благодарим всех, кто на
шел время, чтобы посетить выставку, 
и я надеюсь, что это было полезным. 
Приносим извинения тем, кому было уде
лено недостаточно внимания. В следую
щий раз мы будем стараться, чтобы 
все оста^тись довольны. Пользуясь случа
ем, хочу поблагодарить Евгения К аза
кова, Сергея Столбова, Владаена Дмит
риева и всех, кто оказал большую по
мощ ь в проведении выставки. Особую 
признательность мы выражаем Виктору 
М ищанинцеву и Дине Профатиловой, а 
такж е всему коллективу совхоза «Пуш
кинский», приложившим все усилия для 
облегчения нашей работы.

БЛЕЙК М АНДЕЛЛ, 
Генеральный представитель

консорциума ДФ ФЭ
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у кролиководов к звероводов-яюбитеяей

НУЖНО ОБМЕНИВАТЬСЯ ОПЫТОМ

В настоящее время проявляется больш ая заинтересованность к воз
можности разведения степных сурков в клетках.

Помещаемая статья подготовлена на основе наблюдений, которыми 
поделились любители из немногочисленного отряда сурководов. Д ело  это 
новое, малоизученное, поэтому интересны любые сведения, нужны знания, 
навыки. А чтобы их приобрести, звероводам  надо постоянно обмениваться 
опытом работы. Результаты могут быть разными  —  и положительными, 
и отрицательными, но и те и другие важны. Недаром говорят, что на ошиб
ках учатся. Ведь постоянно обновляю щ аяся и пополняющ аяся информа
ция поможет каждому постичь всевозможные «хитрости» при выращ ивании  
сурков в условиях специальной фермы.

В первые дни зверьки в новых 
для них условиях предпочитают не 
выходить из укрытий, устроенных 
непосредственно в клетках. Они 
пытаются освоиться со своим ж и 
лищем преимущественно в темное 
время суток, хотя в природе актив
ны в утренние и вечерние часы. 
В дальнейшем при тех же условиях 
содерж ания проявляется индивиду
альная особенность в их поведении. 
Сурки, обладающие спокойным х а 
рактером, поедают корм днем. От
дельные особи довольно быстро при
выкают к людям и даж е берут пи
щу из рук, а при задерж ке корм
ления беспокоятся. У пугливых же 
зверьков активное состояние отм е
чается лишь с наступлением тем но
ты, и при появлении человека они 
сразу прячутся в укрытие.

Содержали сурков в клетках из 
металлической сетки общей пло
щадью 1,5...2 м^, оборудованных д е
ревянными домиками (70Х 60Х  
Х 50 см) с лазом  (20X 20 см ). Р а з 
мер ячейки сетки не превышал 
20 мм. Внутри домики обивали сет
кой, чтобы звери не грызли дно и 
стенки их, а лаз окантовывали 
металлической пластиной. В пер
вых опытах по содержанию сур
ков в ряде хозяйств применяли 
такой вариант, когда клетки были 
установлены непосредственно у кир
пичного сарая или другого хозяй 
ственного помещения. Задней стен-
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Рис. 1. Клетка с домиками и выгулом (вид  
сверху): 1 — выгул; 2 — лаз в стене сарая;
3 — стена; 4 — клетка; 5 — кормушка; 6 —  
поилка; 7 — лаз; 8 —  домик для пары сурков
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кои у них служила стена здания, 
а боковые выкладывали из кирпи
ча, переднюю и верх затягивали 
металлической сеткой. Пол бетони
ровали или делали из сетки. Клетку 
накрывали листом ш ифера и уста
навливали с таким расчетом, чтобы 
солнечные лучи проникали в нее ут
ром или вечером, но только не в пол
день. При длительном пребывании 
грызунов на солнце у них случа
лись тепловые удары, иногда с л е 
тальным исходом. В том случае, ес
ли деревянные домики помещали 
внутрь сарая, то их углубляли в 
землю  так, чтобы крыша домика

Стены сарая на высоте 70...80 см 
от пола с трех сторон по периметру 
обивали жестью, а крышу гнезда и з
нутри металлической сеткой. Сверху 
на крышу клали утеплитель. Пол 
выгула делали из металлической 
сетки. Д ля его сооружения можно 
использовать бетон с добавлением 
шлака размером частиц 10X 10 мм. 
В качестве подстилочного материа
ла брали ветошь, сено, солому, 
стружки. Домик построили из кир
пича (допускается и бетон). Кроме 
того, можно приспособить металли
ческую бочку. Выгул с гнездом сое
диняли асбестовой трубой 0  25... 
30 см.

Спаривание сурков проходило в 
конце февраля — начале марта, 
т. е. в те же сроки, что и на воле. 
Через месяц самка приносила от 2 
до 8 слепых беспомощных детены
шей, ж ивая масса которых составля
ла 23...28 г. Уже у 15-дневных 
сурчат появляется насторож ен
ность, и при проверке гМезда че
ловеком они издавали характерное 
фырканье. В месячном возрасте у 
малышей прорезаются глаза, что да
ет возможность им выходить из до
миков. К ак правило, молодняк хо
рошо привыкает к людям, исклю
чение составляли щенки от чрез-

была на уровне пола сарая, и сверху 
обкладывали кирпичом. Такие до
мики, оснащенные выгулами, не 
утепляли, так как зверьки сами ре
гулировали свое пребывание на воз
духе.

На рисунке 1 представлена клет
ка для содерж ания сурков. Высота 
выгула в ней не менее 1 м, а на рас
стоянии 18...20 см от пола помещены 
кормушка и поилка из оцинкован
ного железа.

В м естах с песчаным грунтом и 
грунтовыми водами, находящ имися 
на глубине более 1 м, сооружали 
гнездо согласно варианту, показан
ному на рисунке 2.

Рис. 2. Схема гнезда для сурков; 1 — стены 
сарая; 2 — сетка или жесть; 3 — крыша 
гнезда; 4 — труба; 5 — утеплитель; 6 — пол; 
7 — подстилка; 8 — домик; 9 — кормушка

мерно пугливых родителей. Стоит 
кому-то из них издать при прибли
жении человека сигнал — резкий 
свист с чередованием характерного 
звука, как все семейство прячет
ся в домик и подолгу отсиживает
ся  в нем. Д аж е после отъема м о
лодняк, усвоивший этот сигнал, 
остается осторожным и агрессив
ным.

Отсаживали щенков в августе, 
когда они полностью переходили на 
самостоятельное питание и не нуж
дались в родительской заботе. В это 
ж е время и взрослых, и молодняк 
усиленно кормили, так как, не наб
рав жира, они поздно залегают в
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спячку и плохо переносят зимовку. 
Д о следующей осени отсаж енны х 
щенков содержали группами (до 
10 гол.), а для зимовки разбивали 
на пары, как и взрослое поголовье. 
Половой зрелости степные сурки до
стигают на втором-третьем году 
жизни.

С наступлением холодов ж ивот
ные начинали готовиться к зим 
ней спячке: заносить в домик сено, 
ветошь и строить гнездо. Затем , 
забив этим ж е материалом лаз из 
домика, залегали в спячку и до мар
та не проявляли никаких признаков 
жизни. В этот период беспокоить их 
нельзя. Отмечали, что прерванная 
спячка в дальнейшем отрицательно 
влияет на состояние животных. Д о 
мик со спящими зверьками обкла
дывали со всех сторон соломой или 
сеном, а клетку закрывали толем. 
При температуре ниже минус 20 °С 
домики переносили в закрытое по
мещение.

В первые дни после пробуждения 
сурки ели мало и неохотно. Как 
правило, их кормили 2 раза в день: 
утром (8...9 ч) и вечером (17... 
18 ч). В рацион включали зеленую 
массу, корнеплоды, зерно, дрож жи, 
рыбную или костную муку, пова
ренную соль. В качестве зеленого 
корма давали дикорастущ ие (оду
ванчик, спорыш, подорожник, м оло
чай), а такж е клевер, люцерну, го
рох, кукурузу, листья свеклы и под
солнечника. Сурки охотно поедали 
ботву моркови, капустные листья, 
клубни брюквы и свеклы кормовой. 
Зрелую кукурузу зверькам давали 
прямо в початках, отруби и зерновые 
предварительно запаривали. Сурки 
не отказывались и от хлебных от
ходов как в свежем, так и сухом 
виде, от молочных продуктов, ф рук
тов.

Для лучшего роста и развития по
томства в период лактации в ра
цион самок некоторые любители до
бавляли тетравит в расчете 2... 
3 капли на взрослого зверя. К ро
ме того, включали и молочные про
дукты. Щ енки много спят возле м а
тери и до 2 мес питаются ее моло
ком. С 1,3-месячного возраста они 
начинают поедать корм вместе с ро
дителями. В поилках у зверей дол
жна быть постоянно свеж ая вода.

т .  Н. ВЛАСОВА, 
Росж ивсою з

ОНДАТРОВОДАМ — НА ЗАМЕТКУ

Немало писем приходит ко мне с 
просьбой дать советы по вопросам 
разведения ондатр. Ответить каж до
му затруднительно, поэтому обра
тился к редакции за помощью. Б л а
годаря ей имею возможность через 
опубликованную статью удовлетво
рить интересы большинства ж елаю 
щих.

Многие спрашивают о том, когда 
от отловленных в природе зверьков 
мож но получить приплод. Дело в 
том, что продолжительность жизни 
ондатр невелика, всего два-три го
да. Взятым в неволю особям нужно 
приспособиться к новым условиям. 
А пока они адаптируются, то просто 
состарятся, чтобы давать потомство. 
Целесообразнее купить молодняк у 
любителей.

Начинающие звероводы стараю т
ся приобрести 2...3 самки и одного 
самца. Когда в гнездовом домике 
более одной самки, порядка там 
мало. Заботливые мамаши таскают 
малышей из одного гнезда в другое, 
травмируя их. Рекомендую по сво
ему опыту держ ать зверьков стро
го парами. В такой семье самцы 
и ф аю т немаловажную роль. Они 
тоже занимаю тся воспитанием сво
их чад, например приучают их 
чистить домик и др.

Многие неопытные ондатроводы, 
когда у зверьков появилось по
томство, начинают часто загляды 
вать в гнездо из любопытства. 
А делать этого нельзя. Ведь малы
ши присасы ваю тся к соскам матери, 
и когда ее вспугнут, она, вско
чив, может потащ ить за собой щ ен
ков, теряя их и травмируя. Поэто-

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ

му рекомендую проследить, когда 
самка выходит купаться, осторож
но закрыть вход в домик и лишь 
тогда проверить численность при
плода.

Чтобы получать здоровое потом
ство и не менее 3...4 пометов за 
сезон, требуется прежде всего 
доброкачественное и полноценное 
кормление родителей. Особенно на
до обращать внимание на питание 
самок, ведь на 3...4-Й день после 
щенения у нее начинается новый 
гон и через 1 мес можно полу
чить другой приплод.

Ондатра — это такие животные, 
которые не могут существовать без 
воды и переносить воздействие пря
мых солнечных лучей. Поэтому вода 
долж на быть у них постоянно. 
М енять ее нужно 1...2 раза в день 
летом и реже в осенне-зимний 
период. Если клетки стоят на откры
том месте, то лучше всего сделать 
навес.

Конечно, всего не опишешь в од
ной статье. Ведь ухаживая за зверь
ками, постоянно обнаруживаешь 
для себя что-то новое, ежедневно 
делаешь какие-то открытия в пове
дении таких забавных и интересных 
существ. В заключение хочу поже
лать всем ондатроводам — и опыт
ным, и начинающим — записывать 
свои наблюдения. Когда же нако
пится банк данных, поделитесь ими 
с другими.

Н. в. ШИНКАРЮК 
329000, Николаевская обл., 

Казанковский р-н, пгт Казанка, 
ул. Мира, д. 165/1

На многих ф ерм ах довольно 
остро стоит проблема борьбы с 
грызунами, особенно с крысами, 
которые очень быстро адаптируются 
к различным отравляющим при
манкам.

Я нашел очень простой и, 
главное, чрезвычайно эффективный 
способ борьбы с ними.

Беру стакан белой муки и смеш и
ваю в пропорции 1:1 с сухим гип

сом. Возле помещаю большую ем
кость с водой. Крыса, наевшись по
рошка, обязательно запивает. И 
очень скоро в ее желудке образу
ется нерастворимый комок гипса, 
неизбежно вызывающий гибель 
грызуна.

л . Н. БОРИСЮ К
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ВРЕМЯ НЕ Ж ДЕТ

Очень благодарен читателям, ко
торые откликнулись на мою статью 
«Нелегкое дело», напечатанную в 
журнале «Кролиководство и зверо
водство» №  1 за 1990 г. (с. 16).

Письма пришли отовсюду (К рас
ноярский и Ставропольский края, 
Д жамбулская, Саратовская, Павло
дарская, Костромская, Семипала
тинская области, Баш кирия и т. д .). 
В них самые разные вопросы. 
Но, к сожалению, не в силах уде
лить внимание непосредственно 
каждому автору, и хорошо, что 
редакция пошла навстречу. Поэтому 
через журнал отвечаю всем моим 
коллегам.

Многих волнует проблема орга
низации кормления животных. На 
это хочу сказать так: прежде всего 
постарайтесь «попробовать» в ра
ционах все AHKOpacTyujjie травы, 
которые есть в вашей местности. 
Прекрасным дополнением может 
служить веточный корм (береза, 
осина, ивняк, малина, смородина 
и др.). Если мало припасено сена, 
некоторое его количество можно 
восполнить облиственными веника
ми, они не менее вкусные, чем 
сено. Июнь — самое лучшее время 
начала заготовки веточного корма 
впрок. Не отказы вайтесь от кормо
вой свеклы. Ж ивотные охотно ее по
едают как в сыром, так и вареном 
виде.

Начинающие кролиководы
обеспокоены другим; какой тип 
клеток лучше выбрать, просят вы
слать их чертежи. Действительно, 
вопрос этот не праздный, от него 
зависит продуктивность животных. 
Но ведь что ни хозяйство, то

новые условия, и поэтому в зависи
мости от имеющегося земельного 
участка, строительных материалов, 
предусмотренного размера ферм ее 
владелец поступает по своему 
усмотрению. Конечно, обязательно 
посоветуйтесь с местными профес
сионалами.

Где и как можно приобрести 
нужную породу животных, какой 
из них отдать предпочтение — 
вопрос сложный и ответить одно
значно на него трудно. Все хотят 
иметь хороших кроликов и, разуме
ется, крупных, так как от них выход 
продукции больше. Естественно, 
лучше всего купить племенной 
молодняк нужной породы на по
стоянно действующих выставках, 
организуемых областными общ ест
вами кролиководов и звероводов- 
любителей. Д ля улучшения пород
ности животных на выставках функ
ционируют случные пункты. Так что 
каждый владелец имеет возм ож 
ность спарить свою крольчиху с 
высококлассным самцом или произ
вести обмен производителей. П рав
да, не все любители располагают 
временем для посещ ения выставок, 
поэтому им чаще всего приходится 
разводить кроликов «в себе». Такое 
разведение приводит к ухудшению 
породности ж ивотных и их посте
пенному вырождению. А чтобы и з
беж ать этого, время от времени 
кролиководы вынуждены обновлять 
■стадо.

Работа с этими животными кро
потливая, хлопотная, но и интерес
ная. Владелец долж ен осторожно и 
внимательно обращ аться со своими 
питомцами, изучить индивидуаль

ные вкусы каждого. Например, 
один кролик хорошо ест сухой ком
бикорм или зерно, другой предпо
читает данные компоненты в виде 
мешанки.

На выращивание полноценного 
кролика требуется около 6 мес. 
За это время затрачивается немало 
труда, материальных средств, каж 
дому владельцу важно иметь гаран- 

. тию, что в случае гибели живот
ных из-за эпидемии он мог бы ком
пенсировать хоть часть своих расхо
дов. Прежде всего нужно повысить 
качество ветеринарного обслужива
ния кроликов в частном секторе, 
а такж е ввести все-таки страхова
ние поголовья. А иначе где уверен
ность в том, что твой труд небес
полезен? Основная задача лиц, от
ветственных за кролиководство, 
проявлять должное внимание к кро
лиководам, оказывать им постоян
ную помощь в обеспечении комби
кормами, зерном, сеткой, другими 
стройматериалами и т. д. Ведь при 
хорошо налаженной работе лич
ные подсобные хозяйства — важ
нейший источник реализации госу
дарству крольчатины и меховой про
дукции. Вопрос о переходе на эко
номически выгодные партнерские 
взаимоотношения необходимо ре
шать и кролиководам, и загото
вителям, причем не теряя времени. 
Завтра будет поздно, так как из-за 
низких закупочных цен нередки 
стали случаи ликвидации домашних 
кролиководческих ферм.

А. Е. ПУГАЧЕВ 
171321, Тверская обл., 

Тверской р-н, с. Медное, 
ул. 2-я Комсомольская, д. 9 кв. 1

ДВА РЕЦЕПТА
Почти каждый, у кого есть кро

лики и нутрии, испытал желание 
научиться выделывать шкурки в до
машних условиях, и многим из них 
не раз приходили на помощь чи
татели журнала, рассказавш ие о 
применяемых методах. И все они, 
как правило, имеют общую основу, 
хотя в чем-то есть и отличия.

Вот как эту проблему решает
Н. М. М орозов (391558, Р язан 
ская обл., Ш ацкий р-н, п. Чер
ная Слобода, ул. Стешина Запад
ня, д. 22). Если шкурки сухие, 
то он их отмачивает в соленой воде, 
а для удаления грязи промывает с 
мылом, хорошо прополаскивает и 
слегка отж имает. Затем  снимает

подкожную пленку начиная от 
хвоста к голове.

Погружает потом сырье в приго
товленный раствор (в неметалличе
скую емкость наливает 4 ведра 
воды) и, помешивая, всыпает 1 кг 
ржаной муки. Разводит затем в теп
лой воде 50 г дрож жей и выли
вает в полученную смесь, добавляя 
0,5 кг поваренной соли. Шкурки 
находятся в растворе около недели, 
причем их необходимо почаще пере
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мешивать. Вынув сырье, споласки
вает его в чистой воде, склады
вает под груз стопкой для удале
ния воды на сутки.

Далее начинается процесс дубле
ния. Первоначально готовит такой 
раствор: в емкость мелко нарезает 
ивовой коры (она подкрашивает во
лосяной покров шкурок в желтый 
цвет), заливает водой, подсаливает 
и кипятит 30 мин. В остывший 
раствор помещает шкурки и вы
держивает примерно сутки, часто 
помешивая. После этого сырье и з
влекает, отж имает и приступает к 
жированию. С этой целью готовит 
следующую смесь: в литр кипящей 
воды добавляет 100 г мелконастру- 
ганного хозяйственного мыла, 500 г 
любого топленого животного жира, 
0,5 л рыбьего жира и после осты
вания — 50 г нашатырного спирта 
или аммиачной воды. Подготовлен
ным теплым составом с помощью 
кисти или мягкой щетки смазывает 
мездру. Прожированное сырье 
складывает стопками для пролежки 
(мездрой внутрь).

Через сутки одевает шкурки на 
правилки волосом наружу, а при их 
высыхании выворачивает и вновь по

мещает на то ж е место. После 
выполнения всех изложенных опе
раций для придания шкуркам элас
тичности обрабатывает мездру наж 
дачной бумагой.

В методике Т. А. Табачниковой 
(633260, Новосибирская обл., п. Ор- 
дынск, ул. М аяковского, д. 19, кв. 4) 
отсутствует процесс дубления, по
этому выделанное сырье может 
быть неустойчиво к действию влаги.

Вначале она готовит раствор:
0,5 л кислого молока, 2 столовые 
ложки сульфата аммония и 1 соли. 
Все ингредиенты хорошо перемеши
вает и ставит в теплое место на 3 ч. 
О безжиренные и очищенные шкурки 
смазывает полученной смесью, вы
ворачивает волосом наружу и остав
ляет их на сутки. Далее сырье тщ а
тельно промывает в теплой воде со 
стиральным порошком и натягивает 
на правилки. После того как шкур
ки высохнут, их выворачивает во
лосом вовнутрь и опять надевает 
на пр^эили1. -Смазывает шкурки тем 
же раствором и дает высохнуть. 
Затем шкурку мнет в руках и шли
фует наждачной бумагой (пока она 
не станет м ягкой).

А. С. ТИТОВ

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ
Анкетный опрос кролиководов- 

любителей, итоги которого подве
дены в журнале «Кролиководство и 
звероводство» за 1990 г. (№  4, с. 2), 
считаю очень полезным мероприя
тием. Такие исследования надо про
водить на регулярной основе и среди 
других категорий читателей. Полу
ченная информация — богатый ма
териал для размышлений. А главное, 
как «переварят» ее заинтересован
ные учреждения, какие выводы сде
лают, чтобы отрасль лучше разви
валась.

Согласитесь, очень трудные вре
мена сейчас. Во многих местах 
недостает продуктов питания. А все 
ли сделали наши «покровители», 
чтобы кролиководство имело массо
вый характер и выращивание кроли
ков не было лишь уделом людей 
пенсионного возраста. Д ействитель
но, почему 30...40-летние не про
являю т большого интереса к нашему 
делу? Можно, конечно, аргументи
ровать тем, что у них есть основ
ная работа на производстве, на кото
рую затрачивается больш ая часть

времени. Естественно, занимаясь 
кроликами, хлопот прибавляется, но 
не настолько, как каж ется. Те 
люди, которые прикоснулись к этим 
животным, несмотря на всевозмож
ные трудности, получают не только 
существенную финансовую прибав
ку к бюджету семьи, но и мораль
ное удовлетворение, пополняют про
довольственные припасы. Да и в 
смене одного вида труда на дру
гой есть свои положительные сто
роны. А многим с физической 
точки зрения это даж е необходимо.

Здесь есть над чем подумать госу
дарственным и заготовительным ор
ганизациям потребительской коопе
рации, республиканским и област
ным обществам кролиководов-люби- 
телей, по-настоящ ему заинтересо
вать население не на словах, а на 
деле, всячески популяризовать от
расль.

Л. Н. БОРИСОВ, 
260500 , Новоград-Волынский  

Ж итомирской обл., 
ул. Глинки, 4, а /я щ . 4

Азбука кроликовода 
и зверовода

М ясная скороспелость — спо
собность кролика в раннем воз
расте достигать большой живой 
массы за наиболее короткий ин
тервал времени.

П ассалуроз — болезнь кро
ликов. Возбудитель — гельминт 
острица, паразитирующая в толс
том отделе кишечника. Болеют 
кролики всех возрастов, за 
исключением подсосного молод
няка. Источники зараж ения — 
загрязненные калом корма и 
питьевая вода. Распространению 
болезни способствуют антисани
тарные условия содержания. По
ловозрелые оплодотворенные 
самки остриц продвигаются к 
анальному отверстию кролика и 
откладывают в его складках 
большое количество яиц, вызы
вая при этом сильный зуд.

При заболевании кролики про
являю т беспокойство, трутся за 
дом о пол и стенки клетки, 
принимают сидячую позу. Ж и 
вотные худеют, у них наблю
дается задержка линьки. При 
большом скоплении остриц в ор
ганизме болезнь может сопро
вож даться поносом и колитом.

С лечебной целью кроликам 
дают с кормом однократно соли 
пиперазина (адипинат, фосфат, 
сульфат) в дозе 1,5 г на 1 кг 
живой массы или два дня подряд 
в той же дозе фенотиазин. 
Эти препараты скармливают ж и
вотным после 18...24-часовой го
лодной диеты. В случаях интен
сивной инвазии кроликов пасса- 
лурами необходимо проводить 
повторный курс лечения через 
16 дн. Тушки, шкурки и пух 
убитых кроликов, больных пасса- 
лурозом, никаким ограничениям 
не подлежат.

Качество шкурки — сово
купность свойств шкурки, опре
деляемая ее размером, окраской, 
структурой волосяного покрова, 
сортностью и дефектностью.

Полигамия — принятое пла
новое или фактическое соотно
шение между половыми группа
ми, т. е. сколько за одним самцом 
на период размножения закреп
лено самок.
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Коротко

Кролиководством занимаюсь уже 
40 лет. У меня в хозяйстве кро
лики пород белый великан, ш ин
шилла и серый великан. П редпочте
ние отдаю не количеству выращ ен
ных голов, а их качеству. А посему 
под самкой оставляю не весь по
явивш ийся приплод, а только
6 крольчат.

Хорошо подобранных самок ис
пользую до 1,5 лет. За этот период 
от каждой получаю по 4 окрола. Л е 
том крольчат под самкой держу
45...50 дн., а зимой до 3 мес. З и м 
ний молодняк получается крупным, 
не хуже того, который рожден в 
марте.

Самцов не кастрирую. До 5 мес 
они еще не дерутся, да и к этому 
времени у них только заканчивается 
линька. В данный период часть сам 
цов забиваю на мясо, а оставш ихся 
продаю на племя. Мои кролики 
пользуются повышенным спросом. 
К о мне приезжаю т любители из р аз
ных мест с целью приобрести для 
своих подворий этих красивых, 
крупных животных.

в. и. М О СКАЛЕН КО  
343116, Донецкая обл., Дим итров-3, 

ул. Бабуш кина, д. 9, кв. 2

Многие кролиководы и зверово
ды-любители, чтобы избавиться от 
крыс, применяют зоокумарин. Но он 
опасен для домашних животных. 
Д ля борьбы с грызунами исполь
зую чернокорень лекарственный. 
Крысы и мыши терпеть не могут его 
запаха.

Чернокорень — двулетнее расте
ние, цветет на второй год после 
посадки. Во время цветения расте
ния срезаю и сушу, а затем  раскла
дываю возле нор. Э ф ф ект от его 
применения очень хороший. Сажаю  
чернокорень семенами на расстоя
нии 30 см друг от друга. Ухода 
оно не требует почти никакого.

М. г. РУ М ЯН Ц ЕВ  
155300, Ивановская обл., Вичуга, 

ул. Крупской, д. 47

КАК СПЛЕСТИ СЕТКУ

Всем, кто занимается разведе
нием кроликов или зверей, прихо
дится сталкиваься с тем, что для 
изготовления клеток нет возм ож но
сти достать металлическую сетку. 
А поэтому предлагаю способ плете
ния ее вручную, без каких-либо 
станков. Правда, на производство 
большого количества сетки тре
буются усидчивость, терпение и на
вык. Весь этот процесс является не 
сложным, но кропотливым.

Для плетения сетки необходимо 
иметь алюминиевую или железную 
проволоку 02 ,5 ...3 ,5  мм, а в иных 
случаях и потоньше — 1...1,5 мм. 
Ж елезная проволока долж на быть 
мягкой. Сильно сталистую тяж ело, 
а иногда и невозможно нам аты 
вать на планку. Такую проволоку 
следует отжечь, т. е. нагреть докрас
на на огне и дать ей постепенно 
остыть на воздухе. После такой об
работки с ней станет работать легче.

Много лет плету сетки разной 
длины с ячеей любого размера. За 
неимением железной проволоки об
хож усь алюминиевой, благо ее нем а
ло разбросано вдоль линий электро
передач, особенно после их ремон
та (зам ена столбов, проводов). В де
ло годятся куски всякой длины.

Если приходится резать сплетен
ный толстый провод, то делаю по 
заранее отмеренной длине плюс на 
различные технические погрешно
сти 5... 10 см. Расплетенный и не
ровный провод выправляю путем 
обтягивания его вокруг пня или 
столба большого диаметра. М ожно 
делать несколько витков, взяв один 
конец проволоки плоскогубцами, а 
другой держ а рукой.

Недавно закончил плести сетку 
длиной около 100 м, высотой почти
1,5 м, предназначенную на забор 
вокруг дома и огорода. Получилась 
она легкой и красивой. У сетки, 
запланированной для забора, про
светы (ячеи) можно делать любой 
конфигурации и покрупнее.

Перед тем как приступить к ра
боте, нужно приготовить планку

произвольной длины для наматыва
ния проволоки (рис. 1), приспособ
ление для снятия спирали проволо
ки с планки (рис. 2 ), шаблон для 
растяж ки спирали (рис. 3), плоско
губцы, кусачки и, наконец, набить 
гвозди на деревянную доску или 
стену сарая (рис. 4).

/ 2 У
0

р г  / с/

|о 0

Рис. 2. П риспособление для снятия спи
рали проволоки с планки; 1 — косынка 
(2  ш т.); 2 — паз для продвижения план
ки; 3 — отверстие для крепления приспособ
ления (4  ш т.)

Приспособление для снятия спи
рали проволоки с планки при
крепляю к верстаку. П аз в нем де
лаю  на 1...2 мм больше по отноше
нию к ширине планки. Все грани на 
планке закругляю, делаю гладкими 
и ровными. Конус (Б меньше А на
2...3 мм, рис. 1) на ней нужен для 
того, чтобы легче снималась спи
раль.

Рис. 3. Ш аблон для растяжки спирали 
проволоки

Прежде всего делаю шаблон. Б е
ру предварительно смеренный кусок 
проволоки, наматываю ее на план
ку — условно 8 рядов из расчета, 
когда высота сетки должна быть 
80 см при ширине планки 10 см. 
Длина сетки может быть любой. 
Витки проволоки на планке должны 
прилегать друг к другу как можно 
плотнее.

Р ис. 1. Намотка проволоки на планку

Рис. -I. Фиксирование гвоздями на доске  
или стене сарая растянутой по шаблону 
спирали проволоки

После Т О Г О  как навил проволо
ку, кладу планку плаш мя и вдоль 
ее всю спираль слегка отбиваю мо
лотком, тогда она легче снимется.
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Спираль с планки снимаю при по
мощи специального приспособле
ния. В его паз вставляю  с нам о
танной проволокой планку широким 
концом, а по верхнему, меньшему, 
ударяю молотком, и спираль сле
тает с нее. Затем  ее растягиваю  и 
закрепляю  на доске. Вот и готов 
шаблон.

Витки проволоки делаю в одном 
направлении, иначе плетение сетки 
не получится. Растянутую  по ш абло
ну первую спираль навешиваю на 
гвозди, вбитые в доску или стену 
сарая. Затем  начинаю вплетать спи
рали одна в другую до нужной дли

ны сетки. Последнюю прибиваю 
гвоздями, а если их нет, то скоба
ми, сделанными из ж елезной стали- 
стой проволоки.

Готовую сетку (если не требуется 
много по длине) не следует скаты 
вать в большие бухты (валики). 
Прощ е всего в процессе сооруж е
ния изгороди прямо на месте таким 
ж е образом, как и при плетении са 
мой сетки, соединять ее путем впле
тания в конец одного звена начало 
другого.

А. И. СОРОКОПУДОВ 
140160, Ж уковский М осковской обл., 

ул. М олодеж ная, д . 13, кв. 202

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ

Эффективные средства для борь
бы с вредителями овощных кормо
вых культур можно найти в самом 
огороде или неподалеку от него. 
Речь идет о настоях и отварах из 
культурных и диких растений. Н иж е 
приводятся рецепты таких составов 
из расчета на 10 л воды. Чтобы 
растворы лучше прилипали к расте
ниям, в них добавляется по 40 г 
хозяйственного мыла, кроме второ
го (20...30 г).

1. 1,5 кг свеж ей картофельной 
ботвы или 0,8 кг сухой настаивают
3...4 ч и процеживают. 2. Одно-двух- 
суточный настой из 200...300 г про
вернутого в мясорубке неочищ енно
го репчатого лука или чеснока по
севного. 3. Двухсуточный настой из 
400 г измельченного сухого табака, 
его отходов и махорки разбавляю т 
наполовину водой. 4. Такой ж е су
точный настой кипятят два часа, 
охлаж даю т, разбавляю т наполовину 
водой. 5. 5,5 кг свеж ей или 2 кг су 
хой помидорной ботвы измельчают, 
кипятят полчаса, после отстоя про
цеживают. 1 часть отвара разбав
ляю т 5 частями воды. 6. Стручки 
горького перца (1 кг) разрезаю т и 
кипятят 1 час в эмалированной ка
стрюле с крышкой. Н а третьи сутки 
вынутые плоды растирают, отж и
мают, процеживают отвар. Получив
шийся концентрат хранят в темном 
месте закупоренным в бутылки. 
Д ля опрыскивания в 10 л воды р аз
водят 125 см^ концентрата. 7. О хла

жденный процеженный отвар из 1 кг 
провяленной полыни горькой (ки
пятить 10...15 мин в небольшом ко
личестве воды) разбавляю т водой до 
получения 10 л раствора.

Приведенные составы приме
няю тся против следующих вредите
лей: 1 — тли, клеща; 2 — паутин
ного клеща, тли, медяницы; 3 и 4 — 
тли, медяницы, клопов, гусениц; 5 — 
тли, листогрызущих вредителей, 6 — 
тли, медяницы, слизней, гусениц;
7 — гусениц.

Известно немало и других рецеп
тов, в том числе с использованием 
тысячелистника обыкновенного, че- 
ремицы лобеля, белены черной и це
лого ряда других растений. П ри
готовить их в домашних условиях 
не так уж  сложно, а применение 
дает хорошие результаты. Однако 
необходимо помнить, что некоторые 
настои и отвары небезвредны для 
здоровья человека, домашних ж и 
вотных, да и самих растений. П о
этому при работе надо соблюдать 
те же меры предосторожности, что 
и с ядохимикатами. Перед тем как 
опрыскивать, что намечено, прове
дите пробу — проверьте, не вызы
вает ли приготовленный состав ож о
ги листьев.

Печки нередко м астерят из пу
стых ж елезны х бочек. Одна из про
стейш их конструкций на скорую ру
ку: бочку с проделанными в днище

дырками ставят на три кирпича, под 
которые подставлен лежащий на 
земле подходящий по размеру ж е
лезны й лист.

Р ж авая окраска торфа говорит о 
том, что в нем слишком много ж е
леза . Для компоста такой торф не 
годится. Д ля его пригото«лен!?я ис
пользуют сорняки, только без се
м ян — иначе они потом попадут 
на грядки вместе с удобрениями, 
пойдут в рост. Поэтому поздно вы
полотые сорняки предают огню. От
бросы надо укладывать в компост
ную кучу так, чтобы ее края возвы
шались над центром. Тогда дожде
вая вода будет стекать не наружу, 
а внутрь штабеля.

После работы на ферме резиновые 
сапоги чаще всего ставят где-ни- 
будь в укромном месте, на полу. 
Н о если сапоги подвешивают по
дошвами вверх, они и сохнуть будут 
намного скорее и складки на голе
нищах не образуются. Резина на та
ких сапогах долго не растрескивает
ся . Вешалку для них можно согнуть 
из сложенной вдвое толстой про
волоки или сплести из проволоки 
потоньше.

м . в . ШПАГИН

КООПЕРАТИВ

Предложения направляп 
п о  а д р е с у ;  103287, 
Москва,

'Л .  Башиловская,
19, кв. 77 

или звонить 
по т е л .  285-70-35,

П у д о в к и н о й
Людмиле
Ивановне

КУПИТ

пушно-меховое 
сырье у организаций,^ 
колхозов, совхозов, 
кооперативов 
и частных 
лиц по договорным 
ценам за наличный 
и безналичный расчеты.
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ОЧЕНЬ ПРОСТО

Давно пользуюсь советом 
И. А. Пахомова как плести сетку 
(«Кролиководство и звероводство», 
№ 3, 1972, с. 10). М етод очень 
прост и не требует слож ных станков. 
В торец деревянного бруска забиваю 
прямоугольно 4 гвоздя, ШЛЯПК11 ко
торых спиливаю и округляю концы 
напильником. Проволоку сгибаю, за-

3см

Рис. 2.

крепляю гвоздями и плету по этому 
шаблону (рис. 1). Затем , откусив 
нужный длины секцию (в зависи
мости от размера будущей сетки), 
вдеваю петля в петлю (рис. 2). Ч то
бы получить красивый угол изгиба, 
предварительно на проволоку оде
ваю металлическую трубку диамет
ром (больше чем проволока) 12... 
20 мм и длиной 10 мм (мож но и свы
ше, т. е. кому как необходимо). 
Сам процесс следующий: при подхо
де трубки к гвоздям (без ш ляпки) 
проволока сгибается под углом 90°. 
Такой прием позволяет плести сетку 
из проволоки любого диаметра (и 
даж е сталистой) и нужной ячеей. 
А чтобы проволока продолжала ид
ти ровной (особенно при использо
вании толстой 4...8 мм и стальной) 
между гвоздями надо забить еще не
сколько дополнительных. Потом 
уже дело опыта.

А. Г. АВДО Н И Н  
335059, Севастополь, 

ул. М аячная, д. 34

ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Установка «Ветэн-0,1» является 
автоматическим источником элект
рической энергии и предназначе
на для питания бытовых приборов 
(ламп освещения, радиоприемников, 

рассчитанных на напряжение 9 и 
12 В постоянного то к а ) . Кроме того, 
ее можно использовать в индивиду
альных хозяйствах, на дачных участ
ках  в районах с умеренным и хо 
лодным климатом при средних ско
ростях ветра не ниже 4 м /с . М е
сячная выработка энергии при сред
ней скорости 5 м /с  может соста
вить 22 кВт-ч, при 7 м /с  — 
45 кВт-ч. Мощность 100 Вт ветро- 
агрегат развивает при скорости вет
ра 7,5 м /с .

плоскости под действием сил лобо
вого давления. Поворот осуществ
ляется с преодолением усилия пру
жин. При уменьшении давления вет
ра ветроколесо само возвращается 
в исходное положение, макси
мально используя энергию ветра. 
Кабель от генератора проходит 
внутри опорной стойки, внизу кото
рой установлен кабельный разъем.

Аккумуляторная батарея вырав
нивает переменный уровень элект
роэнергии, вырабатываемой ветро- 
агрегатом. Работа установки без 
аккумулятора запрещается. Блок 
питания обеспечивает автоматиче
ское и ручное подключение нагру-

Установка рассчитана на совмест
ную работу с аккумуляторной ба
тареей типа 6 СТ, напряжением 
12 В, емкостью 55...90 А-ч. «Ве
тэн -0, 1», состоит из трехлопастного 
ветроагрегата с диаметром ветроко- 
леса Д-1,6 м и генератора выход
ной мощностью 100 Вт, блока пи
тания, аккумулятора, аккумулятор
ного и соединительного кабелей 
(рис. 1). М асса установки без упа
ковки и аккумулятора 32,5 кг.

Ограничение частоты вращения 
ветроколеса при сильном ветре про
изводится за счет его поворота с 
уходом от ветра в вертикальной

зок, защ иту аккумуляторов от глу
бокого разряда и перегрузок 
(рис. 2 ) .  Разъемы  Х2 и ХЗ пред
назначены для подключения соеди
нительного и аккумуляторного к а 
белей. Клеммы Х7, Х8, Х9 и Х10 
с маркировкой -+-12 и — 12 В слу
ж ат для подсоединения нагрузок 
потребителя с номинальным на
пряж ением 12 В, X II , Х12 с мар
кировкой +  9 и — 9 В — для 9 В. 
При ветре, скорость которого пре
вышает 3,5 м /с, напряжение гене
ратора достигает 12 В, и он начи
нает отдавать ток на заряд аккуму
ляторной батареи.
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В автоматическом реж име рабо
ты внеш няя нагрузка подклю чается 
контактором блока питания при до
стижении напряж ения 12,5 В, а от
ключается при снижении его до 
10,8 В. При ручном управлении 
включить нагрузку можно и при на
пряж ении ниже 12,5 В. Д ля  этого 
необходимо наж ать на кнопку «Ре
зерв».

При превышении тока в цепи н а
грузки более 14 А (канал 12 В) 
и выше 1,2 А (канал 9 В), вклю
чается индикатор «Перегрузка» и 
дается сигнал на отключение кон
тактора. Индикатор «Разряд» вклю
чается при токе разряда выше 0,8 А. 
Питание микросхем блока питания 
осущ ествляется напряжением 12 В 
через тумблер «Вкл». Выключение 
последнего приводит к отключению

Рис. 2. Блок питания; I —  каркас; 2 — вин
ты; 3 — крышка передняя; 4 — крышка 
задняя

электронной схемы, однако аккуму
ляторная батарея, соединенная с ге
нератором, будет подзаряж аться 
при действии ветроагрегата незави
симо от положения тумблера «Вкл».

М онтаж ветроагрегата должны 
проводить двое монтажников. У пи
рая нижний конец стойки в грунт

и удерживая среднюю часть ее, 
поднимают ветроагрегат. Устанав
ливаю т его примерно в 20 м от пи 
мещения, там, где нет построек, де- 
ре}»ьев и других объектов, явушю- 
щ ихся помехами для всгра.

М еста крегыения анкеров в грун
те должны располагаться на рас
стоянии 3,5...4 м от стойки ветро
агрегата и образовывать вершины 
равностороннего треугольника.

Блок питания рекомендуется з а 
креплять на стене внутри помещ е
ния. Аккумуляторную батарею нуж 
но располагать в отдельном вен
тилируемом месте здания (чердаке, 
подвале, веранде), где люди бывают 
редко. Установку можно применять 
и как дополнительный источник 
освещ ения клеток с целью продле
ния светового дня животным.

Техническое обслуживание «Ве- 
тэн -0, 1» несложно, и проводят его 
не реже двух раз в месяц. Оно 
заклю чается в проверке натяж ения 
растяж ек, раскрутке кабеля внутри 
стойки, контроле работы аккумуля
торной батареи в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации.

Один раз в квартал ветроагрегат 
рекомендуется опускать, смазывать 
трущ иеся места, подтягивать р езь 
бовые соединения, подновлять кра
ску. Гарантийный срок эксплуата
ции установки — 18 мес со дня 
ее продажи торгующей организа
цией, срок службы 10 лет, стои
мость около 1 тыс. руб. Заявки 
на «Ветэн-0,1» можно направлять по 
адресу: 143500, Истра-2 Московской 
обл., ул. Панфилова, 51 а . И стрин
ский филиал НПО «Ветроэн». При 
заказе следует указать на необхо
димость поставки аккумуляторной 
батареи.

с. А. Н И КО НОВ, 
в. п .  Х АРИ ТО Н О В

Азбука кроликовода и зверовода
Катаральны й гастроэнтерит.

У заболевш их нутрий наблюда
ется воспаление слизистой обо
лочки желудка и кишечника с 
нарушением их функций (ж ид
кий кал с кисловатым запахом ). 
Основная причина этой болез
ни — дача недоброкачественного 
корма или воды, резкий переход 
с одного типа кормления на 
другой.

При остром желудочно-ки
шечном катаре в первые сутки 
зверей необходимо посадить на 
голодную диету: внутрь через рот 
ввести слабительное — 3...5 мл
5... 10 % -ной глауберовой соли, 
а затем  дезинфицирующ ее сред
ство — салол (0, 1...0,2 г два раза 
в день) или чайную ложку ра
створа марганцовокислого калия 
(0,2 г на 200 мл воды).

\
Зачисляется ли е общий стаж 
работы зак)!тие кроликовод
ством? (П. Т. Славный,  Дж ам
буле кая обл.)
Для зачисления в общий с^аж 

работы занятие кролиководством 
необходимо быть принятым в 
ш тат общее itia. В штат могут 
быть зачис.че!1ы кролиководы, ра
ботающие на условиях арендно
го подряда, а такж е в качестве 
постоянных или временных рабо- 
чих-надомников при наличии на 
это в обществе фонда оплаты 
труда, заытюченного договора и 
его выполнении по реализации 
обществу продукции кроликовод
ства и звероводства. При этом 
обязательна выплата из заработ
ка подоходного налога, отчисле
ний на социальное страхование 
и социальное обеспечение в раз
мерах, установленных государ
ством.

Такое разъяснение получено 
из президиума Центрального со
вета «Казкроликозверовод».

Какие травы можно скармли
вать нутриям? (Г. Н. Котов, 
Орловская обл.)

Нутрии охотно поедают сея
ные бобовые растения (горох, 
кормовые бобы, клевер, люцер
ну), злаковые (ячмень, кукуруза, 
рожь, суда}1ская трава, сахарное 
сорго и др.) или бобово-злако
вые смеси. Из диких трав они 
предпочитают одуванчик, мать-и- 
мачеху, лебеду, подорожник, по
левой осот, иван-чай, донник, бе
лый клевер, ряску, рогоз, молодой 
тростник, камыш. В небольшом 
количестве они поедают листья 
и кору акации, ивы, осины, мали
ны, виноградной лозы и т. д.

Зелень необходимо скашивать 
до начала цветения или колоше
ния и давать ее в свежем виде. 
Перестоявшую траву звери едят 
плохо (30...50 % заданного коли
чества) , при этом потребляют 
больше концентратов или голода
ют, и если в клетке много не- 
съеденной травы, то это еще не 
означает, что животные сыты.

Необходимо следить за тем, 
чтобы нутриям не попадали ядо
витые растения или обработан
ные химикатами. Иногда зеленые 
корма перед раздачей полезно 
промыть (у нутрий не бывает 
вздутия живота при поедании 

д о к р о й  травы).
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НЕ ЗНАЮ ПРОБЛЕМ С КОРМАМИ

На приусадебном участке вы ра
щиваю разные овощные культуры, 
многие из которых скармливаю 
кроликам. Это прежде всего топи
намбур, турнепс, тыква, кабачки цук
кини, а такж е листовой салат, щ а
вель, стебли кукурузы и подсолну
ха, зеленая масса гороха, овощ 
ных бобов.

Топинамбур высаживаю осенью 
вдоль ограды. Зеленую массу начи
наю давать с июня. За сезон соби
раю  до 800 кг зелени и до 500 кг 
клубней, часть которых оставляю  в 
земле до весны.

При осенней перекопке половину 
участка отвожу под озимую рожь. 
Она прекрасно глушит сорняки и к 
10 м ая — сроку посадки картоф еля 
набирает довольно неплохую массу. 
Убираю ее на зеленый корм и ча
стично на сено.

Вторую половину участка ранней 
весной засеваю  вико-овсяной 
смесью. Скашиваю ее на сено перед 
высадкой в грунт помидоров и огур
цов.

Отдельный участок занимает чу
миза, которую выращиваю до пол
ного созревания метелок. Зерно 
идет на корм цыплятам, а солому 
скармливаю кроликам.

Осенью сею листовой салат, щ а
вель, укроп, морковь. П редпочте
ние отдаю салату сорта «Одесский 
кучерявец», так как листья у него 
нежные и сочные. За лето еще 
триж ды провожу подсев и в итоге 
снимаю около 25...30 кг.

Горох высаживаю в 3 приема с 
интервалом в 1,5...2 нед и имею 
прекрасный высокобелковый корм, 
часть которого такж е идет на сено.

Кукурузу и подсолнух выращиваю 
вдоль дорожек и хозблока. К а 

бачки растут на компостной куче. 
С 4 растений снимаю до 20 плодов 
массой от 3 до 5 кг каждый. Храню 
их на стеллаж ах и начинаю кор
мить ими кроликов после января.

Кроме традиционных кормовых 
культур использую и листья садо
вой земляники. В июне — июле пос
ле сбора урож ая ягод скашиваю 
земляничную делянку. Листья 
скармливаю как свежими, так и су
шу на зиму.

Не забываю и про веточный корм. 
При обрезке деревьев и кустарни
ков связываю ветки и после про
сушки подвешиваю на чердаке. За 
лето такж е заготавливаю по 10 вени
ков крапивы в среднем на каждую 
крольчиху.

Таким образом, только за про
шедший сезон я заготовил около 
3 т кормов, часть их отдал брату, 
который держит кроликов в городе. 
Думаю, что чаще всего разговоры о 
недостатке кормов лишь отговорка. 
Было бы желание, а возможность 
найдется.

в . в . СТЕПАНОВ 
290058, Львов, а /я  8659

ТЫКВА
ХОРОШИЙ КОРМ

Для обеспечения кроликов соч
ными кормами выращиваю на участ
ке тыкву (сорта Сладкоплодная и 
Голиаф ). К возделыванию этой 
культуры приступаю с подготовки 
рассады. С этой целью использую 
бумажные стаканчики, в которые са 
жаю  семена и затем  дважды в месяц 
подкармливаю слабым раствором 
марганцовки. Кроме того, один раз в 
неделю — питательным раствором. 
Готовлю его следующим образом; 
трехлитровую банку наполовину з а 
полняю сеном или свеж ей травой, 
добавляю щепотку кальцинирован
ной соды, заливаю горячей водой, 
закрываю крышкой и настаиваю не
делю. Потом настой развож у водой 
(1:5) и использую его как удобре
ние. В середине м ая рассаду вы са
живаю на грядку, предварительно 
утепленную конским навозом и 
укрытую пленкой с прорезями для 
посадки. Т ак  как заморозки еще 
возможны, над растениями ставлю

пленочные колпачки. Когда рассада 
подрастет, колпачки снимаю, а 
пленку на земле оставляю  для со 
хранения тепла. На каж дом расте
нии должно быть по 2...3 плода, 
тогда они будут лучше развиваться.

Заметила, что сырую тыкву кроли
ки поедают неохотно. Поэтому 
скармливаю ее в вареном виде. Д ля 
этого очищаю от кожуры, нарезана 
кусочками, заливаю водой и ставлю 
варить. Когда она хорошо уварится, 
не сливая бульона, разминаю ее. 
Пюре использую для приготовле
ния мешанок.

в . я .  СКИПИНА

ВЫРАЩИВАЮ СИДУ

Хочу рассказать о чудесном р а
стении, но, к сожалению, м алоиз
вестном. Это сида, выращиванием 
которой занимаю сь около восьми 
лет и не перестаю удивляться ее 
неприхотливости, урожайности.

Сида — многолетнее декоратив
ное и медоносное растение с хо
рошо развитым и сильно облиствен

ным стеблем, не требовательно к 
почве и н€ боящ ееся засухи.

Семена высеваю под зиму (мож
но и весной, но после стратифика
ции) в хорошо перекопанную почву 
на глубину 1 см по схеме 5X 5 см. 
Весной, когда всходы выбросят
2...3 листочка, переношу рассаду на 
отведенное место и высаживаю 
(20X 30 см ). Весь уход — весеннее 
рыхление и 3...4 полива, чтобы ра
стение прижилось, и то в зависимо
сти от погоды и прополки. В первый 
год сида растет в корень и мало раз
вивает наземную часть. Зато начи
ная со второго набирает полную си
лу и зацветает. Скашиваю ее на 
зеленый корм 2...3 раза за лето.

Сида хорошо силосуется в смеси с 
другими травами. Зеленую массу 
скармливаю кроликам понемногу, 
постепенно увеличивая норму. И з-за 
толстого стебля сушу не все расте
ние, а только листья. В сушеном ви
де они легко перетираются в крош
ку. Зимой сдабриваю ими мешан
ки, которые охотно поедают кро
лики.

А. А. Ш ИРИКАЛОВ  
446500, Самарская обл., 
Кинель-Чсркасский р-н, 

р. п. Тимашево, ул. Рабочая, д. 19
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«ЛЮБИТЕЛЬ» КАРТОФЕЛЯ
Картофель  —  универсальная культура. Всем она известна как пищевой 

продукт. Однако не обойтись без нее и на домашней ферме, т. к. обладает 
исключительно высокими кормовыми достоинствами.

Технология возделы вания картофеля проста. Но иногда появляются 
вредители, и тогда не жди хорош его результата. Самым опасным из них 
является колорадский жук. Он резко снижает урожай клубней на участке, 
его непросто вывести. И все же опыт борьбы с вредителем есть, причем 
используемые средства доступны всем. Вот несколько примеров.

И. Г. Безручко из поселка Кель- 
менцы Черновицкой обл. избавляет
ся от ж ука следующим способом: 
берет весной 1...2 ведра картоф ель
ной кожуры, которая остается при 
чистке клубней, выносит на огород 
и высыпает кучками на противопо
ложных концах огорода. Когда под 
кучки соберется много жуков, эти 
ловушки обливает керосином и сж и 
гает. В селе Зеленом прибегают к 
помощи листьев грецкого ореха, ко
торые осенью сгребают и тогда же 
засыпаю т в деревянные бочки, з а 
ливая водой. Т ак листья настаи
вают с осени до лета. Когда на 
посадках картоф еля появятся ли 
чинки жука, растения опрыскивают 
этим раствором. Вредитель поги
бает.

В. П. Солтанов (ст. Орша Б ело
русской СС Р) выращивает карто
ф ель с применением древесной зо 
лы. А жуку почва, сдобренная т а 
кой золой, не нравится.

М. А. Козлов (М осковская обл.) 
провел такой эксперимент на огоро
де. З а  10... 15 дн. до цветения кар
тоф еля, когда еще на ботве нет коло
радского жука, одну часть посадок 
окучивал мотыгой, а другую непо
средственно под кустами разрыхлил 
лопатой на полный штык и только 
после этого окучивал. Т ак  вот во 
втором случае личинок вредителя

на ботве вообще не оказалось. На 
другой ж е делянке наблюдалась 
противополож ная картина: личи
нок собирал по два раза в день, а 
они все появлялись и появлялись.

Глубокое рыхление почвы лоп а
той не такое уж трудоемкое дело. 
Н адо на расстоянии 8...10 см от 
куста утопить лопату в землю (став 
к нему лицом), затем  черенок н а
клонить на себя, чтобы куст карто
ф еля  вместе с почвой чуть-чуть 
приподнялся. Затем  такую же опе
рацию проделывают с другой сторо
ны куста. После этого взры хлен
ную почву окучивают мотыгой.

Ры хлят почву до появления на 
ботве личинок. Чтобы надежно 
охранить картофель от вредителя, 
лучще делать два глубоких ры хле
ния почвы: первое, когда появятся 
всходы, и второе — за 10... 12 дн. 
до цветения картофеля. Д вухразо
вое рыхление позволит растению 
быстро развить корневую систему, 
окрепнуть, повысить сопротивляе
мость листьев к объеданию жуком, 
а затем и личинкам. Ранние по
садки вообще более устойчивы к вре
дителю.

Харьковчанка Н. В. М исостова 
предлагает против прожорливого 
пришельца применять отравлен
ные приманки. Д елать это надо, на 
ее взгляд, весной, во время посадки

картофеля. Следует разбросать по 
участку картофельные очистки, смо
ченные хлорофосом.

П. 3. Дубовой (г. Донецк) сна
чала травил жука тем же препара
том, но появлялось молодое поко
ление вредителя, и ботва опять стра
дала. Тогда он несколько изменил 
свой подход. После посадки карто
ф еля тщательно следил за появле
нием вредителя. Еще картофель не 
дал всходов, а уж колорадский жук 
объявился: вылез из зимовальных 
нор и пополз по бороздам. Тогда 
взял литровую стеклянную банку, 
влил на дно керосина и ну соби
рать жуков. Всех, которые на тот 
день выползли наружу, собрал. Про
делал ту же операцию и во все по
следующие дни, пока на бороздках 
не появились всходы картофеля с 
листьями и стеблями. Когда пошли в 
рост всходы, полностью собрал ста
рого перезимовавшего жука. А ведь 
он откладывает яйца, из которых и 
появятся потом прожорливые ли
чинки. Уничтожив старого вредите
ля, не дал возможности появиться 
и молодому. Правда, с приходом 
настоящ его тепла, когда прогрелись 
глубокие слои почвы, из них все ж е ' 
вылезло некоторое количество, Зи
мовавших особенно глубоко. Они-то 
и заложили новое потомство. Но, 
во-первых, их было мало, с основной 
массой все-таки разделался, во-вто
рых, была возможность подавить и 
эту вспышку. Значит, снова в руки 
банку и осматривать лист за листом, 
куст за кустом. Не пропустить ни 
одного поражаемого листа — было 
задачей на тот период. Труд весьма 
нелегкий, но впереди радость избав
ления от коварного насекомого.

А. Н. СТРИ Ж ЕВ, 
агроном

И СТАРАЯ БОЧКА ГОДИТСЯ

Прохудившаяся ж елезная бочка 
вроде бы как и не нужна, м еш ает
ся на участке. Однако не спеш ите 
ее выбросить. Она может еще не
сколько лет послужить хозяину. 
Лучшей емкости для хранения ком 
поста или для сж игания отходов и 
не найти.

Д л я  начала у прохудившейся боч
ки вырубите дно. В нем уж е нет 
нужды. Делайте это зубилом, поста
вив его острие под углом 45...60® 
в сторону проходки. Острые, рва
ные края дна загните молотком.

Приготовление и хранение ком
поста в бочке хлопот не представ

ляет. Сам процесс созревания это
го удобрения происходит здесь бы
стрее, чем в ямах или кучах, кото
рые к тому же обрастают сорня
ками. Собранную с участка траву, 
мелкие ветки и разный мусор по
грузите в бочку, накройте обрезками 
досок и положите груз. Уплотненная 
м асса перегнивает равномернее. Да 
к тому ж е в жаркий летний день 
солнце нагревает стенки бочки, И 
процесс разлож ения ускоряется.
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Попавшая во время дож дя вода не 
представляет никакой беды: удобри
тельный раствор стечет в почву и 
пойдет на пользу близко располо
женным огородным растениям. По 
отношению к ним ставят ее с север
ной стороны, чтобы не создавала 
тень. П еред очередной засыпкой 
травы надо в бочку подсыпать и з
весть.

Как бы ни наполняли эту копил
ку удобрений за лето, в течение зи 
мы содержимое все же осядет. Вес
ной приподнимите цилиндрический 
остов, перетрясите вилами компост 
и, если он готов к внесению в зем 
лю, используйте при перекопке гря
док. Различные неперепревшие 
остатки сожгите прямо в бочке. 
В ней огонь не потухнет и без над
зору, а за костром надо следить. 
Но, поскольку бочка без дна, под 
нее положите лист железа, так как с 
него легче ссыпать золу, да и земле 
не причините вреда.

А лучше поступите так. Сначала 
на поддоне разведите маленький 
костерок из сухих отходов, затем  
поставьте бочку, подложив под ее 
край кирпич или камень. Бочка тог
да будет стоять с наклоном, а подду
ваемый воздух помогать горению. 
Д аж е сырые сучья горят с гулом. 
П ламя рвется высоко, поэтому боч
ку с целью разведения в ней огня 
ставьте подальше от строений. Ж и 
вые кустарники от нее должны нахо
диться на расстоянии 2 м и более, 
чтобы ветки не пожухли от жары. От 
облепихи, сливы и яблони бочку ста
вят еще дальше.

Чтобы получить качественную зо 
лу, не кладите в горящую бочку 
только что выкорчеванные кусты, 
пеньки и корни — пусть полеж ат 
день-два на открытом воздухе. К ог
да просохнут, с них легко стряхи
вается земля, которая и не долж на 
попадать в золу.

Ю. А. ОЩ ЕПКОВ  
660039, К расноярск, 

ул. Королева, д. 7, кв. 7

Ассоциация советских 
комбикормовых предприятий 

в сельском хозяйстве
Soviet Agricultural 
feed Miller’s 
Association

Ассоциация  
советских комбикормовых предприятий 

в сельском хозяйстве 
и международная корпорация  

«Ф. Х О Ф Ф М А Н Н -Л Я  РОШ Л Т Д »  
(Ш вейцария)  

предлагают высокоэффективные

ВИТАМИННО
МИНЕРАЛЬНЫЕ  

ПРЕМИКСЫ  
Д Л Я  ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ

1 1рошв()дст1 ! ()  пре ми к с ов  ос ущ е с тв л я е м с я  на одном 
И5 нр едп р ия ти й -ч л ен ов  А с с о ц и а ц и и  Mi о г е ч е с п к 'м н о ю  
с ыр ья  и ви т ам и н о в  вс емирно  известной фирмы 
« Ф .  Х о ф ф м а н н - Л я  Р о т  Л Т Д » .

Благодаря полном у набору и оптимальному со отнош е
нию всех ж изненно важных витаминов (А , Д  , К , 
В , В , В , В , биотин, холин-хлорид и др.) и м и кро
элем ентов, их высокой активности и стабильности, ис
пользование предлагаемы х премиксов благотворно  
влияет на рост, развитие, ж изнестойкость, воспроиз
водительны е способности зверей и повышает качество  
пушной продукции.

По желанию заказчика возможно изготовление и постав
ка премиксов по индивидуальным рецептам.
Оплата в советских рублях и частично в свободно кон
вертируемой валюте.

П редложения и заказы  просьба направлять в адрес 
Ассоциации: 1071.‘59, М осква, Орликов пер., 1/11,
т е л .  271-S8-3.5, 275-21-01, 277-SI-04 или в представительство 
«Ф. Х оффманн-Ля Р о т  Л Т Д » в СС СР — 10.4001, Москва, 
пер. Садовских, д. -I, т .  1'5. г е л .  209-67-81, 209-6S-08, 
209-06-17, 209-0Г)-21.

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im i i i i i
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УДОБРЕНИЯ

В числе консервирующих веществ для 
сохранения навоза некоторые авторы реко
мендуют гипс и углекислую известь. О д
нако эти средства не всегда оказы вают
ся эффективны. Н аиболее простой способ  
складирование больших куч с обсыпанием  
боков землей, причем навоз размещ аю т  
слоями (до 18 и более см) при условии  
плотной его утрамбовки. К аж ды й слой  
(в кучах) м ожно пересыпать указанными  
выше веществами, что обеспечит лучшую  
сохранность навоза.

Некоторые хозяйства допускаю т ошибку, 
когда вывезенный зимою  с фермы навоз 
хранится на поле до весны в небольш их  
кучах, тем самым подвергая его воздейст
вию воздуха, ветров и теряя при этом  очень 
много весьма ценных для растений скоро- 
улетучивающ ихся веществ. Кроме того, сн е
говая вода выщелачивает навоз, и в нем по
селяю тся многие вредные грибки, особен 
но плесневые, которые способствую т вред
ному разлож ению  навоза. В тех м естах, где 
л еж ат кучки, земля делается чрезвычайно 
богатой питательными веществами, а там, 
где разбрасывали оставш уюся выщело
ченную солому, наблюдали плохой рост ра
стений. При использовании выщелоченного 
навоза следует опасаться уничтожения на
ходящ ихся до этого в земле питательных 
веществ, так как находящ аяся в нем с о 
лома содействует развитию таких бакте
рий, которые разлагают азотистые соеди 
нения.

Лучше поступаю т те, которые вы везен
ный зимой навоз разбрасывают по полю  
равномерно. В этом  случае выщелоченные 
вещества удобряю т всю землю одинаково, 
ветер не м ож ет ничего выветрить, и вред
ное разлож ение его не соверш ается. Гли
нистую почву навоз делает рыхлой, что 
облегчает ее обработку. В сухих почвах  
под навозным покровом сохраняется влага. 
Однако и этот способ имеет свои недо
статки. Так, глинистая почва, если на ней 
зим ою  равномерно разбросан навоз, не м о
ж ет весною своевременно обрабаты вать
ся, так как в ней много влаги. В слу
чае если разбросанны й навоз леж ит неза- 
паханным до Иванова дня (24  ию ня), то  
под ним собираю тся и м нож атся разные 
вредители, особенно «проволочный червь» 
и личинки, вредящие озимым посевам.

Лучше всего вывезенный навоз зим ою  
сложить в большие кучи или скирды до  
300 возов (около 150 т ) ,  ибо тогда он хотя  
и перепреет, но сохраняется отлично. В о с 
нову скирды следует класть толстый слой  
торф а или дерна, иначе много веществ вса
сывается в землю, которую тогда приде тч я 
вырывать и заполнить другою. Сложенную  
скирду навоза следует плотно утаптывать 
лошадьми и обсыпать торфом  или болот
ной землей.

Голубиный помет (курины й) принадлежит  
к очень сильным тукам, так как богаче  
всех других экскрементов животных азотом ,

ф осф орной кислотой, калием и известью. 
Употреблять его в чистом виде опасно. 
Предварительно его сушат (на солнце), 
измельчают (превращая в порош ок), про
сеивают через сито, чтобы в нем не оста
лось комков, так как последние, приходя в 
соприкосновение с корнями растений, разру
шают их. Порош ок лучше смешивать с пе
ском (где есть — с каменноугольной зо
лой) или с землей (на 16 кг помета
5 ...8  частей) и рассеивать его за 12...14 дн. 
до  посева на увлажненную дож дем  почву 
или Под дож дь, так как в сухую  погоду он 
оказы вается вредным для растений. Затем  
его смешивают с почвой легким боронова
нием, на десятину (1,1 га) разбрасывают 
от 100 до 150 пудов (1600 ...2400  кг), см от
ря по почве и растениям. Лучше не весь 
помет вносить сразу, а разделить на две 
части и одну рассеять перед посевом, вто
рую ж е во время сева. Выгоднее будет  
дать его под картофель или огородные ово
щи и др.

В озм ож но также употребление торфа для 
удобрения. Так как он происходит от р а з
лож ения мхов, причем этот процесс совер
ш ается под водой или плотным слоем б о 
лотных растений, при этом образуется  в нем 
значительное количество перегнойных кис
лот, которые вредно действуют на. в озде
лываемые растения, его нельзя вывозить не
посредственно на поля в невылежавшемся 
или непереработанном состоянии. О со
бенно опасно его вывозить в таком состоя
нии на песчаные и супесчаные почвы, на 
которых торф действует иссушающим об
разом. Ввиду этого его лучше всего 
употреблять для переслаивания навоза в на
возохранилищ ах, будут ли это ямы или боль
шие кучи, а также в хлевах, в которых 
мелкий торф  является и вспомогательным  
подстилочным средством, сберегающим со 
лом у, имеющую немаловаж ное значение и в 
качестве кормового средства. Г де есть воз
м ож ность, там м ожно закладывать торф  в 
компостные кучи, обработанные навозной  
ж и ж ей ,— в этом  случае он утрачивает свои  
вредные свойства. Если ж е ж елаю т исполь
зовать торф сам по себе, то надо ему выле
ж аться по крайней мере две зимы и одно л е
то, и за это время куча (скирд) должна  
быть хоть раз перекопана, что облегчит до 
ступ в нее воздуха. На ускорение разлож е
ния торфа отлично влияют древесная зола, 
обогащ аю щ ая это удобрение калием, кото
рым торф не богат, известью и ф осф орной  
кислотой. Такое удобрение выгоднее выво
зить осенью на пар под озимые хлеба. Оно 
такж е отлично действует на повышение ур о
ж ая  картофеля и бобовы х зерновых. В виде 
компоста — это очень хороший тук для 
поверхностного удобрения многолетних трав 
на втором и третьем году пользования ими, 
и если торф обработан золой или известью, 
то и для посыпки лугов. На десятину  
(1 ,1  га) вывозится от 1200 до 2400 пудов 
(19 ...38 ,5  т ).

Если нельзя торф использовать на под
стилку, то лучше поместить его в компост
ную кучу с другими материалами, причем 
подготавливается торфяная масса для удоб
рения действием негашеной извести, если 
последней взять по отношению к массе 
1 часть на 6...8 частей. Все же требуется 
не менее 6 летних месяцев (а еще лучше 
год) на подготовку торфа для удобрения. 
Торф яной навоз тем лучше, чем дольше про
леж ит он под скотом или в кучах, однако 
не более года. Подобно обыкновенному на
возу, более перепрелый торфяной навоз сле
дует  вывозить на легкие песчаные, а ме
нее перепрелый — на тяжелые глинистые 
почвы. В канавах (как и на пойменных лу
гах) торф образуется не из мхов, а из дру
гих растений. В этих местах торфяная м ас
са вследствие значительной примеси мине
ральных веществ (и наноса песка) напоми
нает, скорее, ил. Употребление этой массы 
(конечно, в сухом  и размельченном со
стоянии) менее пригодно для подстилки, 
но для удобрения — это тож е ценный ма
териал, которому нужно вылежаться и вы
ветриться, чтобы утратить свои кислые свой
ства. Подготовка значительно улучшается 
и ускоряется, если к массе прибавить из
вести или древесной золы.

Зола является одним из лучших калий
ных удобрений. Из этого легко можно ви
деть, что при отсутствии сбыта древесных 
материалов м ожно с большей выгодой для 
себя  превращать их в золу и удобрятыэтим  
веществом свои поля. На одну десятину лу
га (1,1 га) при возделывании на нем кор
неплодов окажется вполне достаточным в 
среднем 150...300 пудов (2 ,4 ...3 ,2  т) древес
ной золы. Высевать ее надо в тихую пого
ду вдоль и поперек пашни. Для лучшего 
смешивания золы с землей не мешает тот
час же прибегнуть к боронованию почвы. 
Удобрительное действие золы продолжается  
не менее 3...4 лет. Остальную золу, если 
таковая окаж ется у хозяина, можно  
употреблять с целью удобрения полей под 
другие хлеба. Предварительно измельчив эту 
золу, м ожно высевать обыкновенными раз
бросными сеялками не менее 100 пудов 
(1 ,6  т) на десятину (1,1 га). Вывозить 
золу в поле надо задолго до посева хлеба, 
дабы весь заключающийся в ней удобри
тельный материал успел вовремя перейти в 
удобоусвояемую  форму. Наилучшим ока
зывается действие золы на корнеплоды и 
клевер, под который ее надо вносить при 
среднем достоинстве почвы не менее
50 ...60  пудов (800...960 кг) на 1 десятину 
(1 ,1  га).

Каменноугольная саж а может служить 
удобрением , притом сравнительно бога
тым азотом  (2 ,5 % ) и фосфорной кисло
той (1 ,7  % ), превосходя в этом отношении 
древесную  саж у, получаемую от некоторых 
древесны х пород. Сажа каменноугольного 
дегтя особенно хорош о действует на хо
лодны х, тяжелых, глинистых почвах и на 
легких песчаных. Первые она рыхлит и со
гревает, вторые делает более связными. 
На 1 десятину дают такой сажи 50 ..60 пу
дов (800 ...960  кг). Н о так как ее обычно
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венно накапливается в хозяйстве немного, 
то этот материал проще бросать в навоз 
и перемешивать с ним. В компостной куче 
саж а послужит также для обогащ ения ком 
поста питательными для растений вещ ества
ми и ускорения разлож ения трудно и мед* 
ленно разлагающ егося компостного м ате
риала.

Что же касается каменноугольной золы, 
то она хотя по составу значительно р а з
нится от золы древесной, особенно боль
шим содерж анием  окиси ж елеза  и очень 
ничтожным содерж анием  калия, однако слу
жит хорошим удобрением  для тяжелы х гли
нистых почв, бедных известью, потому что 
такж е содерж ит немало ее (4 ...5  % ). Золу  
эту даж е проще и лучше смешивать с наво
зом  или вносить в состав компостной кучи. 
Если ее присыпать к навозной ж иж е или 
фекалиям, то она связывает аммиачные, а 
такж е сернистые газы и препятствует ул е
тучиванию их. Следовательно, зола каменно
го угля м ож ет считаться средством, сбер е
гающим азот в этих удобрительных м ате
риалах, сверх того, дезинфицирую щ им и 
дезодорирую щ им веществом. В виде ком 
постного удобрения зола полезна такж е в 
плодовых садах, особенно для вишневых д е 
ревьев, а в огородах — под лук, шпинат, 
красную капусту и овощной ревень.

И звесткование глинистых почв делает их 
рыхлее, теплее. Оно ускоряет разлож ение  
растительных веществ и, следовательно, сп о
собствует образованию в почве азотно-кис
лых солей (нитратов), доставляющ их воз
делываемым растениям необходимый им 
азот, но при этом переходят в у д о б о 
усвояем ое состояние и минеральные ча
сти органического вещества.

Всего полезнее для известкования гли
нистой почвы свеж еобож ж енная известь, 
которую на месте гасят таким количеством  
воды, какое необходим о лишь для превра
щения извести в порошок, причем нем ед
ленно рассеивают и запахиваю т ее. К оличе
ство извести на 1 десятину зависит от 
свойств почвы и целей известкования. К ог
да необходим о улучшить физические свой
ства глинистых почв, то берут много изве
сти, 300...600 и более пудов, рассчитывая 
на 7...9 лет; на легких почвах ее требует
ся много меньше — 60...120 пудов. М ень
шее количество извести, например 50...75 пу
дов на 1 десятину глинистых почв, не 
остается бесплодным, потому что все же 
окаж ет благотворное действие на ф изиче
ские и особенно химические свойства этой  
почвы.

П одгот овлено по мат ериалам  
ж урнала «С ельский  х о зя и н » .

С .-П ет ербург, 1910 г.

Азбука 
зверовода

Загон для нутрий — огоро
женный участок земли, исполь
зуемый для группового содерж а
ния нутрий.
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ЧТО м ы  ЗНАЕМ ОБ ОНДАТРЕ

Под таким заголовком  в М  6 за  1990 г. (с. 27) положено начало 
информации, подготовленной на основе обобщения опубликованных работ 
по технологии новой отрасли животноводства  —  ондатроводству. Их авто
рами являются ученые ВН ИИ охотничьего хозяйства и звероводства 
им. Б. М. Житкова, Института зоологии АН  Казахской ССР, руководители, 
специалисты государственных и кооперативных ферм, большой коллектив 
ондатроводов-любителей и др. Потребность в такого рода систематизации 
научных и практических данных вы звана многочисленными пожеланиями, 
поступающими в редакцию.

В настоящем сообщении рассматриваются вопросы техники 
содержания зверька в условиях фермы.

Во всяком новом деле до тех пор, 
пока не будет найдено оптимальное 
решение, приходится встречаться с 
большим многообразием новаций. 
Т ак  и в ондатроводстве. Сколько 
тут уж е испытывается вариантов 
производственных сооружений для 
выращивания ондатры?! Немало. Но 
как относиться к таким «изобрете
ниям»? К акое жилье для ондатры 
заслуж ивает внимания?

В самом деле, конструкции клеток 
для содерж ания ондатры в настоя
щее время самые разнообразные. 
И этому не стоит удивляться. К при
меру, история пчеловодства насчи
тывает не одну сотню лет. Но и сей
час у пчеловодов не все ульи одина
ковы. К аж дый изобретает что-то 
свое, улучшает, дополняет.

П ринципиальная схема основной 
конструкции на ферме — клетки 
для содерж ания ондатры — не от
личается от той, которая принята в 
звероводстве или кролиководстве. 
Особенно приемлемой для первых 
экспериментов по разработке техни
ки содерж ания ондатры оказалась 
модель норковой клетки. Состоит 
она из сетчатого выгула в форме 
параллелепипеда и навесного, при
соединяемого к одной его торцевой 
стенке домика. А для выхода из не
го животного устраивается округлой 
формы лаз (диаметр 12...15 см ). Его 
по окружности обивают жестью. Од
нако предпочтительно в этом случае 
использовать специальные окантов
ки лазов, производство которых ос
воило научно-производственное ко
оперативное объединение «Агро
стек» (Калининградская обл.) и 
принимает заказы  на их поставку 
(рис. 1). М онтаж указанного при
способления преследует цель пре

дохранить лаз от погрызания зве
рем, а овальная ферма окантовки 
предупреждает побитость волося
ного покрова животного.

Домики делают из строганых до
сок, стенки которых изнутри при со
держании ондатры обивают метал
лической сеткой. Не лишне также 
знать, что некоторые любители для 
изготовления домиков применяют 
плоский шифер. Например, ондатро- 
вод А. Р. Манасов (Таш кентская 
обл.) испробовал деревянные доми^ 
ки и пришел к выводу, что они не
долговечны. Тогда он решил при
менить такой материал, как шифер, 
и теперь считает его самым удоб
ным. Сделать из него домик очень 
просто: ножовкой по металлу разре
заю т шифер и скрепляют стенки 
между собой проволокой. Но сплош
ные стенки из холодного тепло
проводного материала препятствуют 
необходимому воздухообмену. Вла
га, испарения аммиака, углекисло
та вследствие образующегося здесь 
застоя воздуха улетучиваются очень 
медленно, создается повышенная 
влажность, животные получают не
достаточно свежего воздуха. Естест
венно, в любом случае эти особен
ности учитывают. Так, крышу доми
ка и его дно, как правило, делают 
двойными: одни — сетчатые, стацио-

Рис. 1
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нарные, другие — дощатые, съем 
ные или откидные.

Выгулы выполняют из различных 
типов оцинкованной сетки, натяну
той на каркас. Т ам  же, где позво
ляю т условия (наличие специальной 
жесткой сетки), применяют бес
каркасный вариант. Д ля удобства в 
работе с животными в верхней части 
выгула предусматривается дверца. 
Его такж е оборудуют кормушкой и 

{ПОИЛКОЙ. Причем последняя м ож ет 
быть выносного типа (норковый ва
риант, рис. 2а и 2б).

Клетки Д О Л Ж Н Ы  быть приподняты 
над землей. Их возможно сблоки
ровать, но во избеж ание травм ати
ческих повреждений зверей клетки, 
а точнее, выгулы устанавливают друг 
от друга по горизонтали на рас
стоянии не менее 2 см.

Рис. 2а

Сейчас, когда уже на'.г>плен не
большой опыт в выращивании он
датры, возможно сделать некоторые 
предварительные выводы. Из всех 
конструкций клеток по ком ф ортно
сти для животных, удобствам об
служивающему персоналу наиболее 
предпочтительной оказалась модель, 
предложенная в 1988 г. ВН И И ОЗ 
для содерж ания взрослых ж ивот
ных (рис. 3 ). Ее выгул из оцин
кованной сетки с ячеей 25X 25 мм 
имеет размеры 90X 50X 30  или 70Х  
Х 5 0 Х 3 0  см, домик — 30X 50X 30  
или 35X 35X 35. Такого рода клетки 
с животными в зимний период, ког
да устанавливаю тся устойчивые м и
нусовые температуры, надо р а з
мещать в помещениях, где поддер
ж ивается температура на уровне 
-Ь 10...15 °С.

Отсаженный молодняк разм е
щают группами и с учетом их чис
ленности изготавливают клетки из 
оцинкованной металлической сетки 
(лучше сварная цельнопаяная). Так, 
данные ряда авторов свидетельст
вуют, что минимальная площадь 
пола таких выгулов долж на быть не 
менее 0,24 м*. Естественно, по м е
ре накопления практического опыта 
и результатов научных исследова

ний эти, как и многие другие, ре
комендации будут уточняться.

При семейном содержании ж и
вотных (без отсадки м олодняка), 
который такж е имеет место, строи
тельство фермских сооружений ве
дут из расчета получения за одно 
щенение от половозрелой пары
6...8 гол. К примеру, ондатровод 
А. Г. Украинский из Херсонской 
обл. отмечает, что в тесных «квар
тирах» звери плохо размнож аю тся, 
и для получения наилучших резуль
татов он советует придерживаться 
следующих условий. К аж дая семья 
размещ ается в клетке (200Х 300Х  
Х 50 см ), в которой находятся пять 
домиков (40X 50X 35  см ). И з выгула 
имею тся переходы в бассейн (200Х 
Х 50 см, глубина 35 см ).

Р ис. 26

Безусловно, на любой ферме боль
шой простор для творчества. П ро
диктовано это и поставленной 
целью, и имеющимися конкретными 
условиями, и, наконец, установлен
ными специальными требованиями. 
К акие ж е требования следует учи
ты вать при строительстве производ
ственных сооружений для ондатры?

Ж елая получить наибольший эко
номический эф ф ект, нужно всесто-

Н*------------ -

Рис. 3

ронне продумать все условия окру
жающей среды и, в частности, со
орудить такие производственные 
помещения, клетки, в которых бы 
животные хорошо чувствовали себя, 
не болели и проявляли максималь
ные продуктивные способности. 
С каж ем, самки могли успешно опло
дотворяться, акт родов и щенение у 
них проходили бы без отклонений, 
а материнские качества не ухудша
лись. Причем результативный про
цесс воспроизводства зверей дол
жен охватывать большую часть го
да. Не надо думать, что помеще
ние, непригодное для других ж ивот
ных, возможно использовать для 
ондатры. Или, к примеру, недооцен
ка какого-либо условия не обяза
тельно заверш ится полным крахом. 
Чаще всего в этом случае владелец 
фермы регистрирует конечные ре
зультаты без какой-то доли недо
бранной продукции. Поэтому при со
ответствующем кормлении надо до
биваться полной реализации гене
тически обусловленного потенциала 
продуктивности стада.

Важно, чтобы конструкция клетки 
была максимально простой, дешевой 
и удобной с учетом технологиче
ских принципов для обслуживаю
щего персонала (осмотр зверей, раз
дача корма, чистка клеток и т. д .), 
обеспечивая одновременно высокую 
производительность труда. При оп 
ределении размеров клетки исходят 
из того, что выполнение еж еднев
ных основных операций по уходу 
за  зверем находилось со стороны 
рабочего прохода в пределах дося
гаемости руки рабочего. Причем вы 
сота клетки не должна быть менее 
длины самой крупной особи в стаде, 
а ширина должна быть такой, чтобы 
животное могло сделать полный по
ворот на месте, не соприкасаясь 
волосом с боковыми стенками.

Конструкция клеток, системы со
держ ания животных в пушном зве
роводстве, как известно, претерпели 
очень большие изменения. В первые 
годы становления отрасли стреми
лись создать условия, которые бы 
максимально приближались к есте
ственным: клетки были очень боль
шими, широко использовались в то 
время загоны — огороженные зна
чительные территории. Постепенно 
ж е размеры выгулов, домиков со
кращались, а взамен отдельно стоя
щих клеток под открытым небом 
внедрена шедовая система содержа-
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Новый объект пушного звероводства

ния пушных зверей — серебристо
черных лисиц, песцов, норок, собо
лей. П овторяется ли эта законом ер
ность в ондатроводстве?

Применяемые сейчас в ондатро
водстве производственные сооруж е
ния нельзя считать идеальными, 
их стрем ятся усовершенствовать. 
Одновременно с модернизацией кле
ток меняется система содерж ания 
ондатры. Зверька в последнее вре
мя размещ ают в шедах. Очевидные 
преимущества таких производствен
ных помещений по сравнению с от
дельно стоящ ими клетками свиде
тельствуют о том, что за ними бу
дущее, и прежде всего на крупных 
фермах.

В пушном звероводстве шед (са 
рай) применяют одного типа для 
всех животных. Сооружение пред
ставляет собой навес с двускат
ной крышей, под которой располо
жены клетки в две линии с цент
ральным рабочим проходом. Р а з 
личия в зависимости от вида зве
ря заклю чаю тся в размерах клетки 
(выгула, домика) и деталей не
посредственно шеда. При строитель
стве несущих конструкций сооруж е
ния используют ряд материалов: 
дерево, металл, ж елезобетон. Д ля 
кровли же лучше всего применять 
шифер, который и легок по массе, 
и наиболее практичный в пожарном 
отношении.

С целью придания устойчивости 
шеду на длительное время под его 
стойки делают фундамент. Пол р а
бочего прохода ж елательно вы
полнить с твердым покрытием (ас
фальтовое, глинобитное и т. д.) и с 
небольшим уклоном в обе стороны 
от осевой линии прохода. При не
обходимости сарай с бокоБ обтя
гивают металлической сеткой, а его

торцевые стенки могут быть дере
вянными с установкой запираю щ их
с я  дверей. П оказанная на рисунке 4 
схема норкового шеда, выполненно
го из металлических конструкций, 
несомненно может быть апробиро
вана в ондатроводстве.

Конечно, ондатровод волен выби
рать для содерж ания животных к а
кое хочет сооружение. Но при этом 
не долж ен забывать, что в шедах 
удобнее, производительнее обслу
ж ивать зверей, в них хорошо со
храняю тся клетки, домики. Кроме 
того, использование шедов позво
л яет более компактно разместить 
наибольшее поголовье на незначи
тельной земельной площади. Это 
особенно актуально в условиях лич
ных подворий.

Ондатра — полуводное животное. 
К ак  надо относиться к обеспече
нию ее водой?

На воле животное преимущест
венно находится в водной среде, 
и поэтому купание в условиях ф ер
мы такж е одно из любимейших 
занятий зверьков. Вот почему он- 
датроводы устанавливают в клетках 
специальные широкие ванночки или, 
если позволяют размеры выгула, 
обыкновенные бытовые тазы  ем 
костью до 10 л. Понятно, что воду 
в них по мере ее загрязнения сле
дует м енять чаще.

Купание и плавание способствуют 
повышению двигательной активно
сти животных, у них в этом случае 
интенсивнее протекает обмен ве
ществ. Особенно необходима ондат
ре вода в жаркие летние дни. И спа
рение влаги с поверхности тела ж и 
вотного способствует поддержанию 
нормального теплообмена в орга
низме. Наоборот, при недостатке 
воды терморегуляция нарушается и 
результатом этого могут стать пе
регрев и гибель зверьков. С разм е
щением щенков в клетках с бассей
нами, где они M017T купаться и пла
вать, связываю т их лучший рост и 
интенсивное развитие. Замечено, на
пример, у молодняка нутрий, кото
рым такж е свойствен полуводный 
образ жизни, при активном моцио
не, особенно купании в водоемах, 
половое созревание у них ускоряет
ся. Кроме того, купания необходи
мы для получения шкурки лучшего 
качества.

Некоторые любители считают ку
пальные процедуры обязательными 
и в зимнее время. По их оценкам, 
достаточно 30...40 мин, пока вода не 
замерзла, чтобы животные приняли 
ванну. По мнению ондатроводов
С. Н. Белоуса (Днепропетровская 
обл.), В. Г. Пономаренко (Донец
кая обл.), в этом случае среди дру
гих проблем гигиены зверьков ре
ш ается и такая, как промывание 
слизистых оболочек их глаз. По 
наблюдениям тех же авторов, у мо
лодых особей довольно частое явле
ние склеивание век.

Между тем установление купален 
в клетках услож няет технику содер
ж ания ондатры, и по.этому в послед
нее время изучается возможность 
разведения ее без использования 
бассейнов для купания.

Естественно, многих интересует 
проблема обеспечения зверей питье
вой водой. Значение ее не следует 
преуменьшать. Прежде всего, по
требность в ней зависит от типа 
кормления ондатры. Так, при даче 
сена, корнеплодов, зерна в виде ка
ши щенки массой тела 700...800 г 
принимают в день 50 мл воды, а при 
использовании в рационах гранул и 
силоса уровень питья возрастает до
75...90 мл в сутки. С гигиенической 
точки зрения, вероятно, ондатру це
лесообразно поить вволю. Конечно, 
качество воды должно быть 
безупречным, ибо в противном слу
чае не исключена возможность по
явления у животных различных з а 
болеваний.
В тех районах страны, где сравни
тельно м ягкая погода, а наружная

Рис. 5
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Новый объект пушного звероводства

температура воздуха не опускается 
ниже — 5...— 10 °С, ондатру пред
почтительнее содерж ать в течение 
года в шедах. Н о известно, что о с
новной недостаток шедового хо зяй 
ства состоит в том, что м икро
климат в таких сараях в значитель
ной степени зависит от окруж аю 
щей среды. Н изкая температура в 
них в холодное время года ослож 
няет обеспечение животных ю дой, 
затрудняет уборку навоза, а такж е 
организацию круглогодового равно
мерного воспроизводства стада, так  
как при зимних щ енениях от м оро
зов может погибать весь нарож даю 
щ ийся молодняк.
Кроме того, при температуре — 
30 °С и ниже при содержании в 
клетках с плохо утепленными доми
ками у ондатры отмечали обм орож е
ние хвостов. Часто это сопро
вож дается тяж елы м  некрозом и з а 
тем смертельным исходом ж ивотно
го. Каким образом в студеную зим 
нюю пору облегчить жизнь ж ивот
ных в ш едах?

Ондатра (особенно самцы) очень 
чувствительна к перепадам наруж 
ной температуры и атмосферного 
даштения. В сильные морозы зна 
читальную роль играет самообогрев 
животных. Например, при их пар
ном содержании температура в до
мике в два раза и более выше, чем 
при одиночном.

Как уже упоминалось, при н а
ступлении устойчивых сильных м о
розов животных переносят в закры 
тые отапливаемые или неотапли
ваемые помещения. Но это опять 
ж е дополнительные затраты  труда, 
и поэтому ученые разрабатываю т 
содерж ание ондатры при низких 
температурах (— 2 0 ...— 4 0  °С ) в 
клетках с утепленной гнездовой 
камерой. П оследняя находится 
внутри домика и представляет со 
бой ящик с лазом. Пространство 
между стенками гнезда и домика 
заполнено утепляющим материалом. 
Домик имеет 2 секции — кормо
вую и гнездовую. В первой зверьки 
поедают корм. Кроме того, она за 
держивает поступление холодного 
воздуха в гнездо через лаз (рис. 5 ). 
В качестве подстилки используют 
обычно солому или сено.

Ондатра в зверосовхозе

в 1988 г. руководство совхоза 
«Кощаковский» решило организовать 
ондатровую ферму. Поголовье, с кото
рого начиналась работа, состояло из
6 самок и 5 самцов. В начале се
зона разм нож ения закупили у охотни- 
ков-промысловиков еще 29 особей, до
ведя таким образом численность ж ивот
ных до 40 гол. (18 самок и 22 сам ца). 
В тот год ни одна самка приплода не 
принесла. Однако было решено продол
ж ить работу, закупив новую большую 
партию диких ондатр и заключив хо
зяйственный договор с учеными-специа- 
листами на освоение технологии разве
дения этого вида животных. В 1989 г. 
их количество увеличилось до 134 гол. 
(62 самки и 72 сам ца). Разм нож ение 
прош ло успешно: в расчете на щ енив
ш уюся самку получено 5,4 гол. м олодня
ка, а на основную — 1,7 гол. В сле
дующем, 1990 г. эти показатели были 
улучшены: получено соответственно 5,4 и
3,3 гол. Причем 22 % родившихся са
мок щенились дважды, а 2 % принесли 
по три помета. Таким образом, инициа
тива хозяйственников стала приносить 
свои плоды.

(транспортер) для удаления навоза. 
Стенки шеда выполнены из хорошо при
гнанных, открывающихся с помощью 
шарнирных соединений рам с покрыти
ем  из полимерной пленки, С внутрен
ней стороны от стенок сооружение 
сверху донизу обшито металлической 
сеткой. Кроме того, шед электрифици
рован и оборудован автоматическим во- 
допоением. Содержание ондатр в клет
ках различных конструкций показало, 
что наиболее удобны стандартные нор
ковые клетки. Причем домики для зве
рей изнутри обиваются металлической 
сеткой. М ожно использовать и клетку, 
представленную на рисунке. Непремен
ным условием должно быть выполнение 
выгула из сетки с ячеей 12X37 мм, 
через которую не могут проваливаться 
новорожденные щенки.

Уход за стадом в 500 гол. может 
быть осуществлен одним рабочим. Корм
ление обеспечивается за счет кормов, 
которые производят в хозяйстве. В сут
ки, с учетом поедаемости, на одну 
голову расходуется 60 г гранулирован
ного кроличьего комбикорма. Состав 
кроличьих гранул, используемых в ка-

К летка для содер ж а
ния ондатр; ) — д о 
мик (в разрезе, за д 
няя стенка деревян
н а я ), 2 — выгул; 3 — 
кормушка; 4 — съ ем 
ная рамка домика;
5 — лаз в выгул; 6 —  
дверца выгула; 7 — 
крышка домика; 8 — 
гнездовая камера, 
обитая сеткой; 9 — 
утеплитель

К азалось бы, достигнутые результаты 
не столь уж и велики. Многие ондат- 
роводы могут похвастаться и более вы
сокими показателями, но не следует за 
бывать, что работу проводили в расче
те разводить зверей именно в крупном 
хозяйстве, на основе той материально- 
технической базы, которой оно облада
ет. Это значит, что на первых порах 
разместили животных в шедах норково
го типа, имеющих твердое покрытие 
пола, механизированное приспособление

честве основного корма для ондатр в 
совхозе «Кощаковский» (в расчете на 
абсолютно сухое вещество, % ): сырой 
протеин — 18,31 +  0,953; сырой жир — 
2 ,97±0 ,224 ; сырая клетчатка — 16,15+  
±1 ,6 0 8 ; БЭВ — 56...94+2,325, сахара — 
5 .19+ 0 ,436 ; сырая зола — 5 ,6 3 +
+  0,305; Са — 0,73+0,116; Р — 0 ,4 2 +  
+  0,058; калорийность, ккал /г  — 4 ,5 5 +  
+  0,204.

(П родолж ение на с. 48)
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Ветеринария.

Вирусная геморрагическая болезнь кроликов
Болезнь протекает остро, очень кон

тагиозна. Д аж е кратковременные и огра
ниченные контакты приводят к перено
су инфекции из одного хозяйства в дру
гое. Возбудителем заболевания являет
ся  вирус, который вызывает геморра
гический диатез (кровонаполнение и 
кровоизлияния) во всех внутренних ор
ганах, особенно в легких и печени. 
Инкубационный период мож ет быть от 
нескольких часов до 2...4 дн. Р азви 
тие болезни в организме после зар аж е
ния происходит настолько быстро, 
что через I...2 дн. кролики погибают. 
Отмечены такж е случаи внезапной их 
гибели. При этом на вид здоровый 
кролик, не потерявший аппетит, с нор
мальной температурой тела вдруг па
дает и в судорогах погибает, либо 
смерть наступает при повторном при
падке. Когда болезнь длится 1...2 дн.— 
животные угнетены, у них периодически 
наблюдаются судороги, из носа появля
ются истечения желтовато-красного цве
та. Если вирус попал на ферму, 
например, с поголовьем в 70... 100 гол., 
то зараж аю тся и погибают до 1 00%  
кроликов. Причем все это происходит 
в течение ночи или одного-двух дней. 
Вначале гибнут взрослые животные, 
крольчата до 1,5-месячного возраста, как 
правило, устойчивы к заражению . В даль
нейшем заболевает молодняк старших 
возрастов (с 2-х м ес). Болезнь мож ет 
возникнуть в любое время года. Разносу 
инфекции особенно способствует ветре
ная погода, когда пух от больных лег
ко распространяется по ферме. Вместе с 
ним в дыхательные пути кролика попа
дает и вирус.

При вскрытии павших слизистая всего 
дыхательного тракта (носа, гортани, 
трахеи) покрасневшая. Хорошо видны 
точечные и полосчатые геморрагии 
(кровоизлияния), а внутри — пенистая 
ж елтовато-кровянистая жидкость, кото
рая  при ж изни выделяется из носа боль
ного животного. Сильно поражены лег
кие. Они отечны, окраска их неравно
мерная, па поверхности .множественные 
кровоизлияния. Печень желто-коричне
вая, увеличена; селезенка темная с ф ио
летовым оттенком, такж е увеличена. 
Почки коричневого цвета, под капсулой 
их множество кровоизлияний, которые 
наблюдаются и з тонком отделе киш еч
ника, и слепой кишке.

В связи с тем что указанная болезнь 
очень опасна для кроликов, следует всег
да помнить о ее профилактике. Особого 
внимания заслуж иваю т фермы, которые 
расположены недалеко от хранилищ  
пушно-мехового сырья, предприятий пе
рерабатывающих эту продукцию загото
вительных организаций. Если там  о ка
жутся шкурки от павших или уби
ты х больных геморрагической болезнью

животных, то возмож ность разноса ин
фекции будет очень большой — челове
ком, насекомыми, грызунами и т. д.

В целях предупреждения указанного 
заболевания все кролики, начиная с 2-ме
сячного возраста, подлеж ат иммуниза
ции. Если в хозяйстве одновременно 
возникла необходимость вакцинации по
головья и против миксоматоза, то по
следнюю делают в период отсадки ж и 
вотных, а через 2 кед (т. е. при дости
жении молодняком 60 дн.) вводят вакци
ну против геморрагической болезни. 
В случае, когда на ферме (дворе) 
появились больные особи с выш епе
речисленными клиническими признака
ми или отмечена внезапная гибель 
одновременно нескольких кроликов без 
видимых на то причин, необходимо не
медленно сообщить об этом ветврачу, 
обслуживающ ему ферму, или непосред
ственно в районную ветлечебницу. Чем 
быстрее будет поставлен диагноз и при
няты  меры, тем меньше будет убытка 
от падежа. Д о  установления диагноза 
на ферме (дворе) прекращ аю тся любые 
работы, кроме раздачи корма и водо- 
поения. и не допускается никто, громе 
кормачей, так как лишние к '''!такты  уве
личиваю т перезаражение животных.

После установления диагноза на ви
русную геморрагическую болезнь немед
ленно убивают всех больных и подозри
тельных в заболевании кроликов. Убой 
ведут бескровным методом, так как исте
чение крови, разбрызгивание ее при 
убое больных способствует широкому 
распространению  возбудителя по терри
тории фермы и окружающ ей местности. 
Трупы и загрязненны й малоценный ин
вентарь сжигают. Затем  проводят ком
плекс ветеринарно-санитарных работ и 
обработку клинически здоровых ж ивот
ных вакциной против указанной болез
ни. При использовании вакцины необ
ходимо обратить внимание на то, чтобы 
на ней была этикетка с четким назва
нием препарата и указанием  срока его 
годности. Необходимо быть уверенным в 
том, что вакцина со дня изготовления 
до использования хранилась в сухом 
помещении при температуре не выше 
8 °С и не замораж ивалась. Образовав
ш ийся осадок на дне флакона легко 
разбивался бы при его встряхивании. 
П репарат нельзя применять, если нару
шена его укупорка или в нем имеются 
посторонние примеси (плесень и д р .) .

После однократного внутримышечного 
введения животным вакцины в дозе 
0,5 мл в область бедра иммунитет 
наступает на 7-й дн., длительность его 
не менее 7 мес. Поскольку геморра
гическая болезнь мож ет вспыхнуть в лю 
бое время года, необходимо четко сле
дить за  сроками окончания иммуните

та. По его истечении вакцинацию повто
ряют. Следствием иммунизации у ж и
вотных возможна несильная реакция — 
снижение аппетита в течение 1...2 дн.

Д ля уничтожения вируса на ферме 
проводят следующие мероприятия: в пер
вую очередь во всех возможных местах 
сжигаю т пух, так как при дальнейшей 
чистке и дезинфекции его будет трудно 
удалять. Эту операцию должен проводить 
человек, умеющий хорошо работать с па
яльной лампой или газовой горелкой 
и знающий правила пожарной безопас
ности. Затем  все дезинфицируемые по
верхности и объекты орошают, для чего 
используют одно из следующих средств:
2 % -ный горячий раствор едкого натра, 
1 % -ный раствор формальдегида, освет
ленный раствор хлорной извести или 
раствор нейтрального гипохлорита каль
ция с содержанием 3 % активного хлора. 
На фермах, благополучных или угро
жаемых, для орошения применяют воду 
или 1...2 % раствор кальцинированной 
соды. Н орма расхода растворов 0,3... 
0,5 л /м ‘. Спустя 30 мин после ука
занной обработки производят механиче
скую чистку всех поверхностей с по
мощью скребкя, метел, веников и щеток, 
смоченных в дезрастворе. Все очищенные 
места промывают водой, просушивают, а 
затем  дезинфицируют, используя один из 
следующ их, дезинфектантов: 2 %-ный
раствор формальдегида, раствор гипо
хлорита кальция с содержанием 5 % 
активного хлора, раствор глутарового 
альдегида 1 %-ный по действующему 
веществу, 5 %-ный раствор хлорамина. 
Норма расхода для сплошных поверх
ностей I л /м ‘, сетчатых — 0,5 л /м 1  
Указанное количество во избежание вы
сыхания объектов дезинфекции наносят 
на поверхность в 2...3 приема. Экспо
зиция после последнего 3 ч.

Инвентарь, съемные кормушки и поил
ки дезинфицируют погружением на 3 ч 
в 1 % -ный раствор формальдегида, или 
нейтральный раствор гипохлорида каль
ция с содержанием 3 % активного 
хлора, или 0,5 % -ный (по действующе
му веществу) раствор глутарового альде
гида. Халаты и другие изделия из 
хлопчатобумажной ткани помещают в 
кипящ ий 2 % -ный раствор кальциниро
ванной соды на 25 мин.

Навозные кучи посыпают сверху хлор
ной известью (0.5 к г /м ‘), а территорию 
фермы (двора) поливают одним из вы
шеперечисленных дезсредств.

В. п. РЮТОВА, 
ветеринарный врач
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Мелакрил и формирование иммунитета

Д ля выяснения влияния мелакрила на 
формирование иммунитета против псев- 
домоноза норок проведен опыт. В нем 
использовали норок, которым вводили 
мелакрил в дозе 5 м г/кг  живой м ас
сы, а такж е зверей, не обработанных 
указанным препаратом,— всего 5 групп. 
Имплантацию  осуществляли в период с 
25 по 29 июня. Опытные животные 
после обработки их мелакрилом получа
ли в рационе 9,5 г протеина на 
100 ккал ОЭ. Норок (опытных и конт
рольных) проверяли на плазм оцитоз ме
тодом РИЭОФ . Ж ивотны х содержали в 
одинаковых условиях (в ш еде), и их 
обслуживала одна работница.

1 и 2 ф уппы  — контрольные, в кото
рых норки мелакрил не получали. П ри
чем в первой в отличие от второй ж и-

Т аб лица  I

Н о м е р
ш т а м м а

К о л и ч е с т в о  
м и к р о б н ы х  

к л е т о к  в 
см^,  м л р д .

Р е з у л ь т а т ы
зараж ения

З а б о 
л е л о П а л о

В ы 
ж и л о

3 8 1 -11 -06

1 6 7 7 -0 8

« Д н » -0 5

0,5
1,0
1.5 
2,0 
0 ,5  
1,0
1.5 
2,0 
0 ,5  
1,0
1.5 
2,0

Т аб лица  2

Г р у п п а Н о м е р а
ш т а м м а

К о л и ч е с т в о  
м и к р о б н ы х  

к л е т о к  в 
1 мл ,  м л р д .

Р е з у л ь т а т ы  з а р а ж е н и я

К о л и ч е с т в о
н о р о к

з а б о л е л о

381-11-06
1 6 7 7 -0 8
« Д н » -0 5

381 -11 -06
1 6 7 7 -0 8
« Д н » -0 5

381 -11 -06
1 6 7 7 -0 8
« Д н » -0 5

2,0
2,0
1.5 
2,0 
2,0
1.5 
2,0 
2,0
1.5

вотных не вакцинировали против псевдо- 
моноза. Зверям  опытных групп был им 
плантирован препарат, и их иммунизиро
вали против указанного заболевания. 
Д л я  этого использовали поливалент
ную вакцину, приготовленную из трех 
серологических вариантов (381-11-06, 
1677-08 и «Дн»-05).

Подопытных и контрольных норок 
зараж али  (внутримышечно) вирулент
ной культурой псевдомоноза трех серо- 
варов, которые получили из ВГН КИ  ве
теринарных препаратов. К аждую  культу
ру серовара предварительно оттитровали 
на клинически здоровых животных (по 
2 гол. по каждому ш тамму) и уста

новили их летальную дозу (табл. 1). 
В эксперименте использовали культуры 
синегнойной палочки, содержащие в 1 мл 
«Дн»-05— 1,5 млрд., 381-11-06 и 
1677-08 — 2,0 млрд. микробных клеток. 
Результаты опытов приведены в табли
це (2 ).

Н а основании полученных данных 
установлено, что в группах 2 и 3 от виру
лентного штамма «Дн»-05 пало по одно
му животному. Среди остальных опыт
ных групп отход норок не регистриро
вали. Контрольные животные пали во 
всех случаях от сероваров 0,5; 0,6 и 0,8.

При комиссионном вскрытии павших 
норок обнаружены характерные для 
псевдомоноза изменения органов; легкое 
увеличено, темно-вишневого цвета, ткань 
уплотнена и при пофуж ении в воду то
нет. В трахее и бронхах скопление боль
шого количества пенистой кровянистой 
жидкости. Селезенка увеличена, вишне
вого цвета. Печень светло-коричневая, 
обескровлена, сухая. Ж елудок и две
надцатиперстная кишка заполнены кро
вянистой жидкостью; в полости кишеч
ника отмечали кровянистое содержи
мое. При бактериологическом исследо
вании выделяли возбудителя псевдомо
ноза, а при типизации устанавливали 
тот серовар, которым зараж али живот
ных.

Н а основании проведенных исследо
ваний установлено,что мелакрил,введен
ный в дозе 5 м г/кг живой массы, не 
оказывает отрицательного влияния на 
физиологическое состояние зверей,- не 
препятствует созданию иммунитета при 
их вакцинации против псевдомоноза но
рок.

О. Л. РАПО ПОРТ, В. А. ЧИЖОВ, 
А. И. М АЙОРОВ, О. А. ПИПА, 

НИИ пушного звероводства 
и кролиководства 

им. В. А . Афана^сь^ра 
А. К. КИРИЛЛОВ, 

ВГН КИ ветеринарных препаратов

Станок для исследований

Один из эф фективны х методов ран 
ней диагностики мочекаменной болезни 
у норок — рентгенография. Важным 
условием ее проведения является надеж 
ная фиксация зверя, который при этом 
долж ен находиться в неподвижном со
стоянии и не причинять травм обслу
живающему персоналу. Предлагаемый 
станок (рис.) состоит из станины из 
многослойной фанеры толщиной 6 мм, 
длиной 500 мм, шириной 250 мм. Н а ней 
закреплен намордник из металлической

сетки и 3 фиксационных ремня; один 
на шею, второй — на грудную по
лость, третий — на область таза.

Зверя размещ ают на станине в боко
вом положении так, чтобы голова пол
ностью вошла в намордник, а ремня
ми фиксируют его неподвижное состоя
ние. Кассету с пленкой кладут под 
станок и с помощью рентгеновской 
трубки, направленной на область почек, 
производят снимок. По нашему мне
нию, данное приспособление является 
весьма надежным для получения чет
ких рентгенограмм. С помощью та
ких станков можно проводить массовые 
обследования животных дня выявления у 
них субклинических форм мочекаменной 
болезни и других исследований.

В. Б. НАКОНЕЧНИКОВ, 
Алтайский сельскохозяйственный  

институт
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За рубежом.

Многое поучительно

По оценке экспертов ФАО (м еж дуна
родной организации по продовольствию 
при О О Н ), в ближайшие десятилетия 
мясо кроликов займет значительное ме
сто в питании человека. Доказательством 
больших экономических возможностей 
кролиководства является быстрое рас
пространение его в последние годы во 
всем мире. Канада и страны Африки, 
Великобритания и Новая Каледония, 
Венгрия и Бразилия — таков ареал до
машнего кролика, родиной которого яв
ляю тся Испания и страны Средиземно
морья. В наш расчетливый век бурное 
развитие этой отрасли обусловлено, ко
нечно, социально-экономическими при
чинами — острым дефицитом животного 
белка, стремлением улучшить, разнооб
разить питание.

Кролиководство по мере распростра
нения знаний о нем пользуется растущим 
спросом и практически неограниченным 
рынком сбыта. Нет такой религии в мире, 
которая бы запрещ ала употреблять мясо 
этих животных, такого правительства, 
которое бы не поощряло всемерно раз
витие кролиководства. Ill Всемирный 
конгресс по кролиководству проходил 
под девизом «Кролик — будущее пита
ние человечества» (Рим, 1984).

Стимулом к широкому распростране
нию кроликов явились успехи мясного 
кролиководства таких стран, как Ф ран
ция, Италия, Испания, Венгрия и ряд 
других. В их опыте много общего и по
учительного. Первое, что бросается в гла
за, изначально экономический подход; 
любая, даж е сам ая мелкая лю бительская 
ферма должна приносить доход. Эмо
циональные мотивы, конечно, сущест
вуют и там, но главные вопросы, ко
торые решает зарубежный фермер,— 
это трудоемкость, энергоемкость, оплата 
корма, тип охладителя воздуха в поме
щении летом, конструкция крыши, кор
мушки, поилки и т. д., которые могут 
повысить отдачу на вложенный труд, 
объем капиталовложений в расчете на 
кроликоместо и еще массу других вопро
сов, в которых невозможно отделить 
экономику от чувств и чувства от тех
нологии. Получается неплохой сплав, по
зволяющий зарубежному кролиководу- 
любителю реализовать 45...50 крольчат 
в среднем на клетку самки. Обратите 
внимание — расчет ведется даж е не на 
крольчиху, а на клетку, которую она за- 
ни.мает, с тем, чтобы получить макси- 
малсную отдачу от помещений и обору
дования. Конечно, это дается не без тру- 
Uti но, как сказала ш ведская владели- 

кроли кофермы, «он хоть и нелегок, 
ааш труд, но он не в обузу, а в 
радость...»

К выбору типа помещения для содер
ж ания кроликов и всего оборудования 
зарубежный фермер подходит более тщ а
тельно и ответственно, чем наш. Во 
всех странах с развитым кроликовод
ством существует разветвленная сеть 
фирм, специализирую щ ихся на изготов
лении готовых ферм или элементов кон
струкций и оборудования. Острая кон
куренция в этой сфере заставляет искать 
и быстро внедрять наиболее эф ф ектив
ные технические решения. Это не значит, 
что все кроликофермы за  рубежом обо
рудованы по последнему слову техники. 
К ак и у нас, все зависит от размера 
фермы, ее назначения, опыта кроликово
да, объема реализуемой продукции и дру
гих факторов. Но главное, что мы хотим 
подчеркнуть, это обязательная нацелен
ность каж дого фермера на экономию 
труда, на гигиену, на общую культуру 
производства. Содержание животных в 
огороженных загонах, в ям ах на глу
бокой несменяемой подстилке, без авто
поения уже не практикуется, считается 
диким растранжириванием труда и 
средств, хотя примитивные помещения и 
клетки, казалось бы, доступнее и не 
требуют особых затрат.

Зарубежный кроликовод, как прави
ло, отдает предпочтение помещению с ре
гулируемым микроклиматом, по крайней 
мере для воспроизводящего состава, а 
откорм, если средств недостаточно, ведет 
на открытом воздухе под легким навесом. 
Не без основания считается, что ошибка, 
допущенная при строительстве фермы,— 
ош ибка надолго, иногда на всю жизнь. 
Поэтому вопрос этот решается всегда 
без спешки, после тщательного изучения 
лучших образцов. Особенно это касается 
фермеров, у которых кролиководство — 
единственное занятие и от него, следова
тельно, зависит благосостояние семьи. 
А с этим не шутят, на «авось» 
здесь рассчитывать не приходится.

Доходность кролиководства в наиболь
шей степени зависит от налаженного 
воспроизводства, поэтому за рубежом 
никому в голову не придет держ ать 
крольчиху для получения от нее всего
2...3 окролов в год. Все делается для 
круглогодового использования самки, по 
крайней мере кроликовод, ведущий дело 
профессионально, получает не менее 6...V 
окролов от крольчихи, а этого без пол
ноценных кормов и закрытых помещений 
в большинстве стран добиться невозмож 
но.

В регионах с холодным климатом со
держ ать кроликов зимой в сараях, оби
тых шифером без всякого утепления,— 
это такая же дикость, как в наше время 
готовить пищу на костре. Оптимальный

температурно-влажностный режим обес
печивают за счет тщательной термоизо
ляции помещений. Дорогостоящие систе
мы отопления используют редко, чаще 
всего в наиболее холодное время приме
няют локальный обогрев в цехе воспроиз
водства.

На мелких фермах в основном приме
няют комбинированный способ содержа
ния животных. При этом большую часть 
года кролики находятся в клетках на от
крытом воздухе, а зимой — в помеще
ниях. Нередко в закрытых сооружениях 
содержат только самок, иногда их поме
щают туда только для оплодотворения и 
окрола.

При увеличении поголовья становится 
важным вопрос о многоярусном содер
ж ании. За  рубежом в 2...3-ярусных кле
тках размещ аю т только откормочный мо
лодняк. Воспроизводящий состав, тре
бующий больше к себе внимания, содер
ж ат в одноярусных — так легче наблю
дать за животными, проще осуществлять 
все операции по уходу, обеспечить им 
нормальный микроклимат, дешевле обхо
дится оборудование. Увеличение плотно
сти посадки в ущерб микроклимату не
допустимо. Эта истина ни у кого не вы
зывает сомнений. Затраты  на поддержа
ние оптимальных условий всегда оку
паются.

Большое внимание уделяют автопое
нию, оно есть на любой даже самой ма
лой ферме и является показателем куль
турного хозяйства.

Зарубежные коллеги делают клетки ддя 
крольчих несколько мельче наших по 
площади пола (0,6...0,7 м^), а для самок 
мелких пород еще меньше (0,5 м^). 
Это объясняется не только стремлением 
экономить материал, но и тем, что отъем 
крольчат в странах с развитой комби
кормовой промышленностью проводят 
значительно раньше — в 28...30 дн. Клет
ки для самцов изготовляют овальной 
формы, это ускоряет проведение случки 
самок. Размер клеток уменьшен за счет 
ширины их ф асада, а глубина ее всегда
65...70 см, что облегчает обслуживание. 
Наши кролиководы этот элементарный 
момент не всегда учитывают, теряя тем 
самым время на обслуживание живот
ных в неудобных (слишком глубоких) 
клетках. Пол в них чаще всего из сет
ки с диаметром проволоки 1,8 мм (на 
откорме) и 2,4 мм (у самцов и кроль
чих), а лучше из деревянных или 
пластиковых реек шириной 2...2,5 см с 
расстоянием между рейками 1,2...1,4 см. 
Размеры соблюдать надо строго, так как 
от этого зависит гигиеничность.

Наиболее революционные изменения 
произошли в кормлении. Пишущие о 
кроликах нередко в порыве искренней 
любви к этому виду животных допускают 
перегиб, создают картину, в которой все 
затмевает способность кролика питаться 
сорной растительностью, ветками, отхо
дами овощей и т. п. И хотя здесь
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все верно, но это «для души», а если 
говорить об интенсивном использовании, 
скороспелости и плодовитости кролика, 
рассчитывать только на кормление от
ходами не приходится. В полной мере 
использовать преимущество скороспелых 
животных можно только при кормлении 
их интенсивным кормом. Не случайно 
поэтому там, где экономический подход 
в кролиководстве становится главным, 
без специализированного комбикорма не 
обходится. Полнорационные гранулы — 
для воспроизводящего состава один ре
цепт, для молодняка после отъема дру
гой, для откорма третий — это высшее на 
сегодняшний день достижение в зару
бежном кролиководстве, позволившее не 
только более рационально кормить ж и
вотных в соответствии с их разными ф и 
зиологическими потребностями и соот
ветственно повысить продуктивность, но 
и коренным образом изменить техноло
гию, улучшить зоотехнические и эко
номические показатели.

Гранулы, конечно, относительно доро
ги, и их применяю т в основном фермеры, 
для которых кролиководство — основное 
занятие и волей-неволей надо обеспе
чить максимальную продуктивность, что
бы устоять в конкурентной борьбе. 
Они выгодны, когда применяю тся в 
комплексе с другими усовершенствова
ниями технологии, ибо все в ней взаимо
увязано. Фермер, вложивший средства в 
индустриальное помещение и оборудова
ние, уж е не мож ет обойтись без высо
коэффективны х кормов, чтобы высокой 
продуктивностью быстрее окупить затра
ты. А если говорить точнее, фермер 
всегда ищет «золотую середину», то есть 
оптимальное решение. И щ ет допустимый 
уровень вложений в оборудование, кото
рый не следует превыш ать при данной 
кормовой базе, данной генетической си
туации. Это азбука экономики, при
ходится лишь удивляться, почему у нас 
все делается наоборот.

В борьбе за прибыль фермер стре
мится воздействовать на весь комплекс 
факторов. С одной стороны, он ищет пу
ти, как повысить интенсивность исполь
зования крольчих (увеличить число реа
лизуемых крольчат в расчете на одну 
самку в го д ); а с другой — сократить 
издерж ки производства (удеш евить 
стоимость помещений, оборудования, 
расходы на ветпрепараты и т. д.) при 
сохранении высоких зоотехнических по
казателей.

С учетом конкретных условий хозяй 
ства, своих финансовых возможностей 
приоритетность и эф ф ективность исполь
зования этих путей бывают различными, 
многое здесь зависит от таланта ф ер
мера, умения в нужный момент подей
ствовать на тот или иной фактор. 
Иногда он позволяет себе прекратить 
гонку за максимальной прибылью — раз
водит породу не самую выгодную, а ту, 
что ему нравится, или кормит кроликов

отходами овощей... потому, что они бес
платны. И все-таки полнорационные гра
нулы пробивают себе дорогу даж е там, 
где располагаю т избытком грубых и соч
ных кормов. В таких хозяйствах полно
рационные комбикорма употребляют для 
тех групп, у которых повышенные 
потребности (лактирующие и сукроль- 
ные крольчихи, молодняк на откорме). 
Кроме своей высокой энергетической 
ценности гранулы позволяю т избеж ать 
значительных потерь питательных ве
ществ. Известно, что при раздельном 
способе раздачи кормов потери наиболее 
ценных частей сена и травы достигают 
30 и более процентов, а концентратов
10... 15 % . В гранулах корма лучше со
храняю т питательность, в состав их вво
дят ароматизаторы, кокцидиостатики и 
другие профилактические средства, ко
торые трудно или невозможно скор
мить при раздельной раздаче их ком
понентов.

Важным условием рентабельности 
кролиководства является порода, способ
ная во взаимосвязи с другими ф ак 
торами к высокой продуктивности. Боль
шой генетический потенциал породы счи
тается важным элементом интенсифика
ции. Зарубежный кроликовод придает 
этому исключительное значение. Луч
шие породы и кроссы линий вытесняют 
все другие. Причем напору экономиче
ской выгоды уступают даж е эмоциональ
ные привязанности. Во всем мире на 
крупных ф ерм ах с промышленной техно
логией почти повсеместно используют 
породы американского происхож де
ния — новозеландскую и калифорний
скую. «Нашествие» их вызвало даже в 
разны х странах движение специалистов в 
защ иту местных пород.

Главным фактором интенсификации 
кролиководства в развитых странах яв
ляется сам кроликовод. К ак правило, 
это не подросток и не старик, а чело
век зрелого 25...55-летнего возраста, 
имеющий специальное образование. Дви
жущие мотивы для занятия этой от
раслью у него в основном тоже эко
номические: у молодых обычно нет 
больших денег, а кролиководство удоб
но — здесь, чтобы открыть свое «дело», 
не требуется больших капиталовложе
ний. При успехе можно быстро расш и
рить ферму, а в случае неудачи урон 
будет невелик, родители помогут встать 
на ноги. Однако если затевается круп
ная ферма (более 200 самок основного 
стада), почти во всех странах требуется 
специальный допуск, при этом наличие 
документа о специальном образовании 
обязательно. В странах, где кролико
водство вышло из детского возраста, 
каж дый понимает, что знания — основа 
успеха, что наука движет технологию, 
что сама технология — это наука. Имен
но в том, что в кролиководстве за  рубе
жом утвердилось технологическое мыш

ление,— залог его успехов и дальнейше
го развития.

Большую помощь начинающим и всем 
кролиководам оказывают зональные ас
социации кролиководов. В основном это 
общественные организации, созданные 
на кооперативной основе. Специфика их 
работы отраж ает общий уровень отрасли 
в стране и регионе. Нашему Росжив- 
союзу следовало бы поучиться у этих 
ассоциаций. Они имеют своих опытных 
консультантов, иногда проектные и пе
рерабатывающие предприятия, издатель
скую базу, тесно связаны с научными 
учреждениями. Им принадлежит веду
щ ая роль в осуществлении технологи
ческой политики в отрасли. Там, где 
кролиководство достигло высокого уров
ня, оно уже не мыслится изолированно 
от таких подсистем, как проектирова
ние и строительство помещений, произ
водство кормов, боенское дело, обработ
ка шкурок, рынок, утилизация отходов, 
ветобслуживание, племдело. Все это 
звенья единой системы. И главная за 
дача ассоциаций кролиководов — обе
спечить нормальное функционирование 
всей системы без сбоев в отдельных 
звеньях.

К чести этих организаций надо ска
зать, что не забывают они и о моральных 
стимулах. Под их эгидой проводится 
много больше, чем у нас, выставок, кон
курсов, ярмарок, семинаров, других ме
роприятий, имеющих в виду, конечно, 
в первую очередь повышение экономи
ческой стабильности отрасли, а также 
обеспечение перспективы, которая не
возмож на без творчества.

Творчество и коммерческий интерес не 
противоречат друг другу. Выставки кро
ликов, проводимые за рубежом, вдохнов
ляемы больше материальным интересом, 
это, скорее, чемпионаты, ярмарки, а не 
просто выставки. Но разве это убивает 
то поэтическое, что есть в кроликовод
стве? Зарубежный кроликовод в боль
шей мере, чем наш специалист, техно
лог, и этим он гордится. Лучшая тех
ническая оснащенность позволяет ему 
больше заниматься самими животными, 
воспроизводством, селекцией, а это ин
тереснее, чем собирать навоз в тачку 
метлой и лопатой.

Один молодой французский фермер 
на вопрос, почему он стал заниматься 
кролиководством, а не скотоводством, 
как его отец, ответил так; «Кроликовод
ство требует больше профессионализма, 
его легче компьютеризовать и быстрее 
добиться успеха, быстрее материально 
себя обеспечить».

Таким образом, интерес к кролико
водству в мире растет, оно развивается 
устойчиво по восходящей. Из мелкого 
кустарного производства во многих стра
нах оно стало высокорентабельной то
варной отраслью хозяйства, успешно 
конкурирующей с птицеводством и жи
вотноводством. Важность кроликовод
ства для национальной экономики ста
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новится очевидной как в развитых, так 
и в развиваю щ ихся странах.

Основную часть товарной продукции 
дают небольшие семейные фермы (20... 
30 крольчих основного стада). Вместе с 
тем получают развитие и крупные, на
200...400 самок, а в пуховом кролико
водстве и более. Крупные хозяйства 
применяют в основном сухой тип корм
ления, автопоение, механическое удале
ние навоза. Все это реш ается в комп
лексе с внедрением недорогого, но высо
копроизводительного оборудования, ко
торое применяют и на мелких фермах. 
Без этого невозможно обеспечить кон
курентоспособность отрасли по произво
дительности труда, а это самое глав
ное. Экономия труда в большом и м а
лом — за счет применения техниче
ских новшеств — главная забота зару
бежного кроликовода. О масш табах 
отрасли и частично о ее технологиче

ском уровне можно судить по объему 
производства специальных комбикормов. 
Во Франции, например, производят 
ежегодно свыше 700 тыс. т гранул для 
кроликов, в Италии — около 600 тыс. т.

Ф ерма с поголовьем 20 крольчих в 
Испании считается средней. На ее об
служивание (вместе с откормочным и 
ремонтным стадом) фермер расходует не 
более 2 ч в день. Наш  кроликовод при 
оборудовании и кормах, которыми он 
располагает, конечно, не сможет вести 
такую ферму в порядке побочного зан я 
тия, да еще вырастить и реализовать 
от этих самок 800...900 гол. откормоч
ного приплода. Хороший кроликовод-лю
битель у нас реализует 100...150 кроли
ков в год и то, пока сдаст их, намуча
ется... В этом еще одно очень важное 
отличие зарубежного кролиководства. В 
достижении его высоких зоотехнических 
показателей большое значение имеют об

щая благоприятная социальная среда и 
согласованность всех звеньев цепи: 
производства, закупки, переработки и по
требления.

Четкие интеграционные связи, высо
кий технический уровень комбикормо
вых и перерабатывающих заводов и аб
солютное соблюдение договорных обяза
тельств — вот главные рычаги и стиму
лы развития отрасли. Ученые и прак
тики из капиталистических стран, а так
ж е Венгрии, Чехословакии даже не по
нимают, какие еще нужны стимулы для 
развития отрасли... Короче, в кролико
водстве, как и в политике, пора от 
поцелуев переходить к делу... Техни
ческая оснащенность кролиководства у 
нас застыла на уровне 60-х годов, а мы, 
знай, воспеваем перспективность отрасли.

В. Г. ПЛОТНИКОВ
Белгородский сельскохозяйственный 

институт

Сооружения для содержания зверей

Шеды для содерж ания зверей на ф ер
мах Дании изготавливают в основном 
из дерева. Детали скрепляю тся метал
лическими пластинами с выштампован- 
ными и отогнутыми перпендикулярно 
их плоскости шипами длиной 12... 15 мм. 
Стойка шеда монтируется с шагом 
2050 мм. Кровля ш иферная (2 листа на 
с к а т ). Ш ирокое применение в послед
нее время находит безасбестовый, на ос
нове целлюлозы ш ифер фирмы «Кемб- 
рит». Несущие детали каркаса конструк
ций изготавливают из бруса 95X 45 мм, 
а обрешетку под кровлю (3 шт. на 
1 скат) - -  68X 55 мм. Просвет в коньке 
между листами ш ифера заш ивается про
зрачным пластиком. Ф ирмы-изготовите
ли поставляют заказчику шеды 2, 4, 6 
и 8-рядные (рис. 1).

В каждом пролете устанавливается 
блок из 6 клеток для самок и 8 для 
молодняка (длина блока 1960 м м ). Двой
ные перегородки между клетками сдела
ны из сетки 25X 12 мм и установле
ны на расстоянии 25 мм одна от дру
гой. Дверки сетчатые, цельнометалличе
ские, армированные по периметры оцин
кованной проволокой, с пружинным про
волочным запором. Домики блочные без 
глухих крышек с сетчатым дном. Встав
ки в них (сетчаты е), одно- и двухсек
ционные для самок и одно-, двух- и 
трехсекционные для молодняка (рис. 2 ), 
заглублены на 40...50 мм относительно 
края передней стенки, образуя лоток, 
в который укладывается солома, закры 
вающая домики сверху.

В многорядных шедах находят приме
нение молодняковые клетки с домиками.

вмонтированными в выгул в верхней зад
ней его части (рис. 3 ), что уменьшает 
длину клетки. Использование двухряд
ных укороченных клеток в сочетании со 
спаренными лотками-домиками позволя
ет уменьшить ширину шеда. Диаметр 
лаза 105 мм. В холодное время в домик 
устанавливаю т пластмассовую вставку, 
образующую лабиринтовый коридор, или 
оборудуют его специальной приставкой, 
закрывающей л аз (рис. 4).

На одной из ферм, принадлежащ ей 
фирме «Форелко», зверей содерж ат в 
закрытом неотапливаемом помещении, 
кровля и стены которого выполнены из 
ш ифера по металлическому каркасу. 
Волнистые шиферные листы чередуются 
с прозрачными пластиковыми, образую
щими световые проемы (рис. 5 ). Для 
вентиляции помещения в коньке крыши 
оставлена ш ирокая щель с шатровым на
весом из прозрачного материала, в сте
нах у пола — зашитый сеткой сплош
ной проем, закрываемый в холодное вре
мя откидными щитами. В помещении 
установлено спаренными рядами 2250 
клеток. Дополнительно для выбраковки 
самок вдоль стен смонтировано 965 у з
ких (250 мм) и высоких клеток, кото
рые (как и в ш едах) оборудованы систе
мой автопоения с ниппельными авто
поилками. Полиэтиленовые трубы ее 
внутренним диаметром 18 мм утеплены 
15-миллиметровым слоем пенопластмас- 
сы, покрытой сверху защитной поли
этиленовой трубой. Система замкнутая 
с циркуляцией воды. Бак для нее за 
глублен на 3 м в землю. При минусо
вой температуре воздуха вода в накопи-

Рис. I. Варианты различных конструкций 
шедов и закрытых помещений
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Рис. 2. Блочные домики для молодняка  
с двухместными сетчатыми вставками

Рис. 3. Клетки с домиками, вмонтированными 
в выгул

Рис. 4. Приставка к домику, закрываю
щая лаз от ветра

теле подогревается электронагревателем, 
циркуляция жидкости в системе обеспе
чивается насосом, расположенным в ко
лодце рядом с баком. Оба они изго
товлены из нержавеющей стали, в слу
чае аварийного прекращ ения движ ения 
воды (при минусовой температуре) по
следняя подогревается специальным 
электрокабелем, проложенным в трубах. 
По сообщению специалистов, в климати

Рис. 5

ческих условиях Дании максимальное 
энергопотребление для обогрева ж идко
сти в системе автопоения составляет 
20 Вт на 1 погонный метр трубы, 
т. е. 4 кВт на шед длиной 100 м.

Ж есткие требования к охране окру
жаю щ ей среды вынуждают фермеров ид
ти на дополнительные затраты  для вы
полнения природно-запщ тных мероприя
тий. Так, в ш едах под рядами клеток 
в зоне скопления экскрементов устанав
ливаются полиэтиленовые лотки (рис. 6), 
навоз из которых вручную скребком.

выполненным по форме лотка, сгоняет
ся к середине шеда и сбрасывается в 
стояк. По нему навоз поступает в трубо
провод (расположенный ниже глубины 
промерзания грунта), по которому цир
кулирует навозная ж иж а, подаваемая на
сосом из навозохранилища. Сбрасыва
емый из лотка в стояк навоз подхва
тывается потоком ж иж и и транспорти
руется в то ж е навозохранилище. В пе
риод между уборками фекалий стояк 
закрывается пластиковым шаром. Д ож 
девая вода с крыши и проливаемая зве
рями при поении поступает также в 
лоток. В случае если он размещен под 
клетками за линией свеса кровли и дож
девая вода в него не поступает, то она 
отводится водосточными устройствами 
за пределы фермы, не загрязняя ее экс
крементами (рис. 7).

Рис. 7
Фермы Дании защищены от птиц 

простым и очень эффективным спосо
бом. Вся территория от забора и до 
забора закрыта как бы сетью горизон
тальными рядами тонкой проволоки, 
натянутой на высоте 3,5...4,5 м с ша
гом 250...300 мм. Такие же ряды уста- 
наливают и над забором в вертикаль
ной плоскости до высоты горизонталь
ного. Ни одной птицы мы на фермах 
Дании не видели, хотя в округе их бы
ло множество.

Ю. В. ПАВЛОВ, 
С. П. КАРЕЛИН

Меры приняты
ф  о  недостатках нового ГО С Т 

27760— 88 «Ш курки норки клеточного 
разведения невыделанные» шла речь в 
статье А . Г. Евреинова, Н. И. Сырнико- 
ва и Л . В. Пылининой «О ГО С Те , пра
вилках и неучтенных децим етрах» , 
опубликованной на страницах ж урнала 
«Кролиководство и звероводство»

(№  3, 1990, с . 4 ). В связи с этим 
Госстандарт С С С Р  инф орм ирует, что 
ввиду отсутствия прейскуранта рознич
ных цен с согласия заинтересованных 
организаций принято реш ение о пере
носе срока ^ведения указанного стан
дарта на 1 октября 1991 г. О дн о 
временно сообщ ено, что в настоящ ее

время разрабатываю тся изменения 
ГО СТа, в которых предполагается 
учесть вопросы, поднятые в упомяну
той публикации. Для рассмотрения 
подготовленны х материалов совместно 
с заинтересованными организациями 
б удут привлечены и авторы указанной 
статьи .
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Консультация.

Рис. 2. Гнездовые ящики

«КВАРТИРА» ДЛЯ КРОЛИКОВ

Приусадебные участки сезонного или 
постоянного пользования площадью от 6 
до 12 соток имеет значительная часть 
населения, проживаю щая в поселках, 
пригородах. Застраиваю т и благоустраи
вают их по индивидуальным проектам 
в соответствии с Правипами застройки 
населенных пунктов. Разреш ается кроме 
жилого дома ставить еще помещения 
хозяйственного назначения и для содер
ж ания животных, птицы. Расстояние 
между этими постройками и домом 
должно быть не менее KS м. С ооруж е
ния для кроликов рекомендуется строить 
на ровной площадке, лучгае с уклоном 
для стока дождевых и талых вод и уров
нем грунтовых на глубине не менее
1,5 м. Ж елательно, чтобы участок был 
обнесен насаж дениями, предохраняю 
щими его от господствующих ветров.

Многие владельцы организуют х о зяй 
ства, исходя из своих ограниченных воз
можностей. Например, немало членов са 
доводческих товариществ, всерьез увле
ченных разведением кроликов, из-за 
дальности расстояния и недостатка вре
мени могут содерж ать на участках толь
ко этих животных да кур. Обычно кро
лиководством на даче занимаю тся сезон
но, а некоторые и круглый год. При 
этом на зиму сокрашакрт число крольчих, 
а для кормления наведываются к ним
1...2 раза в неделю.

В приусадебных хозяйствах приме
няю т различные системы содерж ания. 
Все зависит от климатических условий. 
Так, в южных районах страны кроль
чатники не обязательны, в средней же, 
а особенно северной полосе ее, они про
сто необходимы. На подворьях чаше все
го строят простые дощатые помещения 
для кроликов. Они могут быть засы пно
го типа или в их межстенное простран
ство закладываю т мох, солому и другой 
утепляющий материал.

Иногда в крольчатниках устанавли
вают вентиляционные устройства (тру
бы ); приточное отверстие — внизу по
стройки, вытяжное - вверху, оба имеют 
задвижки на случай стужи. Нуж но учи-

Рис. I. Д вухсекционная клетка; I — дверка  
в гнездовое отделение; 2 — кормушка; 
3 — поилка; 4 — ясли

Рис. .1. Сетчатые клетки: 1 — дверка; 2 —  
поддон; 3 — трубка; 4 — поилка; S —  стой  
ка; 6 — кормушка

тывать, что кролики плохо переносят 
сквозняки, а такж е повышенную или по
ниженную влаж ность воздуха. Клетки в 
самом помещении ставят у стены и про
резаю т лаз из них наружу, где устраи
вают сетчатый выгул.

Если позволяю т климатические усло
вия, то клетки ставят на открытых 
площ адках — во даоре, в саду. П ри
м еняю т, и комбинированное содерж ание 
кроликов: в теплое время года (вес
ной, летом, осенью) — на открытом 

воздухе, зимой — в помещении. Здесь 
нужны в основном облегченные перенос
ные, простой конструкции клетки. Их 
расставляю т в крольчатниках в целях 
экономии места ярусами (два, три и бо
л ее ), и как правило, в два ряда ф аса
дами один к другому. При многоярус
ном размещ ении особое внимание надо 
обращ ать на оформление крыщи нижне
го яруса клеток. Она долж на быть плот
ной. влагонепроницаемой и с уклоном 
(примерно 5 см) к задней стенке. 
Т акое устройство исключит возмож ность 
попадания жидких испражнений ж ивот
ных из верхних клеток в нижние.

Владельцы домашних ф ерм исполь
зую т клетки различных конструкций. 
Это зависит от наличия и стоимо
сти строительных материалов, климати
ческих условий, породы животных 
(крупные, сре;щие, мелкие), возрастных

групп (племенные, товарные, взрослые, 
молодняк). Обычно конструкции, приме
няемые в любительском кролиководстве, 
имеют деревянный каркас, сетчатую 
дверку и переднюю стенку. При содер
жании на открытом воздухе гнездо
вые отделения или ящики делают из 
досок, пла1юк или древесно-стружечной 
плиты. К сожалению, не все владельцы 
подворий могут приобрести металличе
скую сетку. Некоторые изготавливают ее 
сами, применяя каждый свою, доволь
но простую технологию.

Взрослых кроликов крупных и сред
них мясошкурковых, а такж е пуховых 
пород многие любители содержат в одно- 
или двухсекционных клетках (рис. 1). 
К аж дое такое место пригодно для кроль
чихи с приплодом до отсадки, или 6...8 
товарных крольчат от отсадки до 90- 
дневного возраста, или ремонтного мо

лодняка в количестве 4...,5 гол., либо од
ного самца. Чаще всего для окролов 
используют гнездовые ящики из ф ане
ры (рис. 2).

Рис. 4. Клетки К П -7 и КП -8
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При выращивании молодняка приме
няют и групповые клетки различных кон
струкций. Особое внимание заслуж ивает 
комбинированная с выгулом. В ней м ож 
но содерж ать и взрослых особей. И з до 
мика в выгул устроен лаз, перекры
ваемый боковой заслонкой. Пол мож ет 
быть двойной: верхний сплошной, дере
вянный, с наклоном, нижний постоян
ный, сетчатый. В первом случае пол 
вставляют в холодное время года и при 
окролах.

При изготовлении клеток учитывают 
определенные нормы. Так, площ адь пола 
для самки или самца долж на состав
лять 0,45...0,6 м^, для крольчат, молод
няка на откорме и ремонтного молод
няка — соответственно 0,07...0,09, 0,15... 
0,2 и 0,3...0,35 на голову. Д ля кроль
чат достаточна высота клетки 0,3...0,35 м, 
для ремонтного молодняка и взрослых 
кроликов всех пород — 0,4 м.

Пол изготавливаю т из реек или м етал
лической сетки, под ним иногда уста
навливают поддон, на который прова
ливается или протаптывается помет. Щ е
ли между рейками или ячейками сетки 
должны иметь требуемые размеры во 
избеж ание заклинивания и травмирова
ния лапок кроликами. Принято оставлять 
щели в 16... 18 мм. Рейки делаю т ш ири
ной 25...30 мм из дерева, пластмассы 
или металлических полос. Толщ ина их
12... 15 мм. Верхние грани слегка скруг
ляю т. Снизу рейка долж на быть на 5...
6 мм уже, чем сверху. Д ля сетчатого 
пола лучше использовать сварную оцин
кованную сетку с прямоугольными 
ячейками 16X48 мм или квадратными — 
20 X 20 мм. При необходимости стены и 
потолок выгула делают из плетеной 
сетки с ячеей до 30X 30 мм, диаметр 
проволоки 2...3 мм.

Д л я  индивидуальных приусадебных 
хозяйств промышленность серийно вы
пускает сетчатые клетки. Их летом экс
плуатируют под легким навесом, а зи 
мой — в утепленных сараях-крольчат- 
никах. Клетки модели КС К -1 изготавли
вают в четырех вариантах; КСК-1-1 
(с поилками, кормушками, коллектором 
и поддоном); К С К -1 -2 (без поилок и 
коллектора); К С К -1-3  (без поилок, кол
лектора и кормушек) и К С К -1 -4 (без 
поддона).

Есть и другие варианты клеток. Н а 
пример, неплохие потребительские свой
ства и невысокую цену имею т клетки 
К П -7  и К П -8  производства Киевского 
метизного завода им. Письменного 
(рис, 4 ).

Рижский филиал института «Центро- 
проект» (226700, Рига ул. Дзирнаву, 113) 
разработал проект фермы Л -80-32 на 
10 самок кроликов основного стада. 
К проекту фермы прилагаю тся черте
жи, по которым при необходимости кро
ликовод мож ет изготовить клетку сам.

Г. А. МАКАРОВА

Потребность кроликов в воде

Вода является основным компонентом 
тела кролика. Ее содержание изменя
ется с возрастом. Так, у новорожден
ных на ее долю приходится 80 %, 
у взрослых особей 60...70 %, и чем упи
таннее животное, тем меньше воды в его 
организме. Источниками поступления 
служ ат питьевая вода, с кормом 
(включая потребленную при копрофагии 
с калом ), обменная, получаемая в про
цессе окисления белков, жиров и углево
дов. Считается, что при копрофагии 
на 1 кг живой массы ее потребляется
12... 16 г и чем мельче кролик, тем выше 
этот показатель. При окислении 1 г жира 
образуется 1,19 г, 1 г углеводов — 
0,56 г и 1 г белков — 0,45 г воды.

Количество выпиваемой жидкости за 
висит главным образом от состава кор
ма: чем меньше в нем ее, тем больше 
воды выпивает животное. Потребность 
кроликов в ней зависит от живой мас
сы, физиологического состояния ж и
вотных, их продуктивности и влажности 
окружаю щ его воздуха (табл.). Приве
денные в таблице данные соответствуют 
температуре окружающ ей среды 15... 
25 °С. При одинаковой продуктивности 
молодняку на 1 кг живой массы требует
ся больше воды, чем взрослым, так как 
у молодых в приросте массы содержание 
ее выше.

Использование воды в расчете на 1 кг 
живой массы у питаю щ ихся раститель
ным кормом кроликов выше у молодня
ка, чем у взрослых. Понижение темпера
туры воздуха до — 14 °С резко снижает 
ее расход. Нет различия в приеме ж ид
кости на 1 кг живой массы у холостых 
и сукрольных крольчих, а лактирующим 
самкам ее необходимо значительно боль
ше. Потребление воды на 1 кг сухого 
вещества корма наиболее высокое у су
крольных крольчих, а самое низкое у 
лактирующих. Потребность в ней послед
них можно определить по уравнению: 
В = 9 0 -Ж -Ь  1,1 М, где В — суточная по
требность в воде (г), Ж  — живая 
масса (кг) и М — молочность кроль
чихи (г).

Влага из организма кролика выделя
ется с мочой, калом и при испарении. 
У сукрольных самок она накапливается 
в плодах, матке, плаценте, молочной 
ж елезе и плодных водах, в которых 
ее содерж ится до 84 % . В лактацию 
крольчихи продуцируют 30...45 г молока 
в расчете на 1 кг живой массы, в котором 
количество воды достигает 63...74 %. 
С калом животные выделяют ее 20...30 г 
на 1 кг живой массы в сутки, или
20... 30 % общих потерь. В отношении 
ее испарения из организма кролика 
имею тся противоречивые сведения.

Потеря воды путем испарения у рас
тущих животных и в покое принимается 
равной 30...35 % (общего выделения), 
или 30...35 г на 1 кг живой массы в сут
ки (с калом — 20...30 % ). Та
ким образом, на долю мочи прихо
дится около 40...50 % жидкости, посту
пившей в организм, или 40...50 г на 1 кг 
живой массы. Различия в выделении 
мочи на 1 кг живой массы невелики 
и статистически недостоверны, а при 
расчете на сухое вещество оно тем выше, 
чем больше расходовалось воды на 
сухое вещество корма.

Потребление кроликами питьевой воды 
изучалось в основном при их кормле
нии гранулированным кормом. В течение 
суток подсосный молодняк в чистомолоч
ный период принимает молоко обычно
1 раз. При поедании растительных кор
мов животные пьют довольно часто. 
Например, откормочный молодняк 26...
36 раз в сутки, потребляя 5... 11 г воды 
за прием. С девятинедельного воз
раста количество приемов воды и ее 
объем ночью выше, чем днем. У сукроль
ных самок разовая порция выпиваемой 
жидкости равняется в среднем 9... И -г ; 
в первые 3 нед лактации число приемов 
ее составляет лишь 74 % (количества 
приемов корм а), а выпиваемая порция 
равна 11... 17 г.

Обычно в ночное время кролики поеда
ют около 60 % суточного рациона и 
потребляют столько же воды, когда же 
животных ограничивали в ней (60 % 
нормы, только утром), то ее они выпива
ли в течение первых 4-х ч, а потребление 
корма в дневное время составило почти 
80 %, т. е. в 2 раза больше, чем 
при поении вволю.

Ограничение поения (10 мин в сутки) 
достоверно уменьшает потребление кор
ма кроликами, и чем старше животные, 
тем больше это снижение. У 6-недель
ных крольчат средней живой массой
1 кг это привело к сокращению приема 
корма на 14 % и, как следствие, 
уменьшению среднесуточного прироста 
массы с 36,7 до 35 г, в 80-дневном 
возрасте (2,3 кг) соответственно на 16 и с 
30,1 до 24,9, а у 23-недельных (4,1 кг) 
на 24 и с 9,2 до 3,1. Когда животных 
поили только 10 мин через двое суток, 
то достоверно снижались потребление 
корма и среднесуточные приросты массы 
и это проявлялось тем сильнее, чем 
старше были кролики. При этом взрос
лые в первый день после поения поедали 
столько же корма, как и при 10 мин в 
сутки (125,2 и 129,7 г соответственно, 
а при поении вволю 170,7 г), тогда как 
во второй день, когда животные воды не 
получали, поедание корма составило
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Подсосный крольчонок* 

Молодняк на откорме

Крольчихи: 
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100 
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1557**
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5,7  
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49
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•  Р а с ч е т н ы е  д а н н ы е  п о  м о л о ч н о м у  п и т а н и ю  на 1. . .1 5 дн.  ,1 а к т а ц и и  {в м о л о к е  3 0  % с у х о г о  в е щ е с т в а ,  на 1 к ро ль ч он ка п р и х о д и т с я  с о о т в е т с т в е н н о  10 и 
2 0  г м о л о к а ) .

• •  Д а н н ы е  P r u d 'h o n  М. et  al ,  1975 .
• • •  Т е м п е р а т у р а  о к р у ж а ю щ е г о  в о з д у х а  м и н у с  14 “С.

всего 56,8 г. В другом опыте установлено, 
что депрессия в поедании гранулирован
ного корма и среднесуточных приростах 
у откармливаемых 7-недельных особей 
длилась 2 дн., когда животных подпуска
ли к воде на 30 мин в сутки. Затем 
кролики адаптирую тся к такому режиму 
и хорошо себя чувствуют.

Температура окружающ ей среды так
же влияет на потребление воды. Так, 
при - |-1 0 °С  оно сократилось на 2 0 %  
в сравнении с температурой воздуха 
равной -f-21 °С. Кролики в возрасте 
70 дн. при температуре воздуха + 9  °С 
потребляют 76 г жидкости, а при 
-1-28 °С — 120 г на 1 кг живой массы 
в сутки. При поении холодной водой 
требуется дополнительный корм. Напри
мер, при даче снега ( — 14 °С) расход 
их повышался примерно на 11 % по 
сравнению с поением. Кролики нуж да
ются в питьевой воде даж е при кормле
нии их травой или корнеплодами. Доля 
принимаемого сухого вещества с кормом 
составляет примерно 21 % у сукрольных 
во вторую половину беременности, .34 % 
у лактирующих и 30 % у животных в 
период покоя. Ограничение потребления 
воды на 20...30 % при кормлении молод
няка снижает прирост его массы на 
такую же величину, у сукрольных мо
жет вызвать рассасывание плодов и кан-. 
нибализм, а у лактирующих — уменьше
ние молочности и затаптывание при
плода.

В хозяйствах населения применяются 
самые разнообразные по форме и ем
кости поилки, изготовленные из раз
личных материалов; глины, металла, де
рева, пластмассы, асбоцементных труб 
и др. материалов. В открытые емкости 
попадают остатки корма, пух, подстилка, 
иногда кал и моча, способствуя разви
тию разнообразной микрофлоры, кото
рая вызывает у животных расстройство
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пищеварения. Поэтому такие конструк
ции не следует делать объемом больше
2 л. Если имеется возможность органи
зовать поение 2 раза в сутки, то их 
можно изготовлять емкостью 0,5...1 л в 
зависимости от того, кому они пред
назначаю тся (самые большие нужны 
лактирующим и откормочному молод
няку при групповом содерж ании).

В поилках большого объема, сделан
ных из металла и дерева и находя
щ ихся в светлых помещениях, могут 
развиваться зеленые водоросли. Чтобы 
не происходило загрязнения поилок, 
их не следует располагать под яслями 
для корма. В конструкциях круглой фор
мы посередине желательно вставлять 
стержень, который препятствует вытап
тыванию воды лапами и меньшему 
попаданию в них кала и мочи. Все 
поилки необходимо закреплять, так  как 
кролики пытаются грызть внутри клеток 
любые предметы и тем самым сдвигают 
и опрокидывают их, оставляя себя без 
воды.

Зимой не следует наливать много во
ды, лучше ее давать в подогретом виде. 
Если дать взамен ее снег, то он не 
должен быть загрязненным. В связи 
с тем что разница в потреблении 
воды кроликами одинаковой массы и 
физиологического состояния может до
стигать 100 %, лучшими поилками яв
ляю тся автоматические, которые позво
ляю т животным принимать водопровод
ную во д у ' в необходимом количестве 
и в любое время.

Ориентировочно можно принять, что 
при температуре воздуха 15...25°С тре
буется в сутки следующее количество 
воды: растущему кролику массой 
0,5 кг — 100 мл, 1 кг — 160,
2 кг — 270, 3 кг — 330, 4 кг — 
400 мл; животным массой 5 кг в состоя
нии покоя и сукрольности — 500 мл, 
лактирующей крольчихе с 8 крольчата
ми 20-дневного возраста — 1 л, а с мо
лодняком 40...50-дневного возраста —
2...2,5 л.

Ю. А. КАЛУГИН

Нутриеводческие фермы
В нашей стране разработана и нашла 

применение принципиально новая техно
логия производства шкурок и м яса нут
рий в помещ ениях закрытого типа для 
центральных районов СССР (типовой 
проект №  806-01-4) и южной зоны 
(№  806-01-5,84). Она предусматривает: 
круглогодичное содержание ж ивотных в 
зданиях  с регулируемым микроклиматом 
при размещ ении их в одно- двухъярус
ны х сетчатых выгулах без домиков, под
стилки и бассейнов для купания; кор
мление сухим полнорационным гранули

рованным комбикормом с применением 
автопоения; равномерное в течение года 
производство молодняка, шкурок и мяса 
при механизации основных производст
венных процессов. В настоящ ее время 
в РС Ф С Р такая технология внедрена в 
совхозах «Майский», «Восточный», «Су- 
диславский». Совхоз «Северинский» при
меняет комбинированную систему со
держ ания нутрий в загонах с бассей
нами, в закрытых помещениях и шедах 
с домиками. В указанных хозяйствах в 
1989 г. произведено 89 537 шкурок при
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их рентабельности 66,0 %. Основные ти
пы разводимых нутрий: стандартные 
(6000 самок основного стад а), черные 
(3000), белые итальянские (2700), беж е
вые (1200), пастелевые (132). Причем 
выход молодняка по этим типам  в р ас
чете на основную самку составил со
ответственно 4,5, 4,5, 4,8, 4,6 и 4,5 гол.

Н аиболее крупным хозяйством по р а з
ведению нутрий является совхоз «М ай
ский» (8100 самок основного стада), 
производит ежегодно около 50 тыс. ш ку
рок и реализует на племя более 3 тыс. 
гол. молодняка. Ф ерма состоит из 3 
бригад, каж дая из которых специали
зируется на разведении в чистоте оп
ределенного цветового типа животных. 
Т ак , бригада №  1 — имеет стандарт
ных, вторая — белых итальянских, 
третья — черных и беж евы х нутрий. 
Характеристика поголовья приведена в 
таблице 1. Применение интенсивной тех
нологии выращ ивания зверей позволяет 
получать и реализовывать молодняк по

ся работа по увеличению разм ера и по
вышению качества шкурок, улучшению 
чис^тоты окраски у белых итальянских 
и черных нутрий. В настоящ ее время 
специалисты совхоза совместно с сотруд
никами Н И И  пушного звероводства и 
кролиководства им. В. А. А фанасьева 
работаю т над созданием (аналогично 
стандартным) стада чистопородных (го
мозиготных) черных нутрий.

Совхоз продает племенной молодняк 
по ценам в зависимости от его возра
ста. Например, стоимость одной голо
вы 2...3,5-месячных нутрий — 35 руб.,
3,5...4,0 — 45 руб., 4...5 — 50 руб. 
Ж ивотны х старш их возрастов (свыше 5 
мес) реализую т по ценам договоренно
сти.

Ф ерма совхоза «Северинский» — одна 
и з старейш их в стране, создана в 1930 г. 
В настоящ ее время это крупное нутрие
водческое хозяйство (3332 самки) с 
производством более 20 тыс. молодняка в 
год и хорошими производственными, по-

Т а б ли ц а  I

Т и п  ну тр ий Г о д
П о г о л о в ь е  н а  1.01

К о л и ч е с т в о  
з в е р е й  э л и т а

В ы р а щ е н о  
щ е н к о в  в р а с 
ч е т е  на с ам ку ,  

гол.

Стандартные

Черные

Белые итальянские 

Бежевые

1988 2700 410 62,0 70,0 7,05
1989 2700 410 50,5 65,0 7,23
1988 1800 300 55,0 78,0 7,60
1989 1800 300 50,0 65,0 6,40
1988 2700 420 60,0 60,0 10,30
1989 2700 420 60,0 60,0 8,60
1988 900 180 33,0 49,0 8,73
1989 900 180 32,0 44,0 6,10

Т а б ли ц а  2

Т и п  нутри й Г о д
П о г о л о в ь е  на 1.01

К о л и ч е с т в о  
з в е р е й  э л и т а

В ы р а щ е н о  
щ е нк о в  

в р а с ч е т е  
на с ам ку,  

гол.

Прод ,ано  
м о л о д н я к а  
на п л ем я,  

гол.
с а м о к с а м ц о в с а м о к с а м ц о в

Стандартные 1988 2500 500 40 45 6,22 1810
1989 1666 166 60 65 9,95 3094

Черные 1988 1666 166 40 45 4,91 50
1989 1666 166 40 50 8,08 2943

заранее составленному графику в тече
ние всего года. В совхозе создано ста 
до чистопородных стандартных нутрий, 
хорошо приспособленных к условиям со
держ ания, кормления и разм нож ения в 
закрыты х помещ ениях. Эта группа зве
рей признана селекционным достиж е
нием и апробирована как новый завод
ской тип стандартных нутрий «М ай
ский».

В этом хозяйстве разработаны  меро
приятия по дальнейшему соверш енство
ванию продуктивных и племенных ка
честв (повышение воспроизводительной 
способности и ж изнестойкости ж ивот
ных) всех типов нутрий при содерж ании 
их в закрытых помещениях. Т ак , ведет

казателям и. В 1989 г. здесь уровень 
рентабельности этой отрасли составил 
65,0 % при себестоимости молодняка 
19,76 руб. и средней цене шкурки, про
данной государству,— 33,87 руб. Забой
ных зверей и племенных самцов содер
ж ат  преимущественно в закрыты х поме
щ ениях, а племенных самок — в откры 
ты х шедах в сетчатых выгулах с дере
вянными домиками-убежищ ами или в бе
тонных загонах с домиками и с бассей
нами для купания. Случку молодых са 
мок производят в загонах. Хозяйство 
специализируется на разведении стан
дартны х и черных нутрий. Основное ста 
до этих типов насчитывает по 1666 гол. 
сам ок и 166 самцов. В 1989 г. от них

получено щенков в расчете на благо
получно щенившуюся самку соответст
венно 5,04 и 5,4 гол. (табл. 2).

Стандартные нутрии довольно одно
родны по окраске, в стаде около 15 % 
гетерозиготных (серебристых) живот
ных. Поголовье черных менее консоли
дировано по этому признаку, среди них 
значительное количество гетерозиготных- 
(черных зональных) зверей (до 55,4 % ). 
В 1990 г. хозяйство продало на племя
12 697 гол. молодняка, в т. ч. 6046 чер
ных нутрий и 6651 стандартную. Плем- 
продаж а производится по ценам дого
воренности с учетом живой массы ж и
вотных (за  1 кг стандартных нутрий — 
17,50, черных — 19 руб.).

Совхоз «Восточный» разводит нутрий 
более 10 лет. Основное стадо — 1300 са
мок, это в основном животные стандарт
ной окраски. Зверей содержат в помеще
ниях закрытого типа с регулируемым 
микроклиматом, в сетчатых выгулах без 
домиков и бассейнов для купания. Кор
м ят увлажненным комбикормом с травя
ной мукой и другими добавками, пое
ние автоматическое. В совхозе «Судис- 
лавский» аналогичные условия содержа
ния нутрий при преимущественно сухом 
типе кормления (гранулированный ком
бикорм ). На ферме 300 самок основ
ного стада, преимущественно стандарт
ного типа. Получаемые от животных 
шкурки перерабатывают в хозяйстве и 
продают в виде готовых изделий. Плем- 
продажа молодняка ограниченна.

Н. А. ЦЕПКОВЛ, 
НИИ пушного звероводства 

и кролиководства 
им. В. А. Афанасьева

В. А. КАРПУХИН, 
Зверопром РСФСР

Новые книги

в  1992 г. (II кв.) выйдет книга 
«ТЕХ Н О Л О ГИ Я ПРОИЗВОДСТВА 
П РО Д У К Ц И И  Ж И ВОТНОВО ДСТ
ВА» (авторы Д. Н. М УРУСИДЗЕ, 
А. Б. ЛЕВИН; М.: Агропромиздат, 
объем 18 л., цена 1 руб., позиция 
темплана 161).

Это учебник для вузов, в котором 
будут освещены вопросы по разведе
нию, кормлению, содержанию круп
ного рогатого скота, свиней, овец, 
птицы, кроликов и пушных зверей. 
Описаны технологии производства 
продукции животноводства — моло
ка, мяса, шерсти, яиц, пушнины.

Издание предназначено для сту
дентов по спе|даальности «Механиза
ция сельского хозяйства».
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Советы врача

ПРОФИЛАКТИКА НЕВРОЗОВ
Очень распространенными среди ра

ботников животноводческих ферм я в л я
ю тся такие заболевания, как  неврозы. 
Они обусловлены расстройством нервной 
деятельности в результате переутомле
ния при повышенных физических на
грузках в неблагоприятных условиях 
производства, а такж е связаны  с эм оци
ональным состоянием работниц в особо 
сложное время работы на фермах. В эти 
периоды важ но избегать различных кон
фликтов с окружающ ими на работе и 
дома, отложить решение слож ны х проб
лем на более благоприятную  для этого 
пору. Эффективно действует на сниж е
ние нервной возбудимости свежий воз
дух, теплые ванны, душ, гальванический 
воротник, а такж е некоторые другие ф и
зиотерапевтические процедуры. Неврозы 
трудно поддаю тся лечению медикамента
ми. К ак правило, на больных хорошо 
влияет психотерапевтическое воздейст
вие, и поэтому не допустить невроз м ож 
но благодаря очень простому и доступно
му для каждого методу — аутогенной 
тренировки (А Т ). Преж де всего нужно 
выработать в себе умение расслабляться, 
затем постараться воздействовать на те 
органы, которые охвачены неврозом —

сердце, дегкие, голова и др. Главное в 
аутогенной тренировке — стать пассив
ным участником физиологических про
цессов своего организма, представлять 
себе мысленно тот орган, на который 
тренирующийся хочет оказать влияние.

Расслабление начинается с правой ру
ки, передается к левой, от рук — к но
гам и мышцам всего тела. Расслабля
ясь, нужно сесть поудобнее или лечь и, 
закрыв глаза, мысленно проговаривать 
следующие формулы; я  совершенно спо
коен — 1 раз, правая рука тяж елая  — 
6, я  совершенно спокоен — 1, правая 
рука теплая — 6, я совершенно спо
коен — 1, сердце бьется спокойно и ров
но — 6, я абсолютно спокоен — 1, ды ха
ние спокойное и ровное — 6, мне хорошо 
дыш ится — 1, дыхание спокойное и ров
ное — 6, я  совершенно спокоен — 1, сол
нечное сплетение излучает тепло — 6, я 
совершенно спокоен — 1, лоб приятно 
прохладен — 6, я  совершенно споко
ен — 1, лоб приятно прохладен — б раз.

По окончании тренировки следует вый
ти из аутогенного погружения с по
мощью формулы «Руки напряж ены. Вы
тянуть руки. Согнуть руки. Д ы ш ать глу
боко. Открыть глаза!»

Ф ормулы нужно представлять себе со 
всей наглядностью: вот расслабляются 
мышцы руки — пальцы, кисть, вся рука 
стала тяжелой, как свинец. Она бессиль
но лежит, как плеть. Нет сил, не хо
чется двигать ею.

Ощущение тепла в левой руке рефлек- 
торно переходит на всю левую поло
вину грудной клетки и расширяет коро
нарные сосуды сердца, которые получа
ют дополнительный приток крови, а с ней 
и кислород. Часто одного этого воздей
ствия АТ оказывается достаточно, чтобы 
снять невралгические боли в сердце, от
регулировать ритм и силу его пульсации.

С эмоциональным состоянием челове
ка связано в первую очередь дыхание, 
поэтому очень важно в процессе АТ от
регулировать его до ощущения приятной 
легкости, как от прогулки в сосновом 
лесу после весенней грозы...

Глубоко обдуманная, с большим внут
ренним убеждением АТ нормализует 
кровяное давление, смягчает болевые 
ощущения, снимает мышечные спазмы 
при астме и занимает не более 15 мин.

Т. Н. М ЕДВЕДЕВА, 
врач-терапевт 

143000, Одинцово Московской обл.. 
М ож айское ш оссе, д. 29, корп. 1, 

кв. 83

Хозяйке на заметку

БЛЮДА ИЗ КРОЛЬЧАТИНЫ

КРОЛИК в  л и м о н н о м  СОУСЕ.
Передние части двух разделанных 
кроликов, отсеченные от остальной 
тушки между 5 и 6 ребром, тщ а
тельно очистить от пленок, промыть 
и порубить на мелкие кусочки. М ясо 
залить подсоленной кипящей водой 
и варить почти до готовности. К кон
цу варки добавить 200 г овощей и 
перец. Бульон процедить. Д ля при
готовления соуса растереть 30 г м у
ки с 40 г размягченного масла, р аз
бавить примерно двумя — четырьмя 
стаканами бульона, вскипятить. Д о
бавить лимонной кислоты или сока, 
посолить по вкусу, в  полученный 
соус ввести 1 желток, тщ ательно 
размеш ать, положить мясо, из кото
рого предварительно вынуты круп
ные кости, и все это подогреть, но 
не кипятить.

К столу подавать с рассы пча
ты м рисом или картофельным пюре. 
М ожно посыпать мелко нарезан
ной зеленью петрушки.

К РО Л И К  П Е Ч Е Н Ы Й . Крестцовую 
часть тушки кролика тщ ательно очи
стить от пленок. М ясо положить 
на противень с разогретым жиром 
и поставить в горячую духовку. Печь 
примерно 1,5 ч, часто поливая об
разую щ имся соком. По мере выпа
ривания последнего нужно подли
вать воду. Готовое мясо порубить на 
куски, уложить на блюдо и к столу 
подавать с картофелем фри, ово
щами.

М ожно сделать и так. Когда 
мясо подрумянится, заправить соус 
луком и добавить стакан сметаны. 
В этом случае в качестве гарнира по
дается вареный картофель.
Р У Л Е Т  П О -РИ М С К И . Замочить 
40 г белого хлеба в воде. П еред
нюю часть тушки кролика тщ атель
но очистить от пленок, срезать с ко
стей мясо, удалить сухожилия. 50 г 
лука нашинковать и подрумянить на
40...60 г жира. 100 г сала или гру
динки нарезать мелкими кусочками. 
Затем  мясо, подрумяненный лук и

слегка отжатый белый хлеб пропу
стить через мясорубку. В эту массу 
добавить нарезанное сало или гру
динку, 1 яйцо, соль (по вкусу), перец 
и тщательно размеш ать на разде
лочной доске, посыпанной паниро
вочными сухарями, и сделать тол
стый валик.

Разогреть 20 г жира на против
не, положить массу, поставить в го
рячую духовку. Печь около 45 мин, 
часто поливая образующимся соком. 
П о истечении времени запекания 
влить сметану с размешанными в 
ней 30 г муки и тушить до готовно
сти в этом соусе. Последний можно 
развести водой и подкрасить ж ж е
ным сахаром. Рулет вынуть из соуса, 
нарезать сравнительно толстыми ку
сочками и разложить на блюде.

К столу подавать с вареным 
картофелем, овощами, тонкими 
длинными макаронами (спагетти), 
дополнительно можно дать зеленый 
салат и сырые овощи.

И. д . ПАВЛОВ 
140160, Ж уковский М осковской обл., 

наб. Циолковского, д. 24, кв. 111
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Хозяйке на заметку Г
ШАПОЧКА С ОТВОРОТОМ

Д ля выполнения изделия требует
ся 100 г пряж и из кроличьего 
пуха, спицы №  4, 5.

В начале работы набирают на спи
цы столько петель, сколько требует
ся по окружности головы, плюс 
еще '/ з  часть этого числа (напри
мер, при расчете получилось 75 пе
тель плюс 25, итого 100), и вяж ут 
отворот шапочки (число петель для 
отворота должно быть кратным 4 
плюс 2 дополнительные петли и 2 
кромочны е):

1-й ряд — 2 лицевые, 2 изна
ночные*, 2 лицевые;

2 -й — *2 изнаночные, 2 лицевые 
петли меняют местами, т. е. провя
зывают сначала лицевой 2-ю петлю, 
вводя спицу позади 1-й петли (1-я 
петля при этом остается на спице), 
затем провязывают лицевой 1-ю 
петлю*, 2 изнаночные петли;

3-й — *2 петли лицевые, 2 изна
ночные петли меняю т местами, т. е. 
сначала провязывают изнаночной
2 -ю петлю (вводя спицу вперед 
1-й петли, 1-я петля при этом 
остается на спице), затем  выполня
ют изнаночной 1-ю петлю*, 2 лице
вые петли;

4-й ряд повторяют со 2-го ряда.
Связав отворот высотой 12... 13 см,

переходят к вывязыванию головки 
шапочки, для чего в лицевом ряду 
делают убавления, провязываю т ли
цевые петли вместе лицевой петлей.

Д А Ю  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Ю  
о сод ерж ан и и  ондат ры  

в  клет ках, 
а  также 

Р Е А Л И ЗУ Ю  М О Л О Д Н Я К  
н а ч и н а ю щ и м  з в е р о в о д а м .

Обращаться по адресу:

252069, Киев,  
ул. Л уганская ,  д. 34, кв. I, 
Т ЫЧ И Н Е  Г алине В ладимировне

Далее головку шапочки вяж ут ос
новным узором прямо, без убавле
ния, высотой 9... 10 см.

Основной узор выполняют сле
дующим образом: 1-й ряд все петли 
вяж ут лицевыми; 2-й — 1 лицевую 
петлю чередуют с 1 изнаночной;
3-й — повторяют с 1-го ряда.

Донышко шапочки вяж ут такж е 
основным узором, делая убавления 
следующим образом: все петли де
лят на 8 равных частей и в начале 
каж дой части провязывают по 2 пет
ли вместе в каж дом лицевом ряду.

Оставш иеся 8 петель стягивают 
туго иглой.

Сшивают шапочку по затылочно
му шву. Для придания формы под 
отворот можно положить кусочек 
белого поролона.
* Группа петель, образующая глав
ный рисунок (раппорт узора), 
которая повторяется в ряду опре
деленное число раз.

Дополнительные петли в описа
нии узора занимают место до начала 
раппорта или после него.

г .  с. ИЛЬИНА 
119270, Москва, Ф рунзенская наб., 

д. 46, кв. 18

Что такое открытый способ ка
страции кроликов? Какова его 
техника проведения?
(О. Р. Юрков, Рязанская обл.)

К этому способу обычно при
бегают при кастрации самцов, не 
достигших половой зрелости. От
крытую кастрацию проводят либо 
путем отсечения, или отрыва се
менников. В первом случае после 
обработки операционного поля 
захватывают пальцами левой ру
ки семенник и одновременно с 
мошонкой оттягивают его не
сколько к себе. Затем  скальпелем 
вдоль семенника рассекают мо
шонку вместе с общей влагалищ
ной оболочкой, выводят семен
ник наружу и разрывают мошо
ночную связку. Семенной кана
тик перетягивают шелковой нит
кой и скальпелем или ножницами 
отсекают семенник на расстоя
нии 2...3 мм выше места перевяз
ки. Для перевязки канатика при
меняют кастрационную петлю. 
Таким же способом удаляют и 
второй семенник. Ранки смазы
вают йодом или засыпают белым 
стрептоцидом. В летнее время во 
избеж ание осложнений жела
тельно присыпать мошонку (вну
три) сульфаниламидным препа
ратом, а ранки обработать йодо
формом (от мух).

При открытом способе кастра
ции с отрывом семенника опери
руют в той же последователь
ности, что и в предыдущем слу
чае, но семенной канатик не пе
ревязывают, а перекручивают и 
резким движением обрывают 
вместе с семенником. При неуме
лом проведении этой операции 
возможно выпадение кишечника 
через широкие паховые ходы 
(паховая гры ж а), воспаление 
брюшины.

В каком возрасте лучше со
бирать пух с кроликов?
(Л. М. Медведева, Оренбург
ская обл.)
С беременных крольчих пух 

выщипывают только в первые 
12 дн. после покрытия. У молод
няка первоначально пух собира
ют в возрасте 2...2,5 мес, затем —
4...4,5 и в 6,5 мес, а далее еж е
месячно.
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Шьем меховые изделия

Переработка пушно-мехового сырья

М ногообразие пушно-мехо- 
вого сырья, различие в струк
туре кожевой ткани и волося
ного покрова шкурок требуют 
дифференцированного подхо
да к его обработке.

Пушнина является наиболее 
ценной и представительной 
группой сырья. В нее входят 
звероводческая (норка, голу
бой песец, серебристо-черная и 
красная лисица, соболь, хорь, 
енот) и охотничье-промысло- 
вая (белка, куница, колонок, 
дикие норка и соболь, белый 
песец, красная лисица, лисица- 
сиводушка и черно-бурая, гор
ностай, черный и белый хорь, 
ондатра, выдра и др.) пушни
на. Ш курки из этой группы 
сырья отличаю тся от других 
видов по своим товарным свой
ствам: они имеют густой, пу
шистый и мягкий волосяной 
покров с красивой естествен
ной окраской. В процессе их 
переработки основное внима
ние уделяется сохранению 
природных свойств волосяного 
покрова и углублению его есте
ственной окраски. С учетом 
этого пикелевание и дубление 
шкурок соболя, норки, сереб- 
ристо-черной лисицы, песца, 
куницы и других животных в 
основном проводят окуночным 
способом. При пикелевании 
используют органические кис
лоты, а жировании — жиры 
или жирующие пасты с приме
нением специальных мялок. 
Д л я  придания приятного з а 
паха в пикельный раствор до
бавляю т душистые вещества, а 
для улучшения естественной 
окраски иногда пользуются 
оптическими красителями.

Д ля выделки используют 
шкурки натурального цвета, 
снятые трубкой. Тщ ательно 
обрабатываю т всю кожевую 
ткань, в т. ч. голову и ко
нечности; основное внимание 
уделяю т отделочным опера
циям, большую часть которых 
выполняют вручную, применяя 
труд высококвалифицирован
ных рабочих.

Ш курки морских и речных 
зверей занимаю т незначитель
ную часть в общем объеме 
сырья, но они являю тся до
вольно ценной продукцией. 
Сюда входят морской котик, 
калан, белек, нерпа, тюлень, 
речной бобр и выдра, нут

рия. К ож евая ткань у ш ку
рок этих животных характе
ризуется плотным строением 
дермы. М ездра и подкожные 
мускульные слои имеют значи
тельные жировые отложения, 
поэтому при обработке шкурок 
необходимо тщательно обез
ж иривать волосяной покров и 
значительно разры хлять кож е
вую ткань. В процессе выдел
ки шкур морского котика, реч
ного бобра, выдры и нутрии 
при необходимости предусмат
ривается ослабление связи 
грубого остевого волоса с дер
мой и удаление его для получе
ния нежного шелковистого во
лосяного покрова, состоящего 
из пуховых волос.

Значительное место в ресур
сах меховой промышленности 
занимаю т шкурки кролика, 
кошки, ондатры и др. Особен
ностью указанной группы — 
наличие плотной м алозаж и- 
ренной дермы. При их обра
ботке проводится очень интен
сивное разрыхление кожевой 
ткани. Особенно это касается 
шкурок ондатры.

В следующую группу входят 
шкурки грызунов (сурка, тар
багана, хомяка, суслика, бу
рундука и др.), особенности 
которых обусловлены време
нем их заготовки — это ве
сенние виды. Волосяной по
кров низкий, довольно редкий 
и содерж ит большое количест
во жировых веществ. С вязь 
волоса с дермой слабая, что не
редко вызывает его теклость. 
К ож евая ткань у многих ви
дов тонкая и непрочная. П о
этому при обработке необхо
димо очень осторожно мезд
рить и строгать, не вызывая 
обнаж ения корней волос, а 
такж е с особой осторожностью 
проводить механические опе
рации при отделке кожевой 
ткани.

Н а стадии скорняжного про
изводства полуфабрикат обре
тает вполне определенную 
форму мехового верха того или 
иного изделия (пальто, жакет, 
пелерина, воротник, головной 
убор и т. п .). Конечной про
дукцией этого процесса явл я
ется меховой скрой, изготов
ленный по лекалам  в соответ
ствии с моделью и размером 
изделия. Качество скроя опре
деляется прежде всего видом 
полуфабриката, из которого он

изготовлен, его товарными 
свойствами и качеством вы
полнения скорняжных работ. 
Оно, в свою очередь, во мно
гом зависит от подборки шку
рок, их однородности, метода 
раскроя и квалифицированно
го его исполнения.

Б скорняжное производство 
шкурки поступают рассорти
рованными в соответствии с 
государственными стандарта
ми или техническими условия
ми по видам, породам, кряжам, 
цветам (окраске), сортам, 
группам пороков, размерам 
или площади в квадратных де
циметрах, группе мягкости, се
ребристости и другим призна
кам. Цель производственной 
сортировки — подборка одно
родных партий шкурок по то
варным и технологическим 
свойствам, по высоте, густоте, 
блеску, шелковистости, оттен
ку, форме завитка и рисун
ку волосяного покрова; толщи
не и мягкости кожевой ткани, 
массе, конфигурации, линей
ным размерам, форме (труб
кой, пластом) и половому 
признаку (шкурки норки) для 
изготовления определенных 
видов изделий. Сортируют 
шкурки в несколько этапов, 
благодаря чему постепенно по
вышается их однородность в 
группах. В скорняжном произ
водстве известны три условные 
схемы оценки шкурок в соот
ветствии с их размерами 
(крупные, средние и мелкие 
виды).

Н а заключительном этапе 
производственной сортировки 
полуфабриката для определен
ных изделий прежде всего 
учитывают качество шкурок, 
их внешний вид, товарные, 
раскройные и эксплуатацион
ные свойства, размер, массу и 
экономичность. В последую
щем шкурки, снятые трубкой, 
при необходимости разрезаю т 
(раскрываю т). Обычно это де
лаю т строго по центральной 
линии черева (соболь, норка, 
лисица, песец и др.). Шкурки 
ондатры, бобра, нутрии и рыси 
разрезаю т по хребтовой ли
нии или по боку в зависи
мости от того, на какие изде
лия они будут использованы. 
Отрезанные хвосты и лапы 
сортируют по видам, разме
рам, цвету, качеству волосяно-
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го покрова и комплектуют в 
отдельные партии.

Производственная партия 
шкурок, как известно, разли
чается по высоте, густоте, 
блеску, оттенку, форме и ри 
сунку завитка внутри каждой 
группы. Поэтому для форми
рования партии более одно
родных шкурок их обычно 
объединяю т в группы-стайки 
(численностью до 10...12) с 
меньшими различиями по при
знакам. Д остигается это по
вторной сортировкой, набор
ной и укладкой.

Основная цель наборки — 
из шкурок, входящ их в стай
ки, набрать количество, необ
ходимое для изготовления и з
делия с учетом установленных 
норм расхода полуфабриката. 
Вначале его берут из луч
шей, а остаток переносят в 
следующую и т. д., постепенно 
переходя от стаек с лучшим 
качеством шкурок к группам 
с более низким. После чего 
производят укладку, т. е. рас
пределяю т набранные шкурки 
по лекалам изготовляемого 
предмета в зависимости от их 
качества (высоты волосяного 
покрова, блеска, оттенка и дру
гих признаков) и определяют 
в нем место каждой из них. 
Ш курки складывают в соот
ветствии с их конфигурацией, 
линейными размерами и пло
щадью, фасоном и размером 
изделия.

Обычно размещ ение шкурок 
предусматриваю т при р а з

работке модели изделия. На 
лекала наносят линии распо
лож ения шкурок, укладывае
мых в столбики и рядки ста 
на, и на детали скроя с ука
занием направления волосяно
го покрова. Укладку на стан 
(спинку) верхней одежды на
чинают с первого рядка с сере
дины. Хребет шкурки совме
щ ают с серединой изделия. 
Вначале полуфабрикат укла
дывают на спинку, затем  по
следовательно на правую и л е 
вую полочки. При этом на ру
кава отбирают лучшие шкурки 
(соответствующие по качеству 
шкуркам спинки), которые ис
пользуют на верх детали, а что 
похуже, располагаю т на под- 
лицевой части. Н а ж енские во
ротники более качественные 
шкурки размещ аю т на правую 
сторону, на мужские — на л е 
вую. Темны е помещают в 
нижние ряды стана с посте
пенным переходом к более 
светлым в верхней их части; 
с высоким (рослым) волося
ным покровом располагаю т в 
ниж них рядках, с низким — 
в верхних. При изготовлении 
верхней одежды лучшие ш кур
ки отбираю т для воротников, 
лацканов и манжет.

По заверш ении укладки 
шкурок производят разметку 
рядков и обозначаю т место 
каж дой из них в изделии. 
Затем  шкурки складывают по 
рядкам или столбикам и поме
щ ают в специальные конвер
ты или перевязываю т в пач

ки. Н а каждый такой ком
плект выписывают соответст
вующий документ с указанием 
ф асона и вида изделия, р а з
мера и номера наборщика. 
Скомплектованные шкурки пе
редаю т для раскроя. Очень ча
сто операции наборки и уклад
ки совмещают.

Стоимость мехового полу
фабриката в себестоимости го
тового изделия составляет 80... 
95 %, поэтому нормированию 
расхода шкурок и экономному 
использованию их площади 
уделяется большое внимание. 
Площ адь шкурки, используе
м ая  для изготовления изделий, 
назы вается полезной пло
щадью, все остальное — от
ходы. Величина последних за 
висит от вида меха, его то
варных и технологических 
свойств, ф асона изделия, р аз
мера и метода раскроя.

К оэф фициент использова
ния площади полуфабрика
та — отношение площади ле
кала изделия к площади ме
хового полуфабриката (кла
ди ), необходимой для изготов
ления определенного пред
мета, умноженное на 100. 
Этот показатель зависит от 
вида сырья, ф уппы  пороков 
шкурок, вида и сложности ф а 
сона изделия и применяемого 
метода раскроя.

Кладь на изделие — коли
чество мехового полуфабрика
та (в шкурках или в квадрат
ных дециметрах), расходуемо
го на изделия определенного

фасона, размера и метода рас
кроя. Д ля определения ее на 
единицу продукции необходи
мо знать площадь лекала из
делия в квадратных децимет
рах и коэффициент исполь
зования площади шкурок от
дельных видов мехового полу
фабриката с учетом группы 
пороков.

Площадь лекала определяют 
путем обмера площади каждой 
детали и суммирования общей 
площади всех деталей изде
лия (полезная площадь).

К оэффициент использова
ния (% ) определяют по фор

муле К „ =  X 100, где
^общ

— площадь лекал изделия, 
дм^; So5m — общ ая площадь 
полуфабриката, требуемая для 
изготовления изделия (кла
ди ), дм1

Кладь определяю! по фор- 
100

муле S „ 6 „ = S ^ X -g — .

Полезную площадь шкурки 
Sn, дм‘, подсчитывают по фор-

муле 8п=5„бщ Х

Норма расхода полуфабри
ката — максимально допусти
мый его расход для производ- 
■ства единицы продукции уста
новленного качества. Эту нор
му определяют на основе 
площади лекала изделия и 
коэффициента использования 
пушно-мехового полуфабри
ката. ф_ КУТЮШЕВ

По страницам специальной литературы

Norsk Pelsdyrblad, 64 (3 ), 1990. Нор
вежские исследователи провели провер
ку возможности применения цинкба- 
цитрацина в рационах норок. Этот но
вый полипептидный антибиотик с высо
кой активностью против грамм-положи- 
тельных бактерий разреш ен в странах 
Общего рынка и Норвегии в качестве 
кормовой добавки для пушных зверей. 
Он добавлялся к типовому норвежскому 
рациону для норок (рыбный тип корм
ления) в виде гранулированной формы 
«Альбак» в количестве О (контроль), 
20, 100, 200 частей на миллион частей 
кормосмеси. Изучались изменение pH 
смеси, общ ая бактериальная загрязнен
ность, содержание молочнокислых и ко- 
либактерий, дрож ж ей и грибков, а такж е 
активность антибиотика в образцах

корма после нескольких дней хранения 
при + 4 ,  10 и 20...25 °С. Отмечено зна
чительное воздействие препарата на об
щее число бактерий (при 100...200 ча
стях — на молочнокислые бактерии), не 
зарегистрировано его влияние на рост 
грибков и дрож ж ей. По сравнению с 
контролем меньше образовывалось мо
лочной и уксусной кислоты.

Самки норок получали кормосмесь с 
указанными выше дозами препарата (по
24 гол. в группе) в период с 23 января 
до времени отсадки щенков (7-недель
ный возр аст). Ее готовили один раз в не
делю (с 13 м ая — дважды в нед) и 
хранили до скармливания в холодном 
месте. В ходе эксперимента не отме

чено влияния добавок препарата на раз
мер помета и отход щенков, а также на 
их привесы на 21-й дн. после рождения. 
К возрасту 49 дн. выявлен позитивный 
эф ф ект — молодые самцы подопытных 
групп имели живую массу соответствен
но на 9,6, 8,9 и 12 % больше, чем 
щенки контрольной. Разница статисти
чески достоверна (Р < 0 ,0 5 ) . Превыше
ние массы у самок наблюдалось зна
чительно меньше — соответственно 4,7,
2,4 и 10,1 % (достоверно только в группе 
с добавкой 200 частей препарата на 
м лн/част, корм а). На основании опытов 
делается вывод о безвредности цинк- 
бацитрацина для норок и возможности 
его применения в связи с этим в лечеб
ных целях, а такж е для стимулиро
вания роста подсосных щенков.
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Животные в вашем доме

(н а ч а ло  на с. 33)

Кроме того, один раз в неделю дают 
40 г свежей рыбы (при ее наличии), 
свежескошенную траву, а такж е корне
плоды в количестве 0,25...0,5 кг.

Естественно, производственные ре
зультаты совхоза «Кощаковский» м ож 
но считать предварительными. Рассчи
тывать на какое-то значительное улуч
шение показателей в разведении он
датры реально в том случае, если 
постоянно работать над соверш енство
ванием технологии производства при 
шедовом их содержании. И ллю страци
ей к сказанному мож ет служ ить срав
нение двух сезонов разм нож ения ж и 
вотных. В 1989 г. самок попарно со
держ али с самцами в течение всего 
периода воспроизводства. В результате 
их ощенилось только 32 %. В 1990 г. 
был использован метод формирования 
пар, основанный на определении с та 
дий половой активности самок по ва
гинальным мазкам. Хотя метод и не
сколько трудоемок, тем не менее б л а
годаря ему ощенилось уж е 53 % самок 
(на 20 % больш е), т. е. резервы повы
шения продуктивности не исчерпаны.

Эксперименты показали, что разве
дение ондатры в промышленных м асш 
табах дело не только реальное, но и 
даж е на существующем уровне разра
ботки вопроса мож ет быть вполне при
быльно.

А. В. П У Д О В К И Н , 
Волж ско-К ам ская зональная 

лаборатория ВНИИ охотничьего  
хозяйства и звероводства  
им. проф. Б. И. Ж иткова 

Н. Б. ВАЛЕЕВ, 
зверосовхоз «Кощаковский»

Азбука кроликовода 
И зверовода

Кормовая единица — едини
ца измерения и сравнения общей 
питательности кормов. В СССР 
за кормовую единицу (корм, ед.) 
условно принята питательность
1 кг овса. П оказатель питатель
ности кормов и рационов отраж а
ет величину обменной энергии в 
единице натурального корма. Од
на корм. ед. равна 10 М Дж об
менной энергии. Н а основе корм, 
ед. рассчитывают нормы кормле
ния сельскохозяйственных ж и
вотных.

БУРУНДУК
Азиатский бурундук (E utam ias sibiri- 

cus), млекопитающее семейства бе
личьих отряда грызунов. Длина тела 
зверька всего 13... 17 см, а масса ПО г. 
Хвост по длине немного больше поло
вины туловища, черный сверху и рыжий 
снизу. Отличительной особенностью бу
рундука являю тся пять темных полос 
вдоль спины на сером и ры жем фоне. 
У него по сравнению с белкой нет кисто
чек на ушах.

Изящество, доверчивость, чистоплот
ность и неприхотливость позволяют 
содерж ать этого зверька как одного из 
приятнейш их и удобных комнатных пи
томцев. Он отличается способностью к 
обучению, дрессировке.

Все домашние братья наши меньшие 
лю бят ласку, доброе отношение, а боль
шинству из них нравятся поглаж ивания 
и почесывания. Таковы и бурундуки. Вот, 
например, в доме одного из любителей 
ж ил молодой бурундук. По утрам он 
забирался к своей хозяйке в постель, 
укладывался на подушку и с удоволь
ствием дремал, пока она его гладила. 
Если та прекращ ала это делать, зверек 
обхватывал своими подвижными лап ка
ми ее руку, деликатно хватал ее зубами 
и тянул к тому месту, к которому она 
только что ласково прикасалась.

В природе бурундуки известны как 
собиратели запасов, перенося в норы 
в защ ечных меш ках до 10 кг кедровых 
орехов, зерен злаков, семян древесных 
пород. Ж елуди такж е являю тся обычным 
и наиболее встречающимся кормом в его 
закромах. Поскольку это зимоспящ ие 
грызуны, то значительную часть запасов 
они используют следующей весной. В 
неволе при температуре выше 13...15 °С 
зверьки не впадают в спячку, но у них 
отмечается вялость в движениях.

Если вы завели бурундука, обеспечьте 
ему нормальные условия для сущест
вования в течение полного срока его ж из
ни. К летка (4 0 X 3 0 X 5 0  см) для со
держ ания долж на быть металлической, 
так как деревянные части ее зверек по
грызет. Внутри ее нужно поместить дуп
лянку или ящ ик-гнездо и обязательно бе
говое колесо, по внешнему виду напо
минающее барабан и вращ аю щееся во
круг своей оси при беге по нему зверька 
(рис.). К ормят этого грызуна различным 
зерном, орехами, семенами подсолнуха, 
фруктами, зеленью. Любит он и насеко
мых — кузнечиков, мучных хрущей и их 
личинок. Специальных норм кормления 
для бурундука не разработано.

С одерж ать пару бурундуков можно в 
вольере размером 2 X 2 X 3  м, разделен
ной перегородкой на две половины, в

Клетка с беговым колесом и гнездом для 
бурундуков

каждую из которых ставят по домику. 
Последний служит зверькам и норой, и 
гнездом. С середины апреля самка, если 
зверьки находились в условиях спяч1^и, 
открывает выход из норы, встречается с 
самцом, и они поселяются на короткое 
время вместе. Это единственная пора, 
когда бурундуки могут ж ить мирно меж
ду собой. О своем брачном настроении 
самка заявляет булькающими звуками. 
На это время перегородку нужно убрать, 
а на внебрачный период ее вновь следует 
поставить. Зверьки эти очень неуживчи' 
вы, всякая встреча у них кончается ссо
рой и жестокой дракой.

Внутри домика гнездо устилают су
хим мхом, травой, птичьими перьями. 
Беременность длится 27...35 дн. Во вто
рой половине мая — начале июня она 
приносит от 4 до 10 детенышей. Через
30...40 дн. после рождения, обычно во 
второй половине июля, молодняк выхо
дит из нор и вскоре начинает вести са
мостоятельную жизнь.

У бурундуков нет потовых желез, 
поэтому жару переносят хуже, чем, на
пример, собаки и кошки. Д ля усиления 
теплоотдачи часто дышат, при этом из 
легких испаряется больше воды, и таким 
образом  зверьки спасаю тся от перегрева. 
Когда и эта мера не помогает, то сма
чивают волосяной покров водой или соб
ственной слюной, тем самым охлаждают 
тело. Во избежание гибели бурундуков от 
теплового удара клетки с ними нельзя 
ставить на солнце.

Д ерж ать зверьков в квартире на пол
ной свободе не рекомендуется — могут 
погрызть книги, белье и другие вещи или 
еще хуже, попадут в беду.

В. м. КАТАЕВА

С д а н о  в н абор  1 8 .0 2 .9 1 . П о д п и с ан о  в п еч ать  2 0 .0 3 .9 1 . Ф о р м а т  8 4 X 1 0 8  1 /1 6 . 
Б у м а га  о ф с е т н а я . П е ч а ть  о ф с е т н а я . У е л . печ . л . 5 ,0 4 . У е л . к р .- о т т . 6 ,3 . 
У ч .- и з д . л . 7 ,95 . Ти р а ж  81 540  э к з . З а к а з  83 . Ц е н а  70 к .

А д р е с  р е д а к ц и и : 107 8 0 7 , М о с к в а , Б -53 , у л . С а д о в а я -С п а с с к а я , д . 18,
те л е ф о н  207-21-10
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БУРГУНДСКАЯ ДАУН-ГЛО

Новые типы лисиц

Зверосовхоз «Салтыковский» 
Московской обл. приступил к 
освоению клеточного разведе
ния лисиц нескольких новых 
цветовых типов

Фото д. к. Гродского

САПФИР
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ВЫДЕЛКА ШКУРОК НА САМОМ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕННОМ УРОВНЕ? 

ДА, ЭТО ВОЗМОЖНО ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ФИРМОЙ ФРАНЧЕТИЧ
СТУД И О  АТЕНА

М ездрение ш курок

М ялка для  жмрованмя

Стиральная машина 
д л я  обезжиривания

Ш вейный цех

ДА, это возможно и выгодно
Испол]>зуя наш  богатый опыт, вам представляется отлич

ный ш анс утвердиться на внутреннем и, почему бы и нет, 
на мировом рынке.

Опыт, накопленный нами в этой области, увенчался вы
даю щимися успехами. Мы готовы передать его вам со всей 
щедростью, на которую способны люди, соприкасаю щиеся с 
искусством выделки шкурок.

Этот опыт основан на знании полного цикла обработки 
от сырья до готового изделия, на использовании самых пере
довых технологий, которые позволяю т прекрасно вьщелывать 
любые шкурки, будь то норка, лисица, песец, соболь, хорь, 
кролик и другие.

М ы мож ем предложить полезные рекомендации по выбо
ру материалов для  достижения отличных результатов и по
ставить соответствующее оборудование на условиях самого тес
ного сотрудничества по его использованию, а  такж е оказать 
техническую помощь в области моделирования и пошива гото
вых изделий.

Свидетельством серьезности и надежности нашей фирмы 
служ ат фабрики Москвы, К алининграда и Владивостока, кото
рые, сотрудничая с  нами, достигли прекрасных результатов. 
Мы не только гордимся ими, но и стремимся их приумножить.

Оцените сами все за  и против, а  затем совместно наметим 
перспективы вашего не только профессионального, но и эконо
мического развития.

Учтите, что, применяя наши технологии самого высокого 
мирового уровня, вы м ож ете увеличить ваши доходы по срав
нению с тем, что вам дает продаж а невыделанных шкурок.

Экономический успех вашего предприятия —  в сотрудни
честве, которое мы вам предлагаем.

Обращ айтесь к наш ему агенту в Москве по телефонам 
272-72-01, 271-12-96, 272-27-87, 272-21-12.

FRANCETlffl-ITALIA
Наш опыт -  ваше будущее!

ПРЕД Л АГАЕМ : 
оборудование 
для  выделки 
шкурок
швейные
машины
химикаты
ноу-хау
обучение
ф урнитуру

.моделирование

Ю Л
техническую  помощь 
сотрудничество

Обращ айтесь к представителю  
ф и р м ы  Ф ранчетнч в Москве 
по телеф онам :
272-72-01 , 271-12-96,
272-27-87, 272-21-12
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