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Передовики производства

Валентина Ивановна КОЗИЧЕВА

Имя Валентины Ивановны Козичевой 
хорошо известно в трудовом коллективе. 
Почти четверть века назад она пришла 
на звероводческую ферму колхоза имени 
С. М. Кйрова, что в Московской обл. 
В то время норководы хозяйства завер
шили свой первый производственный год. 
И с тех пор накапливался опыт, росло 
мастерство В. И. Козичевой и ее подруг 
по профессии. Потребовалось приложить 
много труда, знаний всему коллективу, 
чтобы достижения новой отрасли — нор- 
ководства стали заметным явлением в 
жизни всего хозяйства.

Упорство, добросовестность во всем, 
большое желание познать «секреты» про
фессии помогли пришедшему на ферму 
новичку вырасти до классного специали
ста. Это о таких говорят: он — «мастер — 
золотые руки». Есть у нее своего рода 
талант «видеть» зверя, и это также помо
гает получать высокие производственные 
результаты. Только в минувшем году от 
закрепленных за ней 347 самок паломино 
Валентина Ивановна вырастила в сред
нем от каждой 6,41 щенка. Ее плодотвор
ная деятельность в пушном звероводстве 
отмечена серебряной медалью ВДНХ.

Такой уж характер у В. И. Козичевой: 
она в совершенстве овладела и смежны
ми профессиями. Ей нет равных в качест
ве обработки норковых шкурок.

Человек доброй души, она щедро де
лится техникой мастерства со своими 
коллегами по работе, терпеливо, внима
тельно, до мелочей старается передать 
многолетний опыт. Это к ней за советом 
обращается молодежь. И то, что бригада 
в целом ежегодно получает свыше 6 щен
ков в расчете на самку, во многом и ее 
заслуга.
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СИТУАЦИЯ
ЗА 5 ПРОШЕДШИХ ЛЕТ ЗВЕРО

ВОДЫ УВЕЛИЧИЛИ ОБЩЕЕ ПРОИЗ
ВОДСТВО ШКУРОК НОРКИ, ЛИСИ
ЦЫ и ПЕСЦА С 15,2 МЛН ШТ. 
В 1986 Г. ДО 16,9 МЛН В 1990 Г., 
В Т. Ч. НОРОК 14,8 МЛН (1986 Г.— 
133)- ПЕСЦОВ 1612 ТЫС. (1524), 
ЛИСИЦ 505 ТЫС. (445,8). КРОМЕ 
ТОГО, 700 ТЫС. ГОЛ. ПУШНЫХ ЗВЕ
РЕЙ ПРОДАНО В 1990 Г. НА ПЛЕ
МЕННЫЕ ЦЕЛИ.

ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ специализиро
ванные хозяйства и фермы располагают 
сегодня поголовьем самок (тыс. гол.); 
норш — 3323, песца — 250 и лисицы 
141. В 1989-1990 гг. ежегодный прирост 
основнрго стада зверей 120... 150 тыс. 
самок в пересчете на норку. Причем уве
личение численности происходит в ос
новном за счет создания новых зверо
ферм не только в системе агропромыш
ленного колшлекса. но и в других отрас
лях народного хозяйства. №овь орга
низованные фермы имеют низкие пока
затели воспроизводства зверей (2...3 
щен|(а в расчете на самку по норке и 
лисице, 4.„5 по песцу), соответственно 
высокие затраты кормов на производство 
единицы продукции и качество пушнины, 
значительно уступающее специализиро
ванным хозяйствам. Пользуясь в равной 
степени со спецхозами материально-тех
ническими, кормовыми ресурсами из го
сударственного источника, «новички» не 
принимают на себя обязательств по сда
че пушнины государству, а реализуют 
ее по своему усмотрению, поднимая и 
без того высокий уровень рыночных цен 
на меховые изделия.

Во многом способствуют созданию та
ких «новичков» руководители зверовод
ческих хозяйств, продавая без разбора 
новоиспеченным звероводам племенных 
животных, оказывая им содействие в 
строительстве ферм, обеспечении корма
ми, сеткой, оборудованием и т. д., удив
ляясь затем куда исчезают фонды или 
не отовариваются наряды на выделенные 
ресурсы.

Для упорядочения этого процесса 
необходимо рассмотреть вопрос о введе
нии лицензирования на создание новых 
звероферм с учетом наличия в регионе 
ресурсов кормов, сетки, специализиро
ванного оборудования, как это принято 
за рубежрм. Такие лицензии могли бы 
выдавать органы управления АПК союз
ных республик по согласованию с руко

водящими звероводчесвдми структу, 
рами.

Государственный заказ на лушно- 
мехоцре сыр|>е" установленный на 1990 г. 
в cyMMg 989,1 MJIH руб., в целом по 
стране выполнен на 108 % (+79,5, млн 
руб.): поступило 12,3 млн шкурок пуш
ных зверей (73 % от производства), 
остальная часть реализована по прямым 
договорам. В числе союзных республик 
не выполнивших госзаказ: PCQCP
(99,1% ), Казахстан (84% ). Литв^ и 
Эстония не имели заданий. На текущий 
год решено исключить закупки клеточ
ной пуцднины из состава союзного гос
заказа, хртя по шерсти, кожереннрму 
сырью, хлопку, льну и другим видам 
сырья для легкой промышленности он 
сохранен в части обеспечения общесоюз
ных нужд, В республиках же задание 
установлено на уровне 70...80 % к 1990 г.

Бездумное наращивание поголовья в 
сочетании с все более возрастающим 
напряжением в обеспечении населения 
продовольствием снижают и без того 
ограниченные ресурсы кормов для отрас
ли. Свою лепту в ухудшение кор\(овой 
обстановки вносит и падение дисципли
ны поставок, что подтвердил прошедший 
год и 1 квартал т. г. Так, за 1990 г. из 
выделенных по фондам 575,5 тыс. т рыб
ных кормов звероводство недополучило 
ПО тыс. т. Срываются поставки рыбы 
и в текущем году. Аналогичная картина 
складывается по субпродуктам. Однако, 
несмотря на это ни одно звероводческое 
предприятие (объединение) не предъ
явило к поставщикам санкций за срыв 
договорных обязательств, хотя дей
ствующ!^ законодательством преду
смотрено возмещение по решению Гос
арбитража 50 % стоимости недопостав
ленной продукции и покрытие всех про
изводственных убытков, связанных с 
этим.

УЧИТЫВАЯ общегосударственное 
значение звероводства. Экономическим 
соглашением между Союзом ССР и 
союзными республиками по вопросам по
ставок в 1991 г. продовольствия и сель
скохозяйственного сырья, а также Го
сударственным планом на 1991 г. по сфе
рам ведения Союза ССР предусмотрено 
выделение отрасли из общесоюзного 
фонда 575 тыс. т рыбы, отходов от ее 
разделки и морепродуктов, в т. ч. 
120 тыс. т по прямым договорам. По
ставка рыбы по ним также является обя
зательной, как и централизо^нная, но 
в отличие от последней здесь могут при
меняться договорные цены в сочетании с

натурэлъиым стимулированием постав
щиков (например, встречная продажа 
пушнины). Но, несмотря на это, сбыто
вые объединения Минрыбхоза СССР не 
обеспечивают отгрузку ры^ы зверохо- 
зяйствам, ставя их этим в тяжелейшие 
условия. За 1 квартал текущего года ее 
поступило 95 тыс. т, что на 20 тыс, 
меньше (1 кв.) 1990 г. По состоянию на 
1 апреля звероводческие предприятия и 
организации Минрыбхоза СССР практи
чески только приступили к заключению 
взаимных договоров. Причем зачастую в 
них не предусматривают поквартальную 
разбивку, а также условия штрафных 
санкций за срыв договорных обяза
тельств.

В текущем году на 120 тыс. т умень
шен план поставок животноводству из 
общесоюзного фонда рыбной муки, что 
значительно сократит ее поступление 
звероводству. Субпродукты П категории, 
зерно и другие кормовые ресурсы долж
ны выделяться централизованно совета
ми министров союзных республик под 
полный объем установленного госзаказа 
с обязательным обеспечением этих по
ставок.

В таких непростых условиях целе
сообразно установить порядок выделе
ния кормов из госресурсов. В нем преду
смотреть фондовое обеспечение только 
тех звероводческих хозяйств (ферм), ко
торце имеют госзаказ или задание на 
реализацию пушнины государству, так 
как рыночные отношения не должны 
быть односторонними. Необходимо так
же приостановить процесс развращения 
поставщиков кормов, которые требуют 
от зверохозяйств за обязательные по
ставки им фондовых ресурсов пущнину, 
валюту, рубли и др., по принципу «кто 
больше даст». Поэтому вопросами за
ключения договоров и обеспечения их 
реализации должны и обязаны централи
зованно заниматься республиканские от
раслевые органы, в крайнем случае, про
изводственные объединения (тресты).

С учетом складывающейся кормовой 
обстановки настало время энергичных и 
срочных м^Р по организации производ
ства в нашей стране сухих полнорацион. 
нь;х смесей для звероводства на основе 
кооперации с предприятиями системы 
Минхлебопродукты. Используя для этих 
целей имеющиеся основные отечествен
ные компоненты комбикормш, как; 
рыбная и мясокостная мука, кормовые 
дрожжи и зерно, а также возможно 
закупаемые за рубежом другие белковые 
корма, премиксы и т. д. Республикан
ские структуры управления зверовод
ством (ассоциации, объединения и т. д.) 
способны решить эту проблему.
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в ОТРАСЛИ
в НАСТОЯЩЕЕ время вопросы цено

образования на пушно-меховое сырье пе
реданы в компетенцию правительств 
союзных республик. При этом положе
нии закупочные цены на пушнину могут 
быть государ)ственными (фиксированны
ми), договорными или предельными. Так, 
в Литве введены договорные цены, но 
вместе с тем установлен республикан
ский акциз (налог с оборота) на суммы, 
вырученные от продажи шкурок в раз
мере: норка — 25 %, песец — 30 %, 
лисица — 10 %. Отчисления производят
ся без учета налога с прибыли пред
приятий. В то же время предусмотрено 
освобождение от акциза хозяйств при 
продаже ими продукции государству.

Фиксированные цены могут быть на
значены при условии полной компенса
ции ими затрат звероводческих пред
приятий, связанных с введением с 1 ян
варя текущего года новых оптовых цен 
на материально-технические и кормовые 
ресурсы, уровень которых в зависимости 
от наименования продукции повысился 
в 2...3,5 раза. Не следует исключать и 
применение договорных цен при при
обретении этих ресурсов.

ПРИНЯТИЕМ союзным правитель
ством соответствующего постановления, 
во исполнение Указа Президента СССР 
«Об особом порядке использования ва
лютных ресурсов в 1991 г.» от 2 ноября
1990 г., резко уменьшены размеры от
числений валюты предприятиям (постав
щикам). Если ранее они составляли
59,5 % от выручки за пушнину, то сейчас 
определены в 27 %. Принимая во внима
ние прекращение с этого года рублевого 
покрытия (до оптовых цен) из союзного 
бюджета, экспорт пушнины в этих усло
виях для хозяйств становится мало
эффективным. В то же время некото
рые из них имеют валютную задол
женность перед инофирмами за покупку 
оборудования и Внешэкономбанком за 
кредиты под эти цели. Для выхода из 
создавшегося положения есть два пути: 
найти в республиках источники финанси
рования для рублевого покрытия, хотя 
бы за счет сумм вырученных от при
менения договорных цен при реализации 
пушнины; поставлять на экспорт сырье, 
произведенное сверх госзаказа или уста
новленного экспортного плана поставок, 
который не предусмотрен на 1991 г. 
В этом случае предприятия получают 
60 % выручки от проданной на аукцио
нах продукции.

НА ТЕКУЩИЙ год приостановлены 
бартерные операции за исключением 
контрактов, подписанных до I января 
этого года. Рекомендуется зверохозяй- 
ствам не выходить каждому самостоя
тельно на внешний рынок. За редким 
исключением, сумма выручки при инди
видуальных контрактах меньше, чем при 
реализации пушнины через аукционы 
или массовых закупках оборудования с 
помощью посредников. Не случайно се
годня множество СП обращаются с 
просьбами приобрести шкурки пушных 
зверей за валюту напрямую, категори
чески отказываясь покупать их на аук
ционах. Опыт проведения в нашей стране 
в 1990-1991 гг. выставок продаж импорт
ного оборудования также подтверждает 
эту закономерность.

НЕСКОЛЬКО слов о племенной рабо
те в звероводстве. Ее оценка сегодня 
явно неудовлетворительная. Вольности 
договорных цен, дефицит и повышенный 
спрос на меховые изделия ведут к ее 
дальнейшему упадку. Когда принима
лось известное распоряжение Совета 
Министров СССР о реализации сверх
плановой пушнины и шкурок новых ти
пов по договорным ценам предполага
лось стимулировать селекционеров в вы
ведении новых пород (типов), формиро
вании стад с более качественными хо- 
зяйственно-полезными признаками. Од
нако этого не произошло и сию минутная 
коммерция заслонила перспективу. Се
годня отечественная пушнина по каче
ству опушения, размеру уступает анало
гичной зарубежной. Утрачен мировой 
приоритет советской лисицы, практиче
ски нет коротковолосой норки, шкурки 
которой широко используются для по
шива манто.

В настоящее время племенная база 
создана почти во всех основных зверо
водческих регионах страны. Необходимы 
усилия республиканских органов управ
ления, руководителей и специалистов 
предприятий поднять приоритет племен
ных хозяйств путем создания условий 
по первоочередному обеспечению их ма
териально-техническими ресурсами и 
прежде всего кормами, введения льгот по 
госзаказу на пушнину и т. д. Для этих 
целей можно создать специальные ре
зервные фонды.

Целесообразно также определиться с 
направлением племенной работы на бли
жайшие 3...5 лет, при этом уйти от ранее 
централизованного планирования селек
ционируемых типов по структуре опуше
ния, цвету и другим показателям. Вся 
эта работа должна проводиться на

местах под контролем Селекционного 
центра (НИИПЗК). Качество продукции 
будет определяться на выставках зверей 
и пушнины, спросом и ценой на внутрен
нем и внешнем рынках.

Для сохранения созданного отечест
венного генетического потенциала зверо
водства нельзя допустить ликвидацию 
стад, входящих в утвержденный гено
фонд.

МНОГООБРАЗИЕ форм хозяйство
вания вторгается и в нашу отрасль. 
Трудовые коллективы переходят на 
аренду, выкупают государственную соб
ственность и т. д. Ко всему этому 
нужно подходить очень взвешенно. 
Имеющаяся практика доказывает, что 
арендная форма собственности не расчи- 
тана на перспективу, а в основном экс
плуатирует созданную материально-тех
ническую базу. Народные же предприя
тия могут попросту оказаться банкро
тами, так как в стране не созданы 
параллельные структуры у поставщиков 
ресурсов звероводству, а выполнение до
говорных отношений далеко от между
народного цивилизованного уровня. И в 
результате нет гарантий по (Уоеспечению 
производства кормами, вакцинами и про
чими необходимыми материалами.

Совместные с инофирмами предприя
тия нужны, но только в направлении 
ликвидации дефицита сетки, новых видов 
кормов, технологического оборудования. 
Как нам кажется, эти производства 
должны начинаться с «нуля». Пускай 
фирмы вкладывают валюту в строитель
ство, создание инфраструктуры местно
сти и в дальнейшем получают зарабо
танную прибыль.

ЗВЕРОВОДСТВО как и вся страна 
переживает очень сложный период. С од
ной стороны, «бум» спроса населения на 
продукцию отрасли, с другой, разбалан- 
сированность обеспечения нормальной 
работы предприятий. На этом фоне 
серьезную озабоченность вызывает на
растающая разобщенность отрасли, ко
торая всегда отличалась целостностью 
не только в отдельных регионах, но и в 
стране, что в конечном итоге сказалось 
на уровне развития звероводства, позво
лив ему занять конкурирующее поло
жение в мире. И хочется пожелать зверо
водам чдаинения, сплоченности, больше 
взаимных деловых контактов на уровне 
регионов, республик, хозяйств, проведе
ния единой политики в нашем общем 
деле.

С. г . СТОЛБОВ
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ПЛЕМЕННОМУ ЗВЕРОСОВХОЗУ «САЛТЫКОВСКИЙ» — 60

«Салтыковский», как один из первых спецхозов в стране, сыграл важ
ную роль в формировании производственной и научной базы 'зарож
давшейся отрасли. Здесь впервые разрабЬ.тывалась^к'^недрялась шедовая 
система содержания лисиц и песцов, осваивШШсь технология разве
дения и кормления цветных норок, испытывались рщ ионы  со зна
чительной долей замены традиционных сырых м}^е^Ррьсбных кормов рыб
ной мукой, кормовыми дрожжами, куколкой тутового шелкопряда и др. 
Ферма его была базой для практики студентов, школой обучения 
и воспитания молодых специалистов, квалифицированных рабочих- 
явероводов.

Начиная с 30-х годов и по настоящее время совхоз явля 
ется крупным поставщиком племенных животных в различные регио
ны страны. Ежегодно отсюда отправляются тысячи высококлассных 
пушных зверей. Важная черта салтыковцев — их готовность поделиться 
с другими своими знаниями, оказать бескорыстную помощь в вопро
сах технологии производства высококачественной пушнины.

Накануне приближающегося юбилея хозяйства — 60-летия со дня об
разования  — редакция встретилась с директором зверосовхоза Сергеем 
Павловичем Карелиным и попросила ответить на некоторые вопросы.

-  60  л е т  с р о к  н е м а л ы й . К а к и е  п е р е 
м е н ы  п р о и з о ш л и  в с о в х о з е  х о т я  б ы  в 
п о с л е д н и е  го д ы ?

- Немного истории, «Салтыковский» 
(М осконский №  2) был организован
в 1931 I . П леменное стадо лисиц заво- 
)илось из совхоза <.пуи1кинский» (М ос- 
К1'вский № 1), частично из-за  рубеж а. 
Bci лти годы является крупным репро- 
дукгором племенного молодняка, сотни 
гисяч зверей ггроданы во все концы стра
ны д-тя формирования ochobhoio  пого
ловья друг их хозяйств, произведено шку
рок всех видов 1 млн 700 тыс., получено  
прибыли око.то 64 млн руб.

()|'ромный вклад в развитие и станов- 
, 1ение хозяйства внесли бывший дирек
тор совхоза К. А. Вахромеев, А, В, Гра- 
бовский. проработавш ие в нем по 40 лет. 
Пугь от рабочего до главного зоотех-

Ьригада №  1 соболиной фермы 
(бригадир  Г. П. Д м и три е ва )  
имеет самые лучшие в стране 
результаты по продуктивности соболей

ника проп1ел И. Ф. Кирилушкин. После 
института пришла в хозяйство Р. М. Са
ранчук и ведет на долж ном  уровне эк о
номическую  работу.

Б олее ,?0 лет трудятся в совхозе стар
ший ветеринарный врач Р. А. Королева, 
бригадиры Л. И. Дунаева, А. И. К узне
цова, Г. М. Соколова, А. П. Воронова, 
А. А. Рыбакова.

И з года в год высоких показателей  
добиваю тся рабочие-звероводы  А. Т. Ели
сеева, Л. И. Ж акслыкова, Р. А. П ота
пова, В. М. Янина, Л. А. Сулимова,
Н. Н. Понтяева, 3. Я. Ф едорова,
Е, Р. Кудрина, А. И. Волкова и многие 
другие.

На см ену ветеранам приходит и успеш 
но трудится м олодежь. Это управляющие 
ф ерм ам и А. В. Сайдинов, А. П. Нюхалов,
А. И. Коваленко, главный ветврач
А. П. Рахманин, ветврач А. Л. Киселев, 
бригадиры Ю. И. Петров, Н. П. Петру- 
хнна, А. С. Ермолаева.

За последние годы в хозяйстве произ
ведена реконструкция звероферм, что 
позволило внедрить современные техн о
логии и приемы в работе, улучшить у с 
ловия труда и отды ха, механизировать  
кормление. На норковых ф ерм ах прим е
няется система полуавтоматического
поения, разработанная О П КБ, внедряет
ся автопоение датской фирмы «Ф орел- 
ко». С овхоз полностью обеспечен хол о
дильными емкостями, введен в эксплуа
тацию  цех по приготовлению и зам ора
ж иванию  костного фарша.

—  Б  с в я з и  с  и з м е н е н и е м  к о н ъ ю н к т у р ы  
р ы н к а  м е н я е т с я  л и  с т р у к т у р а  с т а д а  з в е 
р е й . о с в а и в а е т с я  л и  р а з в е д е н и е  н о вы х  
в и д о в ?

- Д а, мы внесли соответствующие 
коррективы в структуру стада. Расшире
но поголовье коричневых «диких- и.'р.ж 
за  счет завоза зверей из Франции. Лш - 
лии и Переяслав-Хмельницкого мияй- 
ства. В 1 9 8 4 — 1990 гг. в Англии закупле
но значительное количество коротко
волосы х черных и алеутских ста.1ьныч 
(голубой ирис) норок, no.i!, я
большим спросом на вне!инем [П)|нке. И  ̂
Норвегии и Канады завезены цветные 
лисицы, для увеличения их чис.тенно^ти 
планируется применение искусственного 
осем енения. Сег одня в совхозе имеются 
почти все известные генотипы лисиц. 
Впервые в стране здесь начато освоение 
разведения рыси. Песцовая ферма цели
ком перешла на производство шкурок се
ребристой окраски.

—  К а к  в с о в х о з е  р е ш а ю т с я  с о ц и а л ь т и е  
п р о б л е м ы ?

-■ Высокая рентабельность iipiHi )B.\i 
ства позволяет хозяйству имек. . j-  

.

Освоение программ ПЭВМ
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Откровенно о наболевшем

Ли ;ьиь!с фоилм (.(»т[)со-']сиия И социаль- 
п.пиигии, ы>г;>рыс мамран.чяются на 

\ ,1\ 'iiii'.'HHc o-'Kii о.'.ч'тоянич членов кол- 
:\сь 'З'Г;- ;,'Лс1!к.-в.'1с-ние обшественН(>-
; !;т а п и и . '.ччюр/канне д е 1сй в детском  
к Mart-j иа.'1ьная помощь ж ен-
niHfi.iM, ИМ‘кмпи\ 2-х и более детей, 
■i ii\u);uh нерао;' таюишм пенсионерам. 
iiPHoo[4’TcnH>.' м\тгИ1ж в санатории и дома 
v4 L')i\a. IIpcM^o'i'vrcи сгра)*<)вапи€''Пегкий. 
К а.-К.1Ь. Й Л1К-ТИГ111ИЙ ТТеН€^И«НН010 в<п- 
\)л-̂  la  ежсмесяч-ио получае! Яополни- 
I ‘.■.'U'Ho к своему подобию .4) руб*. Кроме 
i<.ci I» T̂Of vK mtccM*'  т)'?л1оЖнтгть всем 
р.'Г'О! микам •• ?Л1!!варя к п ’Овысить
м рм .1и 1 \ н<1 .15 Mi счет ф о}1да потреб^
I •-■ни и.

oa<ip>i 1и.ч(.ком\ качеству пушни
ны С0 НХ0  5 MD/KC1 кс^мнлектовать крупные 
n a j i i j u i  cbit'ibM на экспорт, что, в свою  
;>4L-p’-Mb. ‘'Оеспсчивает валютные ноступ- 
.ivMii4. 25 кою ры х направляются на

ри'.>бр-/тенис ю и ар (1В народно! потреб- 
.1гпия Л.1Я п.ин'чих и с .'и ж а т и х . Это 
имппп! [|[,;с 1слеви'^1'>ры, видео и аудио- 
Ni а I нитофоны . сгиралЕ^ные и п]вейные ма- 
1!;и><1л. авгомоби.ш , а такж е одеж да и{
ч <> /К и и  О И Ч  !!! : ы ,

hcii НС и'рспскшвы pajHH'iiiH чoiяй- 
с лк. 1:ь: Bti i i i u '  и чем  и с г и .п ы в а ет с
Т р '  ДИО‘.'ТИ?

М ы СКП-5ИМ пере.т co o m i  задачу  
д а  ii.HcHiiiei и совс[-) 1 п е н с 1 в о и а н и я  с т а д а
5 иср.ч:, у в е л и ч е н  и я п о г о л о в ь я  ж и в о т н ы х  

р е  ичнч окрасов-  и п о в ь и н е н и я  их п р о д \ к -  
iHiiHOi.TH, в н е д р е н и я  ко м п .ч е к сн о й  м е х а -  
iiiMaiiHH с о д е р ж а н и я  ж и в о т н ы х  и п ер -  
t<n4;iop. ov^ipiiooi'KH т к у р о к .  а э т о  д а с т  
п>'- '̂-5' нос п .  не I о. п>ко обле!  ч и т ь  труд,  
[|0  и !'ОЦЫС!) I Ь С1 (' п роп  ничди ГСЛЬНОСТЬ. 

С ои хсм  i!f н л а » н ф > е т  с о з д а н и я  нрои-»- 
!н., г'э п е р е р а б о т к е  Cbipi.M и н о ш и в у  

1 ;гц)|-ь!ч и з д е л и й .  У б е ж д е н  в т о м ,  что  
н.!н;а  ' .адача  э т о  п р о и з в о д с т в о  ш к у р о к  
и ii.ieMCHHo: о мо- 'к^дняка,  а с в е р х п л а н о -  
}р- ю п \ч п ^ и ! 1 \- м о ж н о  в с егд а  п е р е р а б о т а т ь  
;■.< л . 1 Н.!ль'!1, ск и х  н а ч а л а х  и п р е д п р и я т и я х  
м с \  . т о н  п р о м ь п н л е н н о с т и ,  к о т о р ы е  по- 

о ' -пн го  н р е д л а 1 а ю т  с в о и  ус.туги. К а к  
'.I,а И. А. KjibLTOB. <’пир<^1 и д о л ж е н  
fp,4i. пирг .ж}|и к.  а c a n o i H  1 а ч а т ь  с а п о ж - 
i i  ик •'

' ;u i i4 ' i  1 1 . haHe[>HOe, 'i с же ,  ч re- и у 
л HicpOfio.iMCCKHX ХкМяиств. П р е ж д е  
.( • . г*, п л о х о е  о б е с п е ч е н и е  м ясо - [ )ы б -

Vi- ' .о р м и м и  Я а ж с  фон .чы.  в ы д е л я е -  
:-А iaf а 3. р е а л и ? \ к п ' с я  не по;!- 

■ ; ‘ ! •' Н ' ЧОГ>1! э т и м  в ICKNUICM ГОДу
'• . ; •MbViiloiX н а к о п л е н и й  х о з я й с т в о

i.'i- Г . Но .-ра J -г| ь на п р и о б р е т е н и е  су-  
> 1 :-. ; : ..мч ;:i!i4>iiaHHiyi ч к о р м о в  в С Ш  А.

!.►. и . '  юби ю й н ы и  I о д  о ч е н ь  т р у д -
н ы и .  ; н р е д с г о и т  о г р о м и а я .  О н а
i i o i j v c '  • ' \ .  и ли и  кол .чектива.  У ве-
P' 'ii,  ' i . o  .ПОЛИ р е ш а т  все,  всех  их
vi u.i дин>п. ! ’i' .iu 1В(> П р е д ан н о ст и  п ро-  
(}кчАИ^1 ii'-LP' И с в о е м у  СС^ВХО'Зу. ко-

-.vfMv 'чЛ C!u>H н'»билей,

«ШКУРНЫЕ» ИНТЕРЕСЫ
И с т о р и я  .)та н а ч а л а с ь  п о с л е  того ,  как  

п р ав и т е .ч ь с тв о  п р е д о с т а в и .ю  зв ер о в о д ч е 
с к и м  х о з я й с т в а м  п р а в о  к р о м е  р у б л е в о го  
п о к р ы т и я  за ш к у р к и ,  п о с т а в л я е м ы е  на 
э к с п о р т ,  п о л у ч а т ь  в а л к гг н ы е  о т ч и с . 1 е н и я .  
П р и ч е м  о н и  п о с т у п а л и  не в р а с п ( ) р я ж е -  
н и е  от р а с .т е в о го  г л а в к а  - З в е р 1 Ч1 р о м а  
Р С Ф С Р ,  а п о п а д а л и  н е п о с р е д с т в е н н о  к 
п р о и з в о д и т е л я м  п уш нИ ш я.  И вот  в о к 
т я б р е  1987  г. С о ю 'з м е х п р о м  М и н л е г н р о -  
м а  С С С Р  и, е с л и  г о в о р и т ь  т о ч н е е ,  е го  
к о н т о р а  С о ю т п у ш н о э к с н о р т л е г п р о м  и 
Зверопр^>м Р С Ф С Р  п о д п и с а л и  сог .таш е-  
н и е  о п о р я д к е  р а с п р е д е л е н и я  ва .чютных 
о т ч и с л е н и й  м е ж д у  п р е д п р и я т и я м и  М ин -  
ле1 fipoMa {fiyuiHO- м е х о в ы е  б а з ы ,  x w io -  
д и л ь н и к и )  и з в е р о с о в х о з а м и  (5  п е р 
в ы м  и 95  в т с ф ы м ) .  Но носко-нэку эт а  
а к ц и я  н рс^тиворечит  « З а к 1 )н\ о п р е д п р и я -  
ги и» .  с о с т а в и т е л и  д о к у м е н т а  с д е л а л и  в 
н е м  п р и п и с к у :  <-Для п о д т в е р ж д е н и я  д ан  
н о г о  р е н 1 е н и я  и р а с ч е ю в  н е о б х о д и м о  
з а к л ю ч и т ь  д о 1 ч>вор м е ж д у  о с н о в н ы м и  зa- 
и н т е р е с о в а н н ы м и  .типами» .  Но,  i u l 'Hj- 
• зуясь т е м .  что  о с о д е р ж а 1 Н1 и nepei  ob<v
рОЕ< МеЖ.ЧУ ДВ\МЯ ЧИНОИНИЧЬИ'ИИ кон -
1  о['-ами н п к а к о п  и н ( |> о р \и т и и  сонхо  idw  не 
HOi TViHi.'U). Сок) 311} т н о э к с п о р т . 1 сгпр>ом 
и здал  р а с н о [ ) я ж е н и е  N" 38-1 .^ -100  404  
о т  9 и ю ; 1 я 1988 i'. о р а с п р е д е л е н и и  у к а 
з а н н ы х  в а л ю т н ы х  о т ч и с л е н и й  б е з  hi'jh- 
м ы х  д о 1 0 воров .  П р и ч е м  все  п р е д п р и я 
т и я  М и н л е г п р о м а  в н ар > н ]ен и е  д о |(ч и) -  
р о в  к о н т р а к т а ц и й  (н. 2)  не с о о б щ и л и
о б  э т о м  п о с т а в щ и к а м  п у ш н и н ы .

Во ч т о  ж е  все э т о  вы .чи.юсь? Н а ш и  
с о в х о з ы  о  т ж о в в е д е н и я х  у з н а л и  T(vn>Ko 
г о д  с п у с т я ,  ког д а  Л е н и н |  р а д с к и 1 1 п > ш н 1 > -  

м е х о в о й  х о . ю д и л ь н и к  с ! а . !  п р и о б р е т а т ь  

д л я  с в о и х  с о т р у д н и к о в  п о  и м п о р т у  го- 
в а р ы  н а р о д н о г о  п о т р е б . т е 1 ш я .  Это,  е с т е 
с т в е н н о ,  в ы - з в а ; ю  н е д о у м е н и е ,  а з а т е м  

п о с л е  п р о в е р к и  и во з м у щ ен и е  у paocvi н и 
к о в  х о з я й с т в .  О н и  п с п р е б о в а л и  от  а п 

п а р а т а  о б ь е д и н е н и я  « Л е щ р у ш н и н а »  о б ь -  

я с н е н и я  п р и ч и н  т а к о й  н е с н р а в е х ы и в о с  гн.  

С б о л ь ш и м  т р у д о м  т о л ь к о  ч е р е з  2 м е с я ц а  

у д а . ю с ь  о з н а к о м и т ь с я  с э т и м и  н е з а к о н 
н ы м и  д е ж у м е 1 ?тами.  П о с л е  э т о г с )  м ы  о б р а 

т и л и с ь  к рук(Ш 0 дс т в у  х о л о д и л ь н и к а  с 

npiK 'bool i  п р о и з в е с т и  с Е н е р к у  рас  ч е т о й .  

О д н а к о  в э Е ' о м  н ам  б ы л о  0 1 ка 5ан<^. [ о г д а  

м ы  6е>1-еи ВЕ>1Е з у ж д е н ы  Е1[ м г з в а т ь  на помоще> 
о б ; 1 а с т н 1 )й к о м и т е т  н а р о д н о !  <' к * . ) Нт р о л я .

Syiiipc'.sium он m m k  diseases .  (K c i i ie i i ia -  
ген ,  октябрЕ> 1 9 9 0 ) .  ( реди  р а с с м а т р и 
в а е м ы х  Е Е р о б ;!ем  от м е ч а ;1 а сь  н е д о с ч а ю ч  
н о с г ь  б и о т и н а  у норок. Д е ( |^ и ц и 1 в нем 

I п о ч т и  в с е гд а  с в я з а н  с  к о р м л е н и е м  зве 
рей  я й ц а м и .  И м е ю т с я  д а н н ы е ,  свидете.п>- 
с т в у ю щ и е  об отрицате.ЕЕИЕом д е й с т в и и  на 
б и о т и н  х ;ю р и р о в а н н о й  воды и н е к а ч е с т 
в е н н о й  в а р к и .  В с в я з и  с э т и м  р е к о м е н 
д у е т с я  т е р м и ч е с к у ю  ( Н а р а б о т к у  яи11, н[)о-

И ю | и  п [ Н 1 в е р к и  о ш е л о м и л и  всс-х нас. 
Т а к ,  1й>1 исии. ' 1 0 сь,  ч ю  п у ш н о - м е ч о в о и  хо- 
л о д и . ! Ь Е 1и к  не то .п .ко  у д е р ж и в а л  с сов
х о з о в  5 валютн1>Ех о т ч и с л е н и й  в соот
в е т с т в и и  с в ы ш е у к а  з а н н ы м  н е з а к о и ш > 1 м  

р а с п о р я ж е н и е м ,  н о  и с к р ы в а л  от нас 
ф а к г и ч е с к < 1 е  к о л и ч е с т в ^ '  lUKypoK, постав- 
л е н н [ . 1 х  ВО «•Сокгзпушни 1 Ш'> и р е а л и  зо- 
в а н н ы х  н а  м е ж д у Е 1 а р о д н ы х  а у к ц и о н а х .  

С у ч е т о м  в ы я в л е н н ы х  р е з у л ь т а т о в  п р о 

д а ж и  н у ш н и н ы  R 1986— 1988 гг. мы 
п р е д ь я в и л и  у к а  за1Ен^>му п р е д п р и я т и ю  

т р е б о в а н и е  в ы п л а т и т ь  с о в х о з а м  обьеди -  
н е н и я  924 .6  тыс.  и н в .  р \б .  О д н ак о  рук<>- 
в о д с г и о  х о л о д и л ь н и к а  о т к а з а л о с Е .  у л о н -  

л е т в о р и г ь  и с к ,  и п о э г о м у  д е л о  р а с с м а т р и -  

в а . 1  1' о с а [ 1 о и т р а ж .  Не д о ж и д а я с Е >  р еш е
н и я  н о с . к м н е г о .  о т в е т ч и к  в ы п л а г и . 1  С("»в- 

х о з а м  5(>(> 1ЫС.  инв, руб. К ром е  m i o .  

госа[1ои1[^ е щ е  в з ы с к а ; ;  с х о л о ; ш . 1ЬЕН1к а  

3 5 8  тыс.  ичв,  руб.  и ()3 тыс.  руб. l o c n o m -  

л  ины.
И Ч1Ч5 \ ди ви те .ть н ( \  н а  н аш и  писелы н 

Сок> зпу ш Е ю э к с п о р ' ы е г п р о м  с 1 'реб(.мза- 

н и е м  ЕЕака зать виновеее>1х о т Е з е т а  не п о 
ел  е л о н а .ю .  Л Х1 );и^ди.'н.ник. по.!е. з\ ясе:. 
э  I и м ,  п р о д о л ж а л  н едо)Г 1а ч и в а ' 1 ь Еза.1 К' ' 1 - 
ю>1 е о т ч и с л е н и я .  В резул!>та 1 с па осно- 
в а н и и  Ей1ов1> пре.'ГьяЕз.тенного иска  t него  
бы. 'ю  в з ы с к а н о  св{>1 ш^ 53 тыс.  инв. р\б . 
и 5 ,4 ГЕ)1 с. руб.  пош.чины. Д а  и к т<'му же 
с а м  Х (\ Е о д и л ь н и к  be>iп лати;!  х о з я и с ! в а м  
о бт .е ;и 1 н ен и я  е щ е  21 t e , i c .  инв. руб.

Т а к м м  о б р а з о м ,  за no;iTopa  i о;та Л е 
н и  ш р а д с к и й  п у ш н о - м е х о в о й  холодиль- 
н и к  в о з н р а т и л  зв ерос ов х(гза м  н езакон н о  
п р и с в о е н ш я е  им CBE>ime 1 млн инв. руб. 
и у н ; 1 ати;!  68.4 тыс.  1 ч>с1 1 ошлинь!.  Ну. а 
к а к  на э ' ю  p e a i n p y c T  Е!овая ор!аЕ!иза!шя 
К О Е Щ е р Е !  <-Русскии мсх-^ {Етреемник Ol l̂B- 
ш е! 'о  С о ю  змех[7 |1ома) ? Вместо того 
4To6ejI 1 ) а з о б р а т ь с я  в с и т у а ц и и  и н а к а 
з а т ь  ;!И!1 , ! 1 0  ви н е  к о т о р ы х  его  п р е д 1 !рия- 
т и е  несе!  т а к и е  убЕ>1тки. как  а р б и т р а ж 
н ы е  и з д е р ж к и  (с в ь н 1 !е 68 тыс. руб.) .  
о н а  1 !Е > 1 та е т с я  их вы1оро.цить и ; ю к а з а т ь  
н е д о к а з у е м о е .  Н е ! 1 онятЕ)о т а к ж е ,  на что 
рассчитЕ>1Е{ает р у к о в о д ст в о  холо.д ильника,  
nci.uiHCE.EBaH .токумеЕгть! в а р б и т р а ж ,  зная 
чте> оЕ!и !ie соотиетствук гг  действите; !ь-  
НО С 1 И .  Н е \  ж е л и  <лнкур!!ые’> и н те рес ы  для 
н и X превЕ.мне все; о.-"

И. И. т и Р О Т О В . 
ч а м (ч ти те ; 1ь  г е н е р а л ь н о г о  д и р е к то р а

ПО < Teiinvuiinniav

в о д и ! ь  п[)И TesH ieparype  8~...'Л) ( в 1ече- 
нии 10 мин.  П ри  с к а р м ;ш в а н и и  ниц к с ы 
ро м  виде их предвариге ;!ЬН0 сле.тлег но.т- 
к и с л и т ь  ;1л> ве;|ИЧинЕ>1 pH 3.5...4,0 что 
обесЕ!ечит бо л ее  be>icoki4* соде[>жание в 
н и х  у с в о и е \ю г о  б е л к а  !)о сравнен!нч> с 
н а т у 1Гс1;и .1н.1м n})0;iyк 1ом. а т а к ж е  обога-  
Н!,ать корм  би(ггином из р а сч ета  400... 
5 0 0  Ml и бо л ее  на 100 (fryiiTOB (! 
п р и м е р н о  раве!( 410  г) Chipoio я и ! 1а.
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Откровенно о наболевшем

Заботы и тревоги звероводов Карелии

М инул сложный 1990 г., последний год двенадцатой пятилет
ки. Д ля  звероводов суверенной Карельской АССР он был все же удач
ным. Двадцать звероводческих совхозов производственного объедине
ния «Карелпушнина» в целом выполнили свои планы по получению  
.чолодняка норки, песца, серебристо-черной лисицы и .коря, а также за
дания по реализации государству пушнины, мо.мка и м.чса. В сред
нем выращено в расчете на самку норки по 4,63 щенка, в т. ч. более 
5 в совхозах «Повенецкий», «Коткозерский», «Куйтежский», «М ихай
ловский», «Кондопожский», «Пряжинский»; по песцу — 6,9 и по лисице  
3,0. В двух хозяйствах объединения успешно разводят .хорей и енотовид
ных собак. Отхо() молодняка удалось сохранить на уровне предыду- 
и{его года: по норке он составил в средне.н по всем хозяйствам
1,7 %, а по песцу и лисице 0.4 %.

З в е р о в о д ы  |1ССПу6.1ИкИ 6ы.'1И ;uiBo.ibiiE>i 
р е  ! у - |ы а т а м и  1ленения  jBepeii,  гак к а к  им 
у д а . и к ь  с о х р а н и т ь  в ы с о к и е  п о к а  шт ели.  
к о т о р ы е  они  и м е л и  на щ ч г г я ж е м и и  
п о с л е д н и х  н е с к о л ь к и х  ле т .  Р а с с ч и т ы в а л и  
в ы р а с г и м .  х о р о ш и й  м о л и д н я к  и ii^viv4im> 
И>11!НИ)!> BbUOK(4v' качсс!Ип, и
с еН )Я б р е  С0 Н\ 0  1 ы о а л п  libi i ь uj.i 
чите-’1 ы 1 ые I'Ciy^Hoc 1 и в оосч и с ч с и т ;  и-.! 
г о л о в ь я  TBepevi к о р м а м и .  М н о г и е  п о с т а в 
щ и к и  их.  не д о ж и д а я с ь .  к о 1 д а  вс я с т р а 
на п е р е й д е т  на  р ы н о ч н у ю  ;^ к т ю м и к у ,  
с т а л и  с а м о с т о я т е л ь н о  о с у н 1 ес гвлят-о свок^ 
ПОЛИТИКУ, т р е б у я  от х о з я й с т в  в з а м е н  
п о с т а в л я е м ы х  по ф о н д а м  кс»1‘)мов в с т р е ч 
н у ю  п р о д а ж у  ш к у р о к .  В ч а с т н о с т и ,  о б ъ 
е д и н е н и е  « Л а л ь р ы б а »  со  в т о р о г о  п о л у -  
1 о д и я  в о о б щ е  п р ек р а т и .т а  о т г р у з к у  ф о н -  
Д 1 ШОЙ к о р м о в о й  р ы б ы  и р ы б н о й  м уки ,  
н е д о п о с т а в к и  по э т о м у  р е г и о н у  с о с т а в и 
л и  50  1 ' о д о в ы х  ф о н д о в ,  и,ти б о л е е
7 тыс. т. В р е з у л ь т а т е  J T o r o  во м н о г и х  
с о в х о з а х  п с е н т я б 1)е с о з д а л а с ь  у г р о з а  
б е с к о р м и ц ы  и г и б е .ш  зв ер е й .  В с в я з и  с 
с о з д а в 1 н е й с я  с и т у а ц и е и  р у к о в о д с т в о  и 
с п е ц и а л и с т ы  х о з я й с т в  о б ъ е д и н е н и я  п р и 
н я л и  с р о ч н ы е  м е р ы  п о  о т о в а р и в а н и к ^  вы- 
д е л е н н 1>1 х н а р я д о в ,  а т а к ж е  о т ы с к а н и ю  
д р у г и х  к о р м о в  з а  в с т р е ч н у ю  11[Ч)даж\ 
п \и п { и н ы .  в р е з у л ь т а т е  ч е ю  у д а л о с ь  д о 
б и т ь с я  п о л н о й  о т г р у з к и  м я с о к о м б и н а 
т а м и  с \»^пролуктов  и с в е р х 1 1 .та}{овой п о 
с т а в к и  р ы б ы  и к р и ; 1 я о б ь е д и н е н и е м  
«С ев[)ыба>’ !Зо. 1 Ы]1 Инстну Hiep^'coBxo 5('В 
у д а л о с 1= з а к о н ч и т ь  i од б л а г с ч ю л у ч н о  и 
п о л у ч и т ь  уД|)в . '1етиорителbHv»ro к а ч е с т в а  
n\ii iHHHy.  В с р е д н е м  п(^ о б ъ е д и н е н и ю  
п р о и з в е д е н о  т к у р о к  н о р о к  о с о б о  к р у п -  
нстч) р а з м е р а  .^0.2 прг-тив ЗКЛ в 
i г. О д н а к о  в т ех  х » ' 1 я и с т в а х ,  где 
и с п ы т ы в а л с я  о с т р ы й  д е ф и ц и т  м я с о - р ы б -  
н ы х  к о р м о в  в л е т н е - о с е н н и й  п е р и о д  и з - з а  
н е д о с т а т к а  х о л о д и л ь н ы х  е м к о с т е й  и ли  
п .тохой  их 1 >аботы, з н а ч и т е л ь н о  срчгзи- 
л и с ь  р а з м е р ы  и к а ч е с т в о  н о р к о в ы х  ш к у 
р о к .  Т а к .  с о в х о з  « Р а с с в е т  * п о лу ч и л  о со б о  
к р у п н ы х  ! i i K \ n o K  в с е ю  « Б е л о м о р 
с к и й »  - !0 .7  « Л а д о ж с к и й »  - -  14.2

« Л о у х с к и й »  —  15,0 « К а а л а м с к и й »  - 
2 0 ' ’,,. Б о л ь ш и н с т в о  и з  у к а з а н н ы х  х о 
з я й с т в .  о п а с а я с ь  н и з к и х  з а к у п о ч н ы х  цен  
н а  с ы р ь е  п ри  п р о д а ж е  е го  г о с у д а р с тв у ,  
р е а л и з о в а ; 1 0  п у ш н и н у  ч е р е з  свои  п о д 
с о б н ы е  п ех а  в ви де  п о л у ф а б р и к а т а  или
MCXOliblX и 5ДС.1ИП. ) г о  ifpUBcVIu К ИС'
ду>вьп!0 л м е н и ю  и м и  д о и ^ в о р н ы х  п о ст а в о к  
ш к V рок  Л еиш п  р а д е  к ому  п у ш н о - м е х о в о 
м у  х о л о д и л ь н и к у  (н а  7 , 2 " , ) ,  к о т о р ы й ,  
в с в о ю  о ч е р е д ь ,  п р е д ь я в и л  п о с т а в [ц и к а м  
ш т р а ф н ы е  с а н к ц и и  и з  р а с ч е т а  от
с т о и м о с т  и н е д о п о с т а в л е н н о й  п р о д у к ц и и .  
В т о  ж е  в р е м я ,  о п л а т и в  н е б о л ь ш у ю  н е 
у с т о й к у .  э ти  с о в х о з ы  п о л у ч и л и  з н а ч и 
т е л ь н у ю  п р и б ы л ь  ( з а  с ч е т  д о г о в о р н ы х  
ц е н ) .  Т а к ,  с о в х о з  <<Кааламский>>, не 
в ы п о л н и в  д о г о в о р  к о н т р а к т а ц и и  на 
10 0  "п и з а п л а т и в  н е у с т о й к у  в 51 тыс.  
р у б . ,  по .тучил  по и т о 1 а м  го д а  п р и б ы л ь  в 
с у м м е  3,^) м л н  руб. ,  а с о в х о з  « П а й с к и й » ,  
п р о д а в  т а к о е  ж е  к о л и ч е с т в о  ш к у р о к  в 
о с н о в н о м  ЛениЕ 1 г р а д с к о м у  п у ш н о - м е х о 
в о м у  х о л о д и л ь н и к у  при  х о р о ш е м  к а ч е с т  
ве  п у ш н и н ы ,  — . ,̂1 м л н  руб.  В сего  х о з я й 
с т в а м и  о б ъ е д и н е н и я  р е а л и з о в а н о  ч е р е з  
с в о и  п о д с о б н ы е  ц е х а  о к о л о  15 "о ш к у р о к  
в ви д е  в ы д е л а н н ы х  и м е х о в ы х  и з д е л и й .  
К р о м е  того ,  50  %  п у ш н и н ы  п р о д а н о  г о 
с у д а р с т в у  (в с ч е т  г о с з а к а з а )  с к о э ф ф и 
ц и е н т о м  2. Э т о  п о з в о л и л о  о б ъ е д и н е н и ю  
п о л у ч и т ! ,  ч и с т о й  п р и б ы л и  64 m ; ih  руб.. 
и л и  в с р е д н е м  на к а ж д о е  хозяй ств е )  
.^,2 м л н  руб.  П о г а с и в  к р е д и т ы  и уп .татив  
п о  н и м  п р о ц е н т ы ,  а  т а к ж е  о т ч и с л и в  в 
г о с б ю д ж е т  ч а с т ь  п р и б ы л и ,  б о л ь ш и н с т в о  
с о в х о з о в  о к а з а л о с ь  б е з  д о с т а т о ч н о г о  к о 
л и ч е с т в а  д е н е ж н ы х  с р ед ст в ,  н е о б х о д и 
м ы х  не т о л ь к о  ; ы я  н а р а щ и в а н и я  к а п и 
т а л ь н о г о  с т р о и т е л и : т и а .  н о  и д л я  ф и н а н -  
сир(5вани я п ере  ч ОЛИ щи X с т р о и т е л ь н ы х  
о б ъ е к т о в ,  т а к  к а к  с 1091 г. с т о и м о с т ь  
с т р о и т е л ь с т в а  х о з я й с т в е н н ы м  с п о с о б о м  
у в е л и ч и в а е т с я  в 1,6, а п о д р я д н ы м  м е т о 
д о м  в 2,2 р а з а .  Е с л и  в нрош ло.м  году  
з а т р а т ы  на с т р о и т е л ь с т в о  с о б с т в е н н ы м и  
с и л а м и  о д н о г о  ш е д а  н о р о к  с о с т а в и 
л и  15 ты с .  руб. . то  в т е к у щ е м  году  у ж е

2 4  ты с .  руб. , а с iipHB.TC4eHHeN! п о д р я д 
ч и к а  т ь к . руб. Д л я  т о ю  чтобы
с т р о и т ь ,  н ео б х о .ти м о  б р а т ь  ссуду,  но  так  
к а к  с е й ч а с  ф и н а н с и р о в а н и е  ведется  ч е 
р е з  а к ц и о н е р н ы е  к о м м е р ч е с к и е  б а н к и ,  то 
п р о ц е н т ы  с т а в к и  за  п о л ь з о в а н и е  ссудой  
в о з р о с л и  от  10 до 20  годовы х ,  что  не 
п о  к а р м а н у  м н о г и м  х о з я й с т в а м .  В св я зи  
с э т и м  р у к о в о д и т е л я м  х о з я й с т в  п р и д е т ся  
о ч е н ь  о с т о р о ж н о  !ЮДХ0ДИТЬ к вы бору  н о 
в ы х  с т р о и т е л ь н ы х  обт>ектов, свести  к 
р а з у м н о м у  м и н и м у м у  к р е д и ты  б а н к а  и 
и с п о л ь з о в а т ь  их в о с н о в н о м  д.тя п р и о б 
р е т е н и я  к о р м о в  .тля зв ерей .  В то  же  
в р е м я  р о с т  э т и х  к р е :ш т о в  в И)91 г. о ж и 
д а е т с я  в 2...3 р а з а .  Е сли  р а н ь ш е  с о в х о з  
б р а л  в б а н к е  .- .̂..4 м.'П! руб., то  т е п е р ь  эта 
с у м м а  в о з р ас т е т  д о  6... 10 млн,  с о о т в е т 
с т в е н н о  п р о ц е н т ы  по ним у в е л и ч а тс я  
д о  1...2 м л н  руб. в i'O’i. Н о  бо.тьше в с е ю  
з в е р о в о д о в  К а р е л и и  во.тнует,  как  о б е с п е 
ч и т ь  п о г о л о в ь е  зверей к^ф м ам и,  не в о з 
н и к н е т  ли  в э т о м  году р е а л 1.ная  угроза  
г и б е л и  ж и в о т н ы х  от  б е с к о р м и ц ы ,  а такое 
о п а с е н и е  есть .  Если  р а н ь ш е  п е р е х о д я 
щ и е  з а п а с ы  м я с о - р ы б н ы х  ко р м о в  на н а 
ч а л о  го д а  с о с т а в л я л и  в п р е д е л а х  20 от 
г о д о в о й  потребн<х 'ги .  то  на 1 я н в а р я  
!<)9] г. - 15 А э т о  щ а ч и т ,  что К1\ти-
ч ес  тво при(1Л1)да в п ер в о м  пол> 1’олии 
м о ж н о  получит!» В прс.челах п р о ш л ы х  
.'leT. П р а в д а ,  а с с о р т и м е н т  и к а ч е ств о  за
г о т о в л е н н ы х  к о р м о в  неск»)лько иные.  
Ес-ти в npouLTOM преоблада .т  в 0 СН('ВН0 М 
м и н т а й ,  Т(’ т е п е р ь  т и а м и н а з н а я  рь[ба — 
а н ч о у с  и к[П1 .ть. Ф о н д ы  на с у б п р о д у к т ы  
о б ъ е д и н е н и г о  н ы /к м е н ы  т о л ь к о  п од  г о с 
з а к а з  в преде .тач  20  тыс.  т (п ИП)0 i. 
ф а к т и ч е с к и  скормле!)^) 2 . ’ г) ,  а на
р ы б у  они  п о л у ч е н ы  то.чькч' ал  ! к и ар г и . ! н 
о б ъ е м е  11 тыс.  т при п о гр с б н о с т п  s
25  тыс.  т. М н (ч и е  м я с о к о м б и н а т ы  • 
к л ю ч а ю т  д о го в о р а  на п о ст а в к у  с у б п р о 
д у к т о в  при  услови и  в стречн ой  п р о д а ж и  
и м  ш к у р о к .  В сво ю  очередь ,  а сс о ц и а ш т я  
« Р о с с и й с к а я  п у ш н и н а »  п ока  не о б е с 
п е ч и в а е т  в т е ч е н и е  года  вы д е ле н и е  н а 
р я д о в  п о д  п о л н у ю  П0Требн<>СТЬ ^■‘ЗЯ!1СТВ 
в р ы б е ,  а г. 'швное,  их ото вар и в ан и е .

Т а к ж е  беспс 'коит  нас н а р а с т а ю щ а я  
т е н д е н ц и я  соз .чани я  в Р С Ф С Р  огром -  
Hoi'o к о л и ч е с т в а  ме.тких з в е р о ф ер м ,  к о т о 
р ы е  при  о т с у тс т в и и  у них !'ос з ак аза  на 
п о с т а в к у  nyu'HHiUii и м е ю т  значителып.!е  
!!реим> т л е с т в а  в приобрете}ин 1 Кч>рмов 
д л я  зверей по .тнн'^ым .топ‘»Н( ц ен а м ,
и з ы м а я  их и з  ю с | ) е с \ р с ' в  и соз .тавая  тем 
с а м ы м  р е а л ь н ч ю  коьч\_\1 >енцию специа .ти-  
з и р о в а н н ы м  звсроводче!-  ким х о з я й с т в а м .  
Н е с м о т р я  на п останов .теии я  С о в е та  М и 
н и с т р о в  Р С Ф С Р  от л .01 .90  г. N'-' 4 «О р е 
г у л и р о в а н и и  1 >тдсЛ1 .ных ви дов  д е я т е л ь н о 
с т и  к о о п ер а т и в о в »  и N'.; 170 от 28 .05 .90
о ч а с т и ч н о м  и зм е н е н и и  у к а з а н н о ю  д о к у 
м е н т а ,  1 Дс- за п иса но ,  что  « к о о п е р а т и в ы  
н е  в п р а в е  з а н и м а т ь с я  с о д е р ж а н и е м  л и 
с и ц ,  neCilOLi, н о р о к  и ДруГТ1Х п л о т о я д н ы х  
п \л п н ы х  зв ерей ,  а т а к ж е  Г1 р о д а ж е й  и.ти 
о б м е н о м  ш к у р о к  э т и х  ж и в о т н ы х » ,  все ж е  
п о д  [разным п р е д л о г о м  с о з д а ю т с я  п о д о б 
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Новая отрасль

ные зверофермы , которые несомненно  
н анесут ощутимый урон государственно
му отечественному звероводству, если  
не будут приняты действенные меры по 
ограничению  их деятельности и об л о ж е
нию  ощутимым налогом.

М ногое непонятно и с налогами. П ись
м ом  М инистерства финансов СССР от 
1,5 ноября 19Q0 г. №  установлены  
ставки налога с оборота на отдельные 
товары, выработанные всеми предприя
тиям и, объединениями и организациями  
независим о от их ведомственной подчи
ненности и реализуемые по договорным  
(свободны м ) розничным ценам, в разм е
ре 40 "о на изделия из шкурок норки и 
прочих видов меха. SnaitMT, подсобны м  
ц ехам  совхозов  м ож но поднять цены на 
эти виды изделий в 3...4 раза, что разре
ш ено этим постаноь-чением. В то ж е вре
мя в нем почему-то ничего не сказано  
про реализацию  вьщеланных шкурок 
(полуф абриката). Д ум ается, что надо 
упорядочить налоги на подсобны е цеха  
(промы слы ) совхозов, колхозов и других  
промышленных предприятий.

Волнует звероводов республики воз
никшая ситуация е поставкой п у ш н и н ы  
на экспорт В частности, и текущем году 
хозяйствам  (ie вьпч^дно прс'.чавап, сырье 
объ единению  «Союзпуш нина», так как 
оно не будет обеспечено рублевым по
крытием, а только в долларах после его 
реализации на аукционе. Директора сов
хозов  уж е подсчита^ти, что за реали
зованную  шкурку норки на Л енинград
ском  пуш но-м еховом аукционе в январе 
1991 г., где за нее в среднем выручили 
по 15,6 ам. долларов, совхозу после всех  
вычетов остается всего 4,2 доллара и
1 1 руб. 26 коп. за проданную государ
ству валюту. Это даж е при реа^тизации 
всей вырученной валюты по аукционным  
курсам не достаточно, чтобы покрыть 
возросш ие затраты на производство 
шкурки норки, так как в текущем году 
расчетная себестоим ость ее м ож ет до- 
стиг)|уть 100.,.150 руб. Это объясняется  
тем , что мясокомбинаты теперь продают 
субпродукты  по догорорным ценам, кото
рые в 5...10 раз выше, чем это было 
раньш е. Н есом ненно, ;ыя реализации  
пушнины на экспорт надо искать других 
партнеров, которые могли бы продавать 
сырье по более высоким ценам или самим  
выходить на международны й рынок. 
К стати, приглаш ение принять участие в 
аукционах в Хельсинки и Копенгагене 
звероводы Карелии имеют.

Д ум ается, что эти вопросы должны  
волновать и ассоциацию  «Российская  
пушнина», которая призвана ускорить 
реш ение проблем, стоящ их перед от
раслью в условиях рыночной экономики.

В. В. Г У Р Ь Я Н О В , 
зам еститель 

ген еральн ого  д и ректора  
ПО  <<Карелпушнина»

По страницам специальной литературы

W ildtiere in G ehegen, 7 (6 ) ,  1990. В по
сл едни е 15 лет фактически заново со зд а 
на новая отрасль промышленного сель
скохозяйственного производства Ф РГ — 
разведение оленей, в основном ланей, 
в условиях содерж ания в загонах на 
лесны х пастбищ ах. Семь лет назад нача
то издание специального журнала по 
этой  отрасли, и материа-ты из последних  
его публикаций приведены ниже.

Побудительными мотивами развития 
оленеводства явились следую щ ие тенден
ции, возникш ие как в германском о б 
щ естве, так и в некоторых других странах  
Европы, Новой Зеландии и Австралии. 
Во-первы х — желание определенной ча
сти лю дей потреблять м ясо высокого 
качества с низким содерж анием  жира, 
выращ енное в естественны х, «здоровых» 
природны х условиях, но под надежным  
контролем ветеринарной службы («чи
стое производство»); во-вторых — необ
ходим ость сохранения культурных при
родны х ландш афтов и обеспечение по
стоянного ухода за ними; в-третьих — 
создан и е новых альтернативных исю ч-  
ников доходов  для сельских ж ителей-ж и- 
вотноводов.

В Германии требованиям загонною  
содерж ан и я  отвечали преж де всего лани, 
издавна используемы е в качестве парко
вых животных. Сейчас там 4000 хо 
зяйств по разведению  этих некрупных 
оленей численностью 60 тыс. гол. Счита
ют, что после присоединения земель  
бывшей Г Д Р  (.^0 ферм, 4 тыс. гол) 
поголовье ланей в стране быстро достиг
нет 70 тыс. гол.

М ясо ланей отвечает требованиям  
рынка — оно неж ное, так как состоит 
и з коротких мышечных волокон, имеет 
м ало жира и относительно много белка 
(в м ясе костреца соответственно 1,.̂  и
21 ,4  % против 2,6 и 16,2 в говядине 
и 22,9 и 16,9 в свинине), что обеспечи
вает его низкую энергетическую цен
ность (407 кД ж  против 494 в говядине 
и 1 151 в 100 г свинины ). И з него можно  
приготовлять различные деликатесные 
блю да. Фермы реализую т мясо по цене 
от 8 до  15 марок (до 5 инв. руб. по оф и 
циальному курсу), как правило, по пря
мым связям  с ресторанами и пред
приятиями торговли, что обеспечивает  
свеж есть  продукта. Наибольш ее развитие 
отрасль получила в Баварии (25 тыс. ла
ней) и (Неверном Рейне-Вестфалии  
(14 ,2  тыс. гол.).

О бщ ее годовое потребление мяса ди 
ких животны х в Ф РГ составляет около 
0 ,6  кг на душ у населения (телятина  
1,2 кг, птица 11,4 к г ), т. е. всего . 6̂ тыс. т, 
причем около 14 тыс. т дает охотничий  
промы сел и до  10 тыс. т оленины заво
зится  из других стран; Англия, Франция, 
И спания — 2,8 тыс. т, Польша и Ч ехо-

Словакия — 4 тыс. т. Новая Зеландия ~
1,4 тыс. т. М ясо ланей в то же время 
экспортируется (2,1 тыс. т в 1989 г.).

Примерные техно.тогические нормати
вы при разведении ланей; в среднем на
1 га не более 5 взрослых животных 
с приплодом, для самки с приплодом — 
1000 м “ (нагрузка на пастбище — не бо
лее 3 т живой массы, минимальный раз
мер загона 1 га). Разведение оправдано 
экономически, ког,да от 100 маток полу
чают по 80 телят и выручают за 1 кг мяса
15...18 месячных ланей (этот возраст во 
всем мире признан лучшим для качества 
м яса) не менее 15 марок.

Загоны оснащаются навесами для 
укрытия животных в непогоду, кормуш
ками и поилками. Фермы практически 
не имеют капитальных сооружений. 
П одъездны е пути должны обеспечивать 
не только производственные нужды, но 
и удовлетворять желания широкой пуб
лики любоваться изящными животны\;и 
в почти природных ус.'ювиях, что уси
ливает доверие к производству, как, эко- 
Л 1 ) г и ч е с к и  чистому и сгюс^н^с гн\ет сбыту 
продукции, в т, ч, п;1емениой.

Сообщ ается, что на европейском рын
ке в 1991 г. появится мясо фермер
ских австралийских кенгуру и страу
сов эму, которое пока яв,1яется экзоти
ческим блюдом и, как любое мясо ди
ких животных, не обеспеченное вете
ринарным контролем,пользуется ограни
ченным спросом.

КООПЕРАТИВ

Предложения направлять 
по  а д р е с у :  103287, 

Москва, ул. Башиловская, 
д. 19, кв. 77 
или звонить 

т е л .  285-70-35, 
П у д о в к и н о й  

Людмиле 
Ивановне

КУПИТ
ПУШ НО-М ЕХОВОЕ 
СЫРЬЕ
у организаций, 
колхозов, совхозов, 
кооперативов 
и частных лиц 
по договорным ценам Й 
за наличный
и безналичный расчеты.
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Наука и передовой опыт

Кормовые дрожжи в рационах 
пушных зверей

Ц е н н ы м  1 1 СГОЧНИКОМ б е л к а ,  в и т а м и н о в  
л л я  ж и в о т н ы х  с л у ж а т  с у х и е  к о р м о в ы е  
д р о ж ж и  и? р а з л и ч н о г о  с ы р ь я .  В н и х  с о 
д е р ж и т с я  60 . . .ХО с ы р о г о  и 50 . . .60  "о
н е р е в а р и м о ю  п р о те и н а ,  к о т о р ы й  по а м и 
н о к и с л о т н о м у  с о с т а в у  п р и б л и ж а е т с я  к 
ж и в o т н o ^ 1 \  б е . 1 к>- и м а ;ю  у с т у п а е т  ему  
п о  0 H<vi0 ! и ч еск о и  ц ен н о с т и .  П о  н а л и ч и ю  
ви там и ь ч 'м  !р_\[ 1 пы <‘ В>> д р о ж ж и  ч н ач и -  
т е л ь н м  п р е в о с х о д я т  всс п р о т е и н о в ы е  к о р 
м а  pciCTme. ii)H0 i' 0  и /Ь и н о т н о го  п р о и с  - 
X о ж д е п и я .

ript^Mbiin. ic in ioe  п р о и з в о д с т в о  дрс>ж- 
ж е и  ; 1,ля к о р м о в ы х  ц елей  в е д е т с я  в .ча
инки с т р а н с  с р а в н и т е л ь н о  jaBHO и о с 
н о в а н о  на ис!и)ль-зовании на г и д р о л и з 
н ы х  з а в о д а х  >ч леводнс^го с ы р ь я  —  о т х о -  
д{>в н и щ е в о и  н р о м ь п п л е н н о с т и ,  сулг^фит- 
ноге, т е л о к а / п о л у ч а е м о г ' о  I'lpn в а р к е  ц ел- 
, 1 к).. |озы. ги чрсм и  затов  не minieBOi'o ра- 
С г и  т ( С М р Ь Я  и Д ! >  И  (i rr f l i .  H h i i o e
p î iiin 1'ие IK' ЧИ !('» tpoMbn 1.1СПЧОС n; on  ?- 
I'.O.'Ii. T f i O  ' p M (  в ы  \  Д р С . Ж Ж С П  p. i U ' C . ' i t M

и и е  4 десяГИ ю 'гия .  к о гд а  в к а ч е с т в е  
с ы р ь я  л л я  в ы р а щ и в а н и я  б е л к о в о й  б и о 
м а с с ы  с гали п р и м е н я т ь  Н - п а р а ф и н ы  
н е ф г и  и с р е д н и е  ф р а к ц и и  п р о д у к т о в  ее 
п е р е г о н к и .  Н аи б с 'л ее  п р и е м л е м ы м и  д л я  
б и о с и н т е з а  к о р м о в ы х  д р о ж ж е й  п р и з н а 
ны ж и д к и е  Н - п а р а ф и н ы  (С  ; — С . ) .  
с о д е р ж а щ и е  не м е н е е  98  а л к а н о в .  И с -  
и о л г з о в а н и е  т а к и х  п а р а ф и н о в  в п и т а -  
т е . т ь т л х  с р е д а х  п о з в о л я е т  п о л у ч а т ь  
д р о ж ж и  с ма.тым с о д е р ж а н и е м  о с т а т о ч 
н ы х  у г л е в о д о р о д о в  (н е  б о л е е  0 J  

В н а с т о я 1п,ес в р е м я  в с т р а н е  п р о и з -  
н о д я т  на с у б с т р а т а х  н е ф т и  4 в и д а  кор -  
Mi-^BbLx Д р о ж ж е й .  Н а и б о л ь ш е е  р а с п р о с т 
р а н е н и е  в с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о м  п р о и з 
в о д с т в е  з а н я л  п а п р и н  ( Б В К ) .  П о л у 
чаю т  е го  при  в ы р а щ и в а н и и  т е х н и ч е с к и  
ч и с т ы х  ку .тьтур д р о ж ж е й  C.'anJida на очи -  
щ сн ! (ы х  ж и д к и х  п а р а ф и н а х .  М а с с о в а я  
д о л и  с ы р о ю  п р о т е и н а  в н их .  coiviacHO 
\ т  в с р ж д  с Е п п >1 м т е X н и ч с i: ь. и м у с .т о в и я м 
( Г О С ’ Г 2 S I 7 9  8 9 ) ,  не  д о .тж н а  б ь п ь
MCHfc ftO а б с 1 >лютно с у х о г о  в е щ е с т 
ва  л.тя вы сш ей  rpyin ib! и 56  д.тя 
п е р в о й .  ’>Кира в п а п р и н е  и м е е т с я  9... 
10 I ( .ц о п \ 1 ' к а с т с я  по с т а н д а р т у  не б о 
л е е  16 I ) ,  м л е в о д о в  22 г в lOi) г 
CVXC40 в ещ е ств а .

« С ы р о й  п р о те и н »  п а п р и н а  и д р у г и х  
д р о ж ж е й  с о д е р ж и т  д('  !() н ебе .тково- 
го а з о т а  в ви де  н у к л е и н о в ы х  к и с л о т  
и а м м и а ч н ы х  С(ътей. П о с к о л ь к у  э т и  в е 
щ е с т в а  х о т я  и п е р е в а р и в а ю т с я  з в е р я 
м и .  н(  ̂ не у с в а и в а ю т с я  и не испо.ть-  
з у ю г с я  о р г а н и з м о м  _у1 я р оста .  Н о р к и  
nept43apnBaK-)r бе.ток д р о ж ж е й  на 89 ,2  '-о, 
ж и р  на 85  а у гл е в о д ы  с о в с ем  не 
п е р е в а р и в а ю т .  И с х о д я  и з  э т о го ,  п ри  р а с -  
чеГС п и т а те л ы ^ о с т и  с .тедует п р и н и м а т ь ,

ч т о  в 100 г с у х о г о  в е щ е с т в а  п а п р и 
н а  д о л ж н о  с о д е р ж а т ь с я  п е р е в а р и м о г о  
б е л к а  ( п о  с у м м е  д о с т у п н ы х  а м и н о к и с 
л о т )  45,1 г, ж и р а  —  8,2 г и о б м е н 
н о й  э н е р г и и  — 27 9  к к а л .  Г л а в н ы е  л и м и 
т и р у ю щ и е  а м и н о к и с л о т ы  д л я  п а п р и н а :  
п е р в а я  — м е т и о н и н  +  ц и с т и н  (52  от 
с т а н д а р т н о г о  б е л к а  т р е с к и )  и в т о р а я  — 
т р и п т о ф а н  ( 5 4 % ) .  Э т о  з н а ч и т ,  что  
п р и  в ы с о к и х  д а ч а х  д р о ж ж е й  п о р к а м  в 
п е р и о д  р о с т а  и н и з к о м  у р о в н е  ж и в о т 
н о г о  п р о т е и н а  в р а ц и о н е  н а д о  к о н т 
р о л и р о в а т ь  о б е с п е ч е н н о с т ь  к о р м о с м е с и  
п о  э т и м  а м и н о к и с л о т а м .  П р и  к о р м л е 
н и и  ж е  П(' р а ц и о н а м ,  в к о т о р ы х  д а 
ю т  до  20 . . .25  %  п а п р и н а  от  у р о в н я  
п е р е в а р и м о ю  п р о т е и н а  в д о п о л н е н и е  к 
о с н о в н о й  м а с с е  м я с о - р ы б н о г о  б е л к а ,  н е 
д о с т а т о ч н о с т и  в а м и н о к и с л о т а х  звери  не 
о щ у щ а ю т .

Ж и р  п а щ ш н а  с р ан и и т е ть и 'о  б е л е я  ж и  з- 
Hcfinio нажп[> 1 \ п 1  ж и р н ы м и  к и с л о г а м и ,  т а 
к и м и  к а к  л и н ( \ т е в а я ,  л и н о .те н о в а я  и ара-  
х и д о н о в а я ,  их в с е го  8,7 'v, (в  р а с т и 
т е л ь н о м  м а с л е  — 60  в р ы б ь е м  ж и р е —
2 5  % ) .

В к о р м о в ы е  с м е с и  з в е р я м  Б В К  в в о 
д я т  б е з  п р е д в а р и т е л ь н о й  п о д г о т о в к и .  
В н и м а н и е  о б р а щ а ю т  л и ш ь  на  то,  ч то б ы  
д р о ж ж и  х о р о ш о  с м е ш и в а л и с ь  с д р у г и 
м и  к о м п о н е н т а м и  р а ц и о н а .  Н а и б о л е е  ц е 
л е с о о б р а з н о  и с п о л ь з о в а т ь  их н о р к а м  в 
л е т н е - о с е н н и х  р а ц и о н а х  с м о м е н т а  о т ъ 
е м а  щ е н к о в  от  м а т е р е й  до  м а с с о в о 
го у б о я  зв ер ей  на ш к у р к у  (с и ю н я  по 
н о я б р ь ) .  В э т о т  п е р и о д  м о ж н о  у с п е ш 
н о  с к о р м и т ь  п о г о л о в ь ю  в ви де  п а п р и 
на  20 . . .25  п о л а г а ю щ е г о с я  им  по н о р 
м а м  п е р е в а р и м о г о  п р о т е и н а ,  с н и з и в  с о 
о т в е т с т в е н н о  на т а к у ю  ж е  в е л и ч и н у  д а 
чу  ж и в о т н о г о  б е л к а .  Т а к ,  н ап р и м ер ,  
н о р к а м  в э т о  в р е м я  п о л а г а е т с я  по н о р 
м а м  8 ,5 г п р о т е и н а  на 100 к к а л  о б 
м е н н о й  э н е р г и и .  Д л я  з а м е н Е л  20 ‘V, его  
н а д о  в в о д и т ь  4 г д р о ж ж е й .  25 —  5 г
н а  100 к к а л  к о р м а .

Н а  р а ц и о н а х  с т а к и м  у р о в н е м  п а 
п р и н а  н о р к и  н е с к о л ь к о  х у ж е  п о е д а ю т  
к о р м .  О с т а т к о в  н е с ъ е д е н н о г о  ф а р ш а  м о 
ж е т  б ы т ь  н а  5 . . . 1 0 %  б о л ь ш е ,  ч е м  на

р а ц и о н а х  б е з  д р о ж ж е й .  Э то  с н и ж а е т  у 
щ е н к о в  ( с а м ц о в )  HHTf^’-icnHi-KjCTb ро ста  м 
у м е н ь ш а е т  кoнeчi-:^ie р а зм е р ь ;  ш кч р о к  :-:а
3 . . . 5 % .  Н а  с о с т о я н и е  здг1 рс^в:>я ж м вог -  
н ы х  и к а ч е с т в о  и х  о п у ш е н и я  в к л ю ч е 
н и е  в р а ц и о н  Б В К  о т р и ц а т е л ь н о г о  в л и я 
н и я  не о к а з ы в а е т .  К а к  п рав ило ,  си 
б л а г о п р и я т н о  д е й с т в у е т  на рост  з и м н е 
го  в о л о с а .  Р е з у л ь т а т ы  его  и с п о л ь з о в а 
н и я  п р и в е д е н ы  в т а б л и ц е  1.

С а м ц ы ,  в ы р а щ е н н ы е  на р а ц и о н а х  с 
3 2  %  Б В К ,  н е с к о л ь к о  у с т у п а л и  ос об ям ,  
п о л у ч а в ш и м  е го  12 . В то ж е  врем я
д е ф е к т н о с т ь  ш к у р о к ,  о с о б е н н о  ее  в ы р а 
ж е н н о с т ь ,  б 1>ьта н и ж е  \' с а м ц о в  на б о л ь 
ш и х  д а ч а х  п а п р и н а .  В р е з у л ь т а т е  о б 
щ и й  з а ч е т  по к а ч е с тв у  с уче том  р а з 
м е р а  ш к у р о к  и к а ч е с тв а  в( .лосяног(- п о 
к р о в а  б ы л  б л и з о к  ( ! 0  вел и ч и н е  в гр 'П -  
п а х ,  п о л у ч а в п ш х  12 и 32 п ап р и н а  
Р е а л и з а ц и о н н а я  п ен а  с ы р ь я  iipn вы сок ой  
д а ч е  Б В К  бы.та с н и ж е н а  л и ш ь  на 1,4 
А н а л о г и ч н у ю  к а р т и н у  н аб л ю д ал и  в х о 
з я й с т в а х ,  где  д а в а л и  н о р к ам  д р о ж ж и  н 
к о л и ч е с т в е  20  п е р е в а р и м о г о  п р о те и н а  
р а ц и о н о в .  И м е в ш е е  м есто  с н и ж е н и е  р е а 
л и з а ц и о н н о й  ii,etji.! ш к у р о к  и з - з а  \ 'мепь 
i i je г)ия их jTa jMcp-i кс‘''!пС1 к и р о в а .т о с ь  
с ч е г  С о к р а щ е н и я  п.ггер! i!a ,:iei|^rKTax иг, 
. lo t  ян4.ч о п окрова .

П р и  с к а р м л и в ан '-щ  зверм 'л  Ь ВК  д о л ж 
н о  б ы т ь  о б р а щ е н о  в н и м а н и е  иа то, чтоб}-.! 
в с е  и н г р е д и е н т ы  ко р м о в о й  см еси  был.', 
б е з у с л о в н о  д о б р о к а ч е с т в е н н ы м и ,  раиио- 
н ы с од  е ж  а ; щ д о с т а  г о ч и о е к о л и ч е с т в г: 
к а л ь ц и я  и фосфор'а ..  витам >п 1 г1 ые добав 
к и ,  в ч а с т н о с т и  Л В' и В . ^ypiio 
в ы е  к о р м а  ввод '- .лись .п wi
э к с тр у л и р 'о н а н н ы м и .  lOiiKO и 
м и  и к о р м  не Oh.M <Ч>1 обс дчси  и жире'

в  т а б л и ц е  2 п ргпчмены  п р и м ер щ л е  ра 
ц и (.) н ы п а i i Гит н о ' i д  \ я е г и е - ос е и н е i о 
nepno . ' ia  из р а сч ет а  г 100 кка.т ОЭ. Ве- 
; 1 и чиь 1 >- су точного  р а ц и о н а  ( к о т и ч е с тв о  
п о р ц и й  на го л о в у )  у с т а н а в л и в а ю т  в х о 
з я й с т в е  в з а в и с и м о ст и  от р а з м е р а  з в е 
р е й ,  их  в о з р а с т а ,  п о л а  по р е к о м е н д у е 
м ы м  н о р м а м .  П р и  с к а р м л и в а н и и  зв ер я м  
[)ыбы, с о д е р ж а ! ц е й  Т М А О ,  сл ед у е т  вво
д и т ь  в к о р м о с м е с ь  ф е р р о а н е м и н  или др 
[ ( р е п а р а т ы  ж е л е з а ,  а в р а ц и о н ы  )иами- 
н аз н с 'й  - б с н ф о т и а м и н  и.ти увслмчиват г.. 
д а ч у  т и а м и н а .  Д л я  п р е л у к р с ж д е н и я  \ i -  
н е т е н и я  р о с т а  iucHKim пек<.мс-нду^.тся в 
и ю л е  и ав гу с т е  з а м е н я т ь  и ап р и н о м
10... 15 м я с о - р ь | 0 1 1 ьг\ кормон. З а т е м  
п о с т е п е н н о  уве.;)и чи вать  c io  д а ч \  до

[ «м i i a n r - nn . П. ' юиизць
111К>|Н'К, L'M'

{с а м ц ы )
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Корма и кормление

20...24  % белка в сентябре и до
30...40  % в октябре —  ноябре.

Норкам с декабря по май паприн в
кОрм не вводят или даю т не более  
10 % от белка, так как при скармлива
нии др ож ж ей  в этот период в коли
честве 20 % и более сниж аю тся пло
довитость сам ок и ж изнеспособность но
ворож денны х щенков. Ж ивотные ж е, вы
ращ енны е на паприке, не ухудш аю т  
воспроизводительны е способности про
тив зверей, не получавших его.

И з кормовых др ож ж ей  хорош о и зу 
чен и широко испытан в зверовод
ческом производстве эприн, известный  
такж е под названием этаноловые др ож 
ж и. Это продукт, производимый про
мы ш ленностью путем культивирования 
продуцента рода Candida на синтети
ческом  этиловом спирте: он светло-кре
м ового цвета со  свойственным дрож ж ам  
зап ахом , содерж ит в 100 г сухого ве
щ ества переваримого протеина 46,9 г, 
ж ира —  3,6 г, обменной энергии  
2 4 5  ккал. Углеводы его норками не 
перевариваю тся. Большинство содер ж а
щ и хся  в эприне аминокислот облада
ет  высокой переваримостью (90  % ), 
и з незаменимы х в нем меньш е всего  
п о  сравнению со стандартным белком  
аргинина ( 6 4 % ) ,  метионина с цисти- 
ном (68 % ).

П редставляет интерес жирнокислот
ный состав липидов эти х дрож ж ей. 
В них 20 % насыщенных жирных кис
лот, 30 % ненасыщенных и 49,5 % по- 
линенасы щ енны х. По составу они более  
близки к растительным жирам, чем к 
животны м. П олож ительно характеризует  
ж ир эприна значительное содерж ание в 
нем  линолевой — 37,6 % и линоленовой  
кислот — 10,3 %.

Эприн включают в кормовую см есь и 
тщ ательно смеш ивают с остальными  
компонентами рациона. Корм с его вы
соким  уровнем норки едят м енее охот
но, чем б ез  него. Это в некоторой  
степени  сказы вается на росте м олодня
ка — шкурки самцов имеют меньшую на
3 ...5  % площадь, и наоборот, полож и
тельно влияет на качество опущ ения  
(ум еньш аю тся подмокание, и зреж ен 
ность волоса и д р .). П редставление о 
влиянии эприна на рост самцов норок и 
качество их шкурок при скармливании 
его  взамен 20 % переваримого протеи
на рациона (4 г на 100 ккал ОЭ) дает  
таблица 3. Кормили норок крупной па
стели с июня по ноябрь включительно.

В производственны х условиях эприн  
ш ироко испытывали в сов хозе  «П розо
ровский» в 1985 г. (10,6 тыс. норок) и в 
1987 г. (21 ,5  ты с.). Качество шкурок у 
норок, получавших эприн, не уступало  
зверям, кормившимся без него. Р еализа
ционная цена шкурки в группе с эпри- 
ном — 57,24 руб. против 55,47 руб. в 
контроле. Экономический эф ф ект от ис
пользования этих др ож ж ей  составил с 
учетом удеш евления прокорма 2 руб.

на каж дую  шкурку в 1987 г. и 1,84 руб.— 
в 1985 г.

Положительны е результаты получены  
при скармливании эприна в составе ком
бикормов. С ухая кормовая смесь, вклю
чаю щ ая эприн, а такж е рыбную муку и 
экструдированное зерно, обеспечивала  
получение шкурок высокого качества при 
сниж ении  расхода сырых мясо-рыбных  
кормов на 30 %. Введение ее  в рацион  
молоды м самкам норок в период разм но
ж ен и я  взам ен 25 % протеина не ск аза
л ось  отрицательно на их продуктив
ности. Как и при кормлении сыры
ми животными кормами, плодовитость  
зверей сохранялась довольно высокой 
(5 ,9  гол .), отсаж ено по 5,3 щенка на 
сам ку при сравнительно низком отходе  
новорож денны х 6,9 %.

Рационы, в которые вводится эприн, 
долж ны  в летне-осенние месяцы содер
ж ать по 8...8,5 г и в зим нее время
10... 10,5 г белка на 100 ккал обм ен
ной энергии. Следует такж е заботиться, 
чтобы в см еси было достаточно костных 
продуктов (источников кальция) и вита
минов. П оследние обычно обеспечиваю т
ся  введением поливитаминного препара
та «Пущ новита», витамина А, а в слу- 
•чае скармливания тиаминазной рыбы —  
тиам ина. Звери должны  иметь постоян
ный доступ к свеж ей воде. Уровень 
кормления производят по нормам в з а 
висимости от возраста, величины зверя и 
состояни я  животны х.

И з бактериальных биом асс, произво
дим ы х в стране для кормления ж ивот
ны х, известны  гаприн, получаемый на 
природном  газе, и меприн, выращивае
мый на метаноле. Эти биомассы  пока 
н е использую тся в отечественном пуш 
ном  звероводстве и з-за  слабой их и зу
ченности. Предварительные результаты  
исследований первого позволяю т счи
тать, что этот корм м ож ет быть при
равнен к паприну по кормовым каче
ствам. В нем содерж ится  переваримо
го протеина 46 г (главными лимити
рую щ ими аминокислотами в нем для но
рок лейцин —  46 %, лизин 48 % и м е
тионин с цистином 52 % ), жира —  8,8 г 
в 100 г сухого вещества. Содержит  
м ного насыщ енных жирны х кислот, в ос
новном пальмитиновую. П олиненасы- 
щ енны х, таких как линоленовая, ли- 
нолевая и арахидоновая, в ж ирах гапри-

Таблица 2

П о к азател и
рационов

Без
пап-
рина

С 20 % С 30 %

Рыба свеж ем орож е
ная 25,6 19,3 18,0
Субпродукты мягкие 11,8 9,4 8,0
Головы говяжьи 10,8 8,6 4,8
Рыбная мука 3,4 2,4 2,4.
Паприн — 4,0 5,5
Ячмень экструдиро
ванный 8,0 8,0 8,0
Ж ир сборный 2,8 2,8 3,5
Пушновит, г /н а  зве
ря 1,0 1,0 1,0
Переваримые веще
ства:

протеин 8,5 8,5 8,5
в т. ч. животный
жир 5,2 5,2 5,2
углеводы 3,8 3,8 3,8

на мало — всего 2,4 % . Углеводы его 
норки не переваривали. Калорийность 
100 г равна 290 ккал.

Введение гаприна в кормовую смесь 
(1 0  % и более от протеина) значи
тельно ухудш ает ее поедаемость. Скарм
ливание этой биомассы в летне-осенних 
рационах норкам в количестве 10 % 
переваримого протеина позволяет полу
чать продукцию удовлетворительного ка
чества, мало уступающую качеству шку
рок o t  норок, выращенных без добав
ки. При больших его дачах (20 % 
и более) качество сырья заметно ухуд
ш ается.

Практические наблюдения, равно как 
исследования в течение ряда лет, по
казали безвредность кормовых дрожжей  
и бактериальных биомасс для здоровья? 
зверей. Эти продукты не оказывали от
рицательного действия на зоотехниче
ские, физиологические и биохимические 
показатели животных, когда их скармли
вали в рекомендуемых количествах здо
ровому поголовью зверей. Как и у сель
скохозяйственны х животных, паприн, 
эприн и гаприн не вызывали у норок 
канцерогенного, мутагенного и другого 
вредного воздействия при кормлении ими 
на протяжении ряда лет.

Однако в некоторых опытах, выпол
ненных у нас и за  рубеж ом, заражен
ные плазм оцитозом норки после вклю

Таблица 3

Э прин,

К о н е ч 
ная  

ж и вая  
м асса , кг 
(сам ц ы )

П лощ ад ь
ш курок,

СМ̂

К о л и ч е
ство  

особо 
крупны х 
ш курок 

(А +  Б ) ,  %

Группа пороков, %
Зачет 

по каче
ству, %

1 II III
и IV

0 2,62 1083 96,3 53,7 42,6 4,7 124 
20 2,46 1060 92,3 61,5 34,6 3,9 120
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Корма и кормление

чения в корм дрож ж ей  через 4...5 нед 
начинали отставать в росте, худели, вы
деляли дегтеобразны е фекалии и прояв
ляли другие типичные признаки плазмо- 
цитоза (анемию , кровотечения из но
са и д р .). Значительная часть таких 
животны х погибала до созревания зи м 
него волосяного покрова. У павших на
ходили изменения в почках, печени и 
лим фатических узлах, характерные для 
этой  болезни. М еханизм отрицательного 
влияния белка дрож ж ей  на развитие 
плазм оцитоза у норок окончательно не 
расш ифрован — возм ож но это аллерги
ческая реакция на него (белок) больных 
зверей. Скармливание дрож ж ей  и бакте
риальных биомасс относительно благо
получному по плазм оцитозу поголовью  
(до  5 % положительно реагирующих по 
РИО ЭФ ) не сниж ает сохранность и про

дуктивность зверей. Ц елесообразность и 
эконом ическая эф фективность их ис
пользования доказана такж е для крупно
го зверя — лисицы и песца, которым в 
летне-осенний  период мож но давать 
и х взамен до  30 % полагающ егося им 
п о нормам переваримого протеина. В то 
ж е  время, когда хозяйство обеспечено  
мясо-ры бны ми кормами, указанны е 
д р о ж ж и  могут вводиться в см есь по
1 ...2 г на 100 ккал в качестве источ
ников ряда витаминов группы В (кроме 
В] и В 12) при одновременной зам е
не части протеина.

Д . Н. П Е Р Е Л Ь Д И К , 
Н И И  пуш ного звероводства 

и кроли ководства 
им. В. А. А ф анасьева

Вот они, кормовые резервы!

В журнале «Рыбное хозяйство» (№  1,
1991 г.) опубликованы данные ВНИРО  
(В . А. Исаев) о возм ож ностях увели
чения производства кормовой продукции 
для животноводства на предприятиях  
М инры бхоза СССР. Так, в 1988 г. из 
4541 тыс. т пищевой рыбной продук
ции поставлено организациям торговли и 
другим потребителям 2937 тыс. т нераз- 
деланной (цельной) рыбы, или 65 %. 
Причем доля неиспользованной части в 
реализованной рыбной продукции соста
вила 1,5 млн т. Для ее перевозки из 
районов промысла потребовалось кругло
годичное использование 40...50 крупно- 
тоннаж ны х судов-реф рижераторов, 
40 тыс. рефриж ераторны х вагонов. 
В результате ж е гГосле разделки рыбы 
в домаш них условиях большая часть 
ценного сырья оказалась на свалках.

В статье приводятся расчеты, что в 
случае организации полной разделки ры
бы на промысловых судах м ож но было 
бы из указанного объема сырья и зго 
товить дополнительно 250...300 тыс. т 
рыбной муки и 50 тыс. т рыбьего 
ж ира. Экономия на перевозках составит  
в этом случае 100 млн руб. и мож но  
полностью  ликвидировать деф и ц и т  
транспортны х средств.

Для столь коренных преобразований  
необходим о, во-первых, согласовать на 
правительственном уровне методику рас
чета выполнения плана по натураль
ным показателям, стимулирующим б о 
л ее глубокую разделку сырья, а также 
порядок пересчета объемов потребления  
на душ у населения. Во-вторых, вместо 
части судов-транспортных реф риж ерато
ров закупать для промыслового флота  
филетировочное и другое перерабаты 
вающ ее оборудование. У ж е сейчас ряд 
новых судов, особенно типа «М оозунд», 
технически хорош о вооружены и произ

водят до 45 т готовой продукции в 
сутки, но их пока единицы и требуется  
больш ая реш ительность и оперативность  
руководителей отрасли и предприятий в 
реш ении этой проблемы.

Н еобходим о внести изменения в соот 
ветствующ ие программы -задания по м о
дернизации традиционных процессов пе
реработки рыбы, а такж е создать м еха
низм внедрения новых технологий и по
вышения заинтересованности в ускоре
нии их внедрения.

Сообщ ается, что в последние два 
года развернуты работы по созданию  
процессов безотходной  переработки м ас
совы х видов рыб, особенно мелких, и дру
гих гидробионтов с целью изготовле
ния продуктов питания, в т. ч. лечеб- 
н о-профилактических.

О т  р е д а к ц и и .  П отреб ность отечествен 
н ого  п уш ного звероводства  в кормовой ры б
ной  п родукции  составл яет  около  600 тыс. т 
в год и с трудом  п окры вается  п оставкам и  
в основном  (85 ...90  % ) м елкой цельной р ы 
бой  с п редп ри яти й  ры бного хозяй ств а  с т р а 
ны. В то  ж е врем я зн ачи тельн ая  часть 
(д о  60 ...70  % ) этого  о бъ ем а м огла бы бы ть 
за м е н ен а  корм овы м  п родуктом , и зготовлен 
ны м  из ры бных отходов по О С Т 15-29-83 
« П р о д у кц и я  ры бн ая  м о р о ж ен ая  д л я  пуш ны х 
зверей »  (д ей ствует  до 1996 г .) ,  а та к ж е  
ры бн ой  м укой  соответствую щ его  качества. 
У чи ты вая  еж егодн о  усиливаю щ ую ся н а 
п р яж ен н о сть  с обеспечением  ры бны м и кор
м ам и , видимо, руководителям  звероводче
ск и х  ассоц иац ий , объединений , хозяй ств  
сл ед у ет  устан ови ть п рям ы е связи  с п ред
п р и яти ям и  пром ы слового ф л о та  в р ац и о 
н ал и за ц и и  п ереработки  ры бной продукции 
неп осредствен но  на пром ы словы х судах .

Гранулы для лисиц

Проведенные ранее в республике опы
ты (колхоз им. Э. Вильде на норках 
и совхоз «Хулья» на лисицах) по ис
пользованию  для кормления зверей гра
нул, в основу которых входили солодо
вые ростки и костЯо-кровяная мука, да
ли обнадеживаю1цие результаты. В связи  
с этим в совхозе «Хулья» решили про
долж ить эксперимент по изучению воз
м ож ной  частичной замены в рацио
нах лисиц Сырых Мясо-рыбных кормов 
сухим и гранулами.

Опыт проведен на самках серебристо
черных лисиц в период подготовки их к 
разм нож ению , гона и беременности  
(1 9 8 9 — 1990 гг.). Подопытных живот
ных сф ор 1̂ ировали по принципу ана
логов на 4 группы (по 15 самок в 
к аж д о й ), в т. ч. две (III и IV) конт
рольные, в которые вошли двухлетние 
сам ки с одинаковой плодовитостью и ж и
вой массой. В рационе 50 % сырых 
мясо-ры бны х кормов (переваримого про
теина) замещ али специально приготов
ленными кормовыми гранулами. Количе
ство задаваемого корма соответствовало 
общ епринятым нормам. В состав гранул 
входило (% ); 40 — смесь ростков солода 
и кровяной муки (1:2), 25 — Сухой об
рат, 25 — ячменная мука и 10 — тра
вяная мука. В 100 г содержалось пе- 
ревариМых Веществ (г): протеина — 23,2, 
ж ира 2,4, углеводов — 27,6, а также 
обм енной энергии — 246,3 ккал. В тече
ние всего эксперимента из задаваемой 
(один  раз в cyVKH) кормосмеси лисицы 
в первую очередь поедали сырые корма 
и лишь затем  гранулы.

Пустых и абортировавших самок как в 
опыте, так и 6 контроле на наблюда
лось. В I группе в расчете на самку 
родилось 4,11 живого щенка, во II— 4,15, 
III— 4,14 и IV — 4,12. На основании полу
ченны х данны х пришли к выводу, что 
частичная зам ена (до  50 % ) в рацио
нах лисиц дефицитны х сырых мясо-рыб
ных кормов гранулами в период размно
ж ени я  не оказада отрицательного влия
ния на плодовитость самок. Число ро
дивш ихся и живых Щенков по группам 
бы ло практически одинаковым — 
4 ,13  гол.

Р. А. М ЕЁ, 
совхоз «Хулья» (Э сто н и я )

Finsk PalstidSkrift, 24 (9, 10), 1990, На 
сентябрьском аукционе в Хельсинки бы
ла представлена пушнина, произведенная  
6 сезон е 1989— 1990 гг.: 300 тыс. шкурок 
норки, 625 ты с.— песца и лисиц,
13,5 тыс. ^ р ь к о в , а такж е небситьшое 
KOflH4ectBO сырья других видов.

Голубыегтейцы (норвежский тип) реа-
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Ручной труд — на плечи машин

Измельчители мясо-костных кормов

в  технологии приготовления кормов 
в звероводстве один из важны х прие
м ов —  их измельчение. Этот процесс  
н аиболее энергоемкий и дорогой. Затра
ты электроэнергии на механическую  о б 
работку кормов достигаю т 75 % общ их  
затрат энергии на привод стационар
ны х маш ин, выполняющих производ
ственны е процессы на звероф ерм ах. 
П оэтом у необходим о более обоснован
н о  подходить к выбору рабочих орга
нов измельчителей м ясо-костны х кормов, 
т. е. соотнош ение производительности  
измельчаю щ их устройств и затрат энер
гии долж н о быть оптимальным.

Н аибольш ее распространение для 
переработки указанны х кормов получи
ли маш ины, работаю щ ие по принципу 
р езан и я, так как при этом  разруш аю 
щ ие напряж ения скалывания меньш е 
нормальны х напряжений. В зависимости  
от сп особа  воздействия на измельчен
ный материал различаю т три вида ре
зания: лезвием  (н о ж ), резцом  (клин) 
и пуансоном  (ш там п). В се они нашли 
прим енение в маш инах, применяемы х  
в звероводстве. В силовых измельчи
тел я х  отечественного и зарубеж ного  
производства используется принцип р е
зан и я  пуансоном, в роторных дробил
к ах  твердых конфискатов и дисковых 
изм ельчителях —  резцом , в мясорубках  
тверды х конфискатов —  лезвием. Д ля  
сравнительной оценки эф фективности  
работы  различных измельчителей, м ощ 
ность электродвигателей которых была 
75  кВт, нами проведены испытания их 
в корм оцехах совхозов  «Заря», «Рощ ин
ский» Л енинградской обл. и «Родники» 
М осковской обл. И х технические х а 
рактеристики приведены в таблице 1.

11змельчали говяжьи головы при тем 
пературе — 3... +  2 °С. В Д Т К -2 0 М З  и 
W olfking корм подавали транспортером, 
равном ерно распределяя его по всей 
длине, а в И -76 и И К -2  — вручную. 
В качестве основных показателей их 
работы  определяли: производительность, 
п отребную  мощ ность, удельную  энерго
ем кость процесса (отнош ение потребной  
м ощ ности к производительности) и 
средний размер (диам етр) частиц и з
м ельченного корма.

А нализ полученны х результатов 
(табл . 2 ) и сравнение их с техниче
ским и (паспортны ми) данными машин

Т а б л и ц а  1

Н а и м е н о 
вание и 
м арка  

и зм е л ь ч и 
тел я

Тип
р аб о 
чего

органа

П ро-
изво-

ди-
тель-
ность,

т /ч

Ч а с 
то та
в р а 
щ е
ния

р а б о 
чего

о р га 
на,

мин

С р е д 
ний

разм ер
ч ас
тиц
из-

м ель-
чен-
ного

корм а,
мм

С иловой
Wolfking
Р о то р н ая
дробилка
Д Т К - 2 0 М З
Д исковы й
И К -2
К о м б и н и р о 
ванный И-76

П у а н 
сон
Резец

Резец

Резец  
(дроб и л
к а )  и 
лезвие  
(м я с о 
рубка)

10...12

20

15

12

60 50.,.60

960 50

960

960

8...10 
9...12

следованиям и в лабораторных условиях 
на модельной установке) двумя при
чинами: во-первых, рабочий орган типа 
«резец» более эффективен, чем «пуан
сон»; во-вторых, если дробилка 
Д Т К -2 0 М З  работает в оптимальном 
скоростном  реж им е, то линейные ско
рости «тихоходного» измельчителя W olf
king в 5 раз ниж е оптимальных;

потенциальные возможности измель
чителей И К -2 и И -76, выполняющих 
операцию  среднего измельчения, исполь
зую тся  далеко не полностью, так как 
этим  маш инам присущ общий недоста
ток —  при подаче к рабочим органам 
костны х субпродуктов (говяжьих го
лов) куски корма не «фиксируются» 
в измельчающ ей камере — в первом они 
вращ аю тся вместе с диском, на что рас
ходуется  дополнительная энергия, а во 
втором — «перекатываются» по ротору 
дробилки, входя во временное зацепле
ние с резцами до  тех пор, пока их 
не заклинит м еж ду резцами ротора и 
противорежущ ей пластиной (контрно
ж о м );  в отличие от роторного измель
чителя И -76 у дискового И К -2 реали
зован принцип безопорного резания, 
который имеет определенные преиму-

Таблица  2

Показатели
Марка измельчителя

Wolfking Д Т К - 2 0 М З t И К -2 И-76

П роизводительность ,  т / ч  
П отреб н а я  мощность,  кВт 
У дельн ая  эн ергоем к ость  п роцес
са, к В т - ч / т
С редний  р а зм е р  частиц  и зм е л ь 
ченного корма ,  мм

10,15
4 5 , 4 + 1 4 ,7

4,47

4 9 , 2 + 1 , 9

11,67
3 0 ,3 + 1 0 ,1

2,59

4 1 , 1 ± 3 ,6

8,49 
83,0 +  7,9

9,78

8,2 +  0,5

9,11 
83,7 +  25,1

9,19

7,2 +  0,9

(табл . 1) позволяю т сделать следую щ ие  
выводы:

если судить по потребной мощ ности  
измельчителей W olfking и Д Т К -20М З, 
вы полняю щ их операцию  крупного и з
мельчения, то они работаю т со значи
тельной недогрузкой, что объясняется  
тем , что обе машины скомпонованы  
в поточной линии с мясорубкой М Т К -78, 
им ею щ ей более низкую производитель
ность, в связи с чем приходится умыш
л енн о ограничивать подачу сырья в и з
мельчители;

наиболее лучш ие показатели у 
Д Т К -2 0 М З , так как у него лучш ее ка
чество измельчения и почти в 2 раза  
меньш е удельный р асход  энергии, что 
объ ясняется  (подтверж дено нашими ис-

щ ества перед опорным,— во-первых, 
инерция движ ущ егося диска с кормом 
сглаж ивает ударные нагрузки; во-вторых, 
при попадании металлических предме
тов в измельчитель поломки ножей, 
как правило, не происходит, что су
щ ественно повышает надежность его ра
боты  в сравнении с роторным;

на крупном измельчении мясо-кост- 
ны х кормов предпочтительнее использо
вание рабочих органов типа «резец» 
при линейной скорости вращения в диа
п азон е 25...35 м /с .

Б. И. ВАГИН, Н. А. БАРСОВ, 
В. И. СВИРИДОВ,

Л енинградский  государственный 
аграрны й университет

лизованы в среднем  по 104 ф ин. марки 
(около 16 руб. по официальному к урсу), 
а лучш ие по разм еру категории «30» —  
165 и «00» —  127 марок. В сего прода
но 77 % шкурок, в т. ч. «30» —  98 %; 
лисиц серебристо-черны х —  79 % по 
средней цене 126 марок (18  р у б .) , лучш ие 
по разм еру шкурки категории «00» —

по 222  марки; лисопесцовы е гибри
ды  (блю ф рост) соответственно по 100 и 
290. Н ебольш ая партия шкурок песцов  
КО Л Ь С К О Г О  происхож дения (1,5 тьгс. штук) 
реализована по 77 марок. Цены на ш кур
ки енота (2 1 5  шт.) были выше: в ср ед
нем  по 157 марок (100  % п р одаж и ).

Стоимость продукции норководства 
варьировала в зависимости от цветового 
типа и размера. Основной товар — шкур
ки черной норки «сканблек» в среднем  
проданы: самцы по 58 марок (менее
9 р уб .), самки — 43 марки.
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у кролиководов и звероводов яюбителей

НЕ ДАТЬ ПОГИБНУТЬ ОТРАСЛИ

в приусадебном кролиководстве 
Челябинской обл. сложилась очень 
серьезная обстановка. В 1990 г. от 
геморрагической болезни погибло 
почти 90 % животных. Массовый 
падеж ^>тмечался дважды. Между 
тем спад поголовья регистрировал
ся и раньше, который, вероятно, 
и послужил логическим следствием 
такого исхода.

Чтобы иметь представление о по
ложении дел в отрасли, приведем 
экономические показатели за ми
нувшее пятилетие. Итак, в 1985 г. 
область сдала живых кроликов
19 738 гол., мяса в живой массе
53,5 т (при плане 60), шкурок — 
45,1 тыс. шт. (при плане 45), соот
ветственно в 1986 г.— 26 447, 87,7 
(80), 34,9 (31), в 1987 г.— 23 101, 
77 (62), 37,2 (38), в 1988 г.— 
21 198, 73 (70), 29,4 (35) и в 
1989 г.— 23 654, 72 (70), 32,9 (35). 
На основании указанных данных 
только 1986 г. оказался «урожай
ным» по всем показателям: мяса 
кроликов продано на 17,4 т больше, 
а шкурок реализовано на 4,9 тыс. шт. 
сверх плана. В последующем, хотя 
и выполнялись по крольчатине за
дания, которые ежегодно уменьша
лись, отмечалось хроническое сни
жение производства той и другой 
продукции. Отрицательными резуль
таты оказались по многим причи
нам. Прежде всего, недостаточная 
организационно-массовая и слабая 
пропагандистская работа среди на
селения; сократилось число выступ
лений по радио, меньше стали об
ращаться к печати и уж совсем 
редкое явление — это выставки кро
ликов. А где еще, как не на выстав
ках, можно получить различную 
информацию о животных, приобре
сти их, устроить встречную прода
жу различных меховых изделий 
и т. д. Не наблюдается активного 
участия и заготживконтор в заво
зе и размещении племенного мо
лодняка кроликов. В области не 
стремились увеличить число племен
ных хозяйств-репродукторов. Кроме 
того, не привлекали школьников 
к занятию кролиководством и не 
проводили соответствующих мер по 
созданию юношеских секций. А ведь
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ряды кролиководов нужно срочно 
пополнять молодой силой, так как 
владельцам домашних ферм в ос
новном 55...60 лет и более. И вот 
эти уже немолодые труженики, вы
ращивая кроликов, испытывают по
стоянные трудности. Здесь встает 
другая проблема — отсутствие 
транспорта. Кролиководам не на 
чем доставить корм и фураж на 
подворье, стройматериалы для мон
таж а клеток, а также вывезти жи
вотных или продукцию до районных 
заготживконтор.

Не имея транспортных средств, 
нелегко приходится челябинским 
кролиководам. Ведь для заготовки 
сена им отведены угодья более чем 
за 70 км от города. А в тех район
ных местностях, где вроде и травы 
рядом предостаточно, пенсионеры 
встречают другие препятствия. Им 
для обеспечения небольшого пого
ловья своих питомцев сеном боль
шую часть его нужно накосить, 
высушить и убрать для совхозной 
или колхозной животноводческой 
фермы. А легко ли справляться с 
такой нагрузкой людям, которые 
трудятся в меру своих уже небеско
нечных сил и по возможности ста
раются поддержать отрасль? Вот 
они и раздумывают сейчас: при
ниматься ли вновь за это нелегкое 
дело? Ведь после массового паде
жа кроликов придется начинать все 
заново.

Для восстановления отрасли из 
Татарской ССР завезли всего лишь 
200 кроликов, хотя заявка в Объеди
нение по племенному делу была 
дана на 2000 животных. Позлее 
дополнительно поставили чуть боль
ше 1000 гол. Свои 8 хозяйств- 
репродукторов реализовали населе
нию ёще 1117 гол. племенного 
молодняка.

Возможно ли восстановить пого
ловье животных? Как показывает 
опрос, вроде бы любители настрое
ны оптимистично, но им необхо
дима конкретная помощь. Нельзя 
снимать со счетов и то, что в ос
новном все председатели районных 
обществ кролиководов-любителей 
работают на общественных началах. 
Иным из них за 70 лет. Ясно,

что преодолевать всевозможные 
сложности им порой бывает и не 
под силу. Отсюда и частая смена 
их. По нашему мнению, за состоя
ние дел в отрасли по району дол
жен отвечать заготовитель. Хоро
шим примером тому может служить 
работа таких директоров заготжив
контор, как Н. Ф. Деркача (Челя
бинская), О. И. Филипповой (Ар- 
гаяш ская), А. М. Берсенева (Ет- 
кульская) и А. Ф. Коротовского 
(М иасская). Они находятся в по
стоянном контакте с любителями, 
помогают им транспортом, удов
летворяют их запросы. Кроме того, 
в Челябинской и Аргаяшской вла
делец подворья не получает отка
за в приемке, если даже он при
был с одним кроликом. Н. Ф. Деркач 
и О. И. Филиппова все равно вы
зывают приемщика.

Правлению облпотребсоюза нуж
но обратить самое серьезное внима
ние и поставить работу так, чтобы 
по-настоящему заинтересовывать 
,дюдей и обеспечивать им мораль
ное и материальное удовлетворе
ние. Вроде бы и проводятся еже
годные конкурсы на лучшего кроли- 
ковода-любителя, а до конца свои 
обязательства облпотребсоюз не 
выполняет. Так, например, по усло
виям конкурса кроме денежных 
премий победители, в зависимости 
от занятого места, за наличный 
расчет могут приобрести товары 
повышенного спроса. В итоге за 
1989 г. автомашины ВАЗ не полу
чили О. Г. Никифоров, В. И. Руси- 
нович, Ю. И. Крылов, Л. М. Талик, 
швейную машину — Л. М. Фролов, 
пылесосы — Г. С. Семенов и 
У. И. Комар. Или в 1990 г. по 
конкурсу победителями стали 
28 чел., из них А. Н. Мустафин 
сдал кролиководческой продукции 
на сумму 5000 руб., а А. А. Пар
фентьев на 4000 руб. Это на
1500... 1000 руб. больше установлен
ной в постановлении суммы. Одна
ко должностные лица, которые 
подписывали постановление, выдали 
им только денежную премию. И все! 
А не проще ли было кролиководам 
продать мясо на рынке по 10 руб., 
чем сдавать согласно договору по
2,5 руб. и в итоге получить 60 руб.

О какой пропаганде можно вести 
речь? Эта не самая наглядная, 
когда после всех стараний и нелег
кого труда у добросовестно потру
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дившегося человека остаются лишь 
горечь и разочарование.

Чтобы возродить кролиководство, 
нужно приложить к делу руки, а не 
слова на бумаге. После всех невы
полненных обещаний людям боязно 
браться за такой тяжелый и небла
годарный труд. В наше далеко не 
легкое время единственное, чем и 
можно заинтересовать человека, так 
это товарами повышенного спроса.

встречной продажей меховых изде
лий. Но ведь ни первое условие 
не выполняется, ни второго не су
ществует. Если не восстановить 
отрасль — государство недополучит 
немалое количество мяса и шкур- 
ковой продукции. А над этим воп
росом нужно подумать, и очень 
серьезно.

Г. А. ЗА Й Ц Е В А

ДЕЛА БЛАГИЕ, НО НЕ НА ПОЛЬЗУ
За время своего существования 

ГОСТы на кролиководческую про
дукцию неоднократно пересматри
вались, дорабатывались и менялись, 
как говорится, усовершенствова
лись. А на поверку получается опять 
в накладе главное действующее ли
цо — труженик-любитель. По-мое
му, ГОСТ 2138—87 абсолютно не 
проработан и ущемляет интересы 
кролиководов. Причем даже загото
вители не знают, как правильно 
оценивать принимаемое сырье. По
скольку на шкурку 1-й группы по
роков не полагается делать скидку, 
заготовитель правдами и неправда
ми пытается отнести их ко второй. 
В стандарте совсем не указано, 
какое сырье выделяют для произ
водства фетровых изделий.

По логике закупочная цена на 
шкурки в связи с новым ГОСТом 
вроде бы повысилась, а любители 
не почувствовали этой прибавки, 
можно сказать, остаются почему-то 
в убытке. Вот, например, в 1987-/ 
1989 гг. я сдавал шкурки по цене
6,4...6,7 руб., а в 1990 г. аналогич
ное сырье оценено уже по 5,45 руб. 
Как это понимать? Получается, что 
разучился выращивать кроликов. А 
ведь все эти годы сдавал продук
ции на 500 руб. и более. Исходя 
из таких «усовершенствуемых» вре
мя от времени ГОСТов, сами по 
себе напрашиваются выводы: госу
дарству безразлично функциониро
вание кролиководства как отрасли, 
а любителю нет резона работать 
в поте лица, проявлять энтузиазм 
за здорово живешь.

Следующий тормоз в заинтересо
ванности любителей — отсутствие 
встречной продажи меховых изде
лий из шкурок кролика, а также 
промышленных товаров повышенно
го спроса. А ведь соответствующие

директивы вышестоящих органов 
на такие благие дела вроде есть. 
И опять на бумаге гладко, краси
во, но в действительности — нет 
товара, не получается ни купли, ни 
продажи. А то еще хуже — стал
киваешься с обычным обманом. 
Например, по условиям конкурса 
на лучшего сдатчика продукции по
бедителю предоставляется право на 
приобретение конкретной обещан
ной вещи, которую в итоге он не 
получит. А не увидит человек ее 
только потому, что все просто: 
просто принимаются всевозможные 
решения, просто даются обещания 
и еще проще отменяются.

И наконец, создание такой орга
низации, как Росживсоюз. Просу
ществовал недолго Роскроликозве- 
ровод, и вся забота была у него — 
кролики да нутрии. И хлопотать 
приходилось всего-то только за про
дукцию от них. Этого показалось 
кому-то мало, хотя результаты и 
так были невысокими. И вот появ
ление новой организации, новой вы
вески — Росживсоюз. Не будет ли 
очередной ошибкой? Большой штат 
с повышенными окладами этого 
учреждения, естественно, обижен
ным не станет. За многочисленны
ми заданиями по производству 
говядины, баранины, свинины, яиц, 
шерсти и т. д., конечно, затеряются 
крольчатина, шкурки. С ними уж 
как получится. На итоговых резуль
татах чиновников это никоим обра
зом не отразится. Может быть, 
и заработает механизм вновь соз
данного детища, а вот участь кро
лиководства, нутриеводства, скорее 
всего, предрешена.

Н. к . И ВА Н О В 
171720, В есьегон ск Т верской  обл., 

ул . К . М аркса , д . 35 а

НЕРЕШЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

Кролиководством занимаюсь 
почти 40 лет. Сказать, что имею 
какой-то особенный опыт, не могу. 
Взрослых животных содержу в сет
чатых клетках собственного изго
товления, а молодняк — в волье
рах по 10... 15 гол. Осенью пого
ловье реализую, за исключением 
10 самок, которых на зимнее вре
мя переселяю в сарай. В этот пе
риод года от них получаю потом
ство. За сезон выращиваю по 200 
кроликов и более.

Хотел бы отметить, что живот
ное это выгодное. Только нужно 
в корне менять отношение заго
товителей к кролиководам, а имен
но: повернуться лицом к этой
отрасли, отрегулировать оконча
тельно цены на сдаваемую люби
телями продукцию, обеспечивать 
подворья концентрированными кор
мами и племмолодняком, наладить 
встречную продажу товаров повы
шенного спроса и др. Много об 
этом уже писано и говорено, а 
вопросы по сей день остаются не
решенными.

Ведь что получается: усердия у 
любителей много, а желаемого ре
зультата они не видят. Поэтому 
односельчане стараются держать 
кроликов в очень ограниченном 
количестве, можно сказать, для се
бя. Неужели это выгодно государ
ству? Не думаю.

Если хотим, чтобы отрасль успеш
но развивалась, нужно обратить 
на нее самое серьезное внимание 
со стороны соответствующих ор
ганов.

Для души кролиководу большого 
поголовья на подворье и не надо. 
Хватит трех-четырех крольчих, что
бы семья была обеспечена мясом, 
а при желании и изделиями из 
шкурок. Но вот изменится ли что- 
либо от такого положения (отно
шения) на прилавках магазинов?

И . в. СВ И РИ Д О В  
404034, В ологодская обл., 

Д убовски й  р-н , с. Г орн ая  П ролейка
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ТАК И ПРОДОЛЖАЮТ ОБМАНЫВАТЬ

Многие годы развожу кроликов 
породы белый великан, но ввиду 
того что пополнить стадо за счет 
обмена хотя бы самцами возмож
ности нет, то пришлось брать у лю
бителей другую породу — советская 
шиншилла. Вот и получается, что 
в помете кролики различной ок
раски, даже черные. Одно время 
закупал животных из Тымовского 
коопзверопромхоза, теперь этой 
фермы нет и взять кроликов не
откуда.

В поселке, где живу, около
20 любителей-кролиководов, кото

рые выращивают в основном кроли
ков на мясо, а шкурки выбрасы
вают. Причина в том, что коопзве- 
ропромхоз занижает сортность при 
приемке сырья. Несколько раз ж а
ловался. Приезжала разбираться 
представительная комиссия, но как 
обманывали, так и продолжают. 
Думал уже бросить это занятие, 
но все же разведение кроликов — 
хорошее подспорье.

Ю. г .  М А К А РО В  
694417 , С ах ал и н ск ая  обл., 

с. А рги-П аги , 
ул. 9-й  п яти летки , д. I

ОНДАТРОВОДСТВОМ ЗАНИМАЮСЬ ДАВНО

Продуктивный срок ондатры со
ставляет два года, я же использую 
животных не менее трех лет и в 
целом добиваюсь неплохих резуль
татов. А как это мне удается, и хо
чу поделиться с начинающими лю
бителями.

Прежде всего, у меня хороший 
участок. Все место огорожено 
сплошным забором, клетки в основ
ном расположены в тени. Причем 
их конструкция такова, что очень 
хорошо защищают зверьков летом 
от жары даже при прямом попа
дании солнечных лучей, а зимой —

от холода. Сделав их согласно ри
сунку, вы поймете, насколько они 
удобны и практичны. Число зверь
ков в них не более 5...6. Йри та
кой плотности посадки животные 
лучше развиваются, меньше дерут
ся, да и контролировать поедае- 
мость корма легче.

Правильное и полноценное корм
ление — один из основных факто
ров, способствующих росту, разви
тию и продуктивности ондатр. Убе
дился, что содержание зверьков 
только на травяном и сочном ра
ционе не приносит желаемого ус-

К л ет к а  д л я  пары  он датр  
С приплодом : l — домик;
2 — стальной лист; 3 — сет
ка; 4 — бассейн

пеха. Обязательно включаю 50...60 г 
зерновых кормов (только не хлеб), 
а молодняку в 1,5...2 раза больше. 
Очень хороший эффект на продук
тивность ондатр оказывают состоя
щие из различных компонентов 
смеси; пшеница, кукуруза, овес, 
ячмень, горох. Немаловажную роль 
играет подготовка их к скармли
ванию. Зерно измельчаю и даю его 
в увлажненном виде. В рацион вво

жу также травяную муку бобовых 
культур и пророщенное зерно пше
ницы, особенно в зимне-весенний 
период. В зерновую смесь добав
ляю сухое молоко как лактирующим 
самкам, так и основному стаду в 
любой период года.

Немаловажное значение имеет 
время раздачи кормов. Утром рас
кладываю обязательно зеленый 
корм, а вечером — смесь из зерна. 
Причем последнюю звери должны 
поедать полностью в течение 1 ч. 
На ночь даю разнотравье, которое 
необходимо им для стирания резцов. 
В летний период сочный корм (толь
ко свежий) находится в клетке 
постоянно. Животные хорошо по
едают люцерну, молодую кукурузу, 
одуванчик, камыш и рогоз, пасту
шью сумку и тысячелистник. В зим
ний период скармливаю морковь, 
тыкву, топинамбур. При таком типе 
кормления не требуется введение 
в рацион специальных витаминных 
препаратов.

Далее необходимо позаботиться
о профилактике заболеваний живот
ных. Во-первых, советую любите
лям содержать этих зверей в клет
ках с водоемом вместимостью не 
менее 30 л. Ондатра очень любит 
►купаться и оправляется только в 
воде. А отсюда и чистота в клетке. 
Воду в бассейне нужно менять
1...2 раза в день (в осенне-зимний 
период реже). У особей, лишенных 
водных процедур — обязательного 
условия в их жизни, происходит 
слипание глаз, и они часто гибнут.

Антисанитарное состояние, грязь 
и сырость способствуют развитию 
различных возбудителей болезней. 
Хорошим профилактическим сред
ством, которым пользуюсь в своем 
хозяйстве, является ионизатор. Этот 
прибор насыщает воду ионами се
ребра. Так называемая «серебря
ная» вода очень полезна как при 
поении зверей, так и при их ку
пании. Она оказывает также и 
дезинфицирующий эффект.

Скармливание доброкачествен
ных кормов, поддержание чистоты, 
стачивание резцов и проведение 
профилактических мероприятий — 
это залог продления жизнеспособ
ности ондатр и предотвращение 
их гибели.

в. г. ПОНОМАРЕНКО
343260, Д он ец кая  обл., 

Д р уж к овка , ул. Т верская, 
д. 10, кв. 2
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Сообщения с мест

УТОЧНЯЮ МЕТОДИКУ

Автор публикуемой ниже заметки уже выступал в нашем жур
нале («Кролиководство а звероводство», 1990, № 5, с. I I ) .  Но в его 
рекомендациях по выделИе шкурок в домашних условиях были допущены  
неточности. Поэтому предлагается исправленный вариант предыдущего 
сообщения.

Прежде чем поделиться с чита
телями рецептами дубильных рас
творов Для выделки шкурок, хочу 
напомнить, что все количественные 
показатели в них приводятся из рас
чета на 1 кг сырья (сырЫх шкурок).

Для выделки шкурок (кроликов и 
нутрий) можно пользоваться любым 
из приведенных ниже растворов. 
Это зависит от того, какими компо
нентами располагаете. При работе 
с растворами посуда должна быть 
эмалированная или пластиковая.

Итак, раствор № 1: 0,5 л кислого 
молока, 2...4 л хлористого цинка, 
100 I дрожжей;

№ 2: 1 стакан ржаной и овсяной 
муки грубого помола, 70 мл горячей 
воды, по 1 столовой ложке уксусной 
кислоты и поваренной соли;

№ 3: 50 г аккумуляторной кисло
ты, 3 л горячей воды, 200 г поварен
ной соли;

№ 4: 200...300 г овсяной муки или 
геркулеса, 0,5 л кислого молока или 
кефира, по 1 столовой ложке пова
ренной соли и дрожжей, 2 столовые 
ложки уксуса.

Одним из приготовленных каши
цеобразных растворов густоты 
сметаны) смазывают шкурки со сто
роны кожевой ткани и складывают 
их одна с другой намазанными сто
ронами. Если шкурка одна, то ее

просто перегибают пополам. Не
лишне их слегка придавить. Можно 
использовать и жидкие среды, на 
приготовление которых требуется 
каждого из указанных выше компо
нентов в 3...4 раза больше. В нйх 
выдерживаю шкурки 45 ч (в тёплом 
м есте). После этого прОвбжу их 
мездрение и Снова погружаю в дан
ный раствор или смазываю им на 
24 ч. Затем шкурки мою в раСтворе 
стирального порошка (для илбрстя- 
ных тканей) до полной белизны ко
жевой ткани и просушиваю при ком
натной температуре.

При наличии квасцов использую 
их, чтобь! лучше закрепились воло
сы в кожевой ткани. Применяю алю
миниевые квасцы с поваренной 
солью (1 столовая ложка кйасцов,
1,5 столовые ложки соли на 1 л го
рячей воды). Далее все хорошо сме
шиваю и полученным раствором 
смазываю шкурки со стороны коже
вой ткаНи ватой или мягкой тряпоч
кой, после чего складываю их друг 
с другом намазанными сторонами и 
оставляю в теплом месте нй 8... 10 ч. 
Эта технология пригодна при выдел
ке любым из приведенных раство
ров.

Для обезжиривания использую 
тупые йреДметы, чтобы не порезать 
шкурки. Ими могут быть лезвие но

жовок по металлу, куски ленточных 
пиЛ и т. д. Начинак> мездрение от 
огузка в направлении к голове.

Не допускаю пересушивания шку
рок. Однако в случае передержки 
(перед отделкой) слегка смачиваю 
кожевую ткань и, сложив одна к дру
гой, заворачиваю в тряйку на 3...4 ч.

Если Шкурки чрезмерно сухие, 
«распариваю» их соляным раство
ром (на 1 л воды 80...100 г поварен
ной соли), в котором д ер ж у  одни 
сутки. Свежеснятое сырье не отма
чиваю.

Дальнейшая операция по обра
ботке сырья заключается В егь раз
минке и растяжке. Причем первую 
операцию осуществляю вручную до 
состояния, когда начинаешь ощу
щать шуршание. Хорошо В эт5т мо
мент шкурку потереть пемзой или 
наждачной бумагой. Неплохо затем 
обработать ее гипсом или мелом. 
Затем встряхиваю каждую шкурку, 
влажной щеткой очищаю волосяной 
покров и просушиваю.

Приходилось применять для вы
делки шкурок и такой рецепт рас
твора. Брал два яичных желтка и 
6 капель касторового масла, далее 
все это хорошо растирал с неболь
шим количеством поваренной соли 
(одна щепотка) и добавлял 0,2... 
0,3 л воды. Полученной смесью сма
зывал шкурки кистью 2...3 раза по 
кожевой ткани. После этого чуть 
влажное сырье разминал. Ёсли на 
светлый волосяной покров случайно 
попадала смесь раствора, то ее смы
вал (вода не должна соприкасаться 
с кожевой тканью).

и . д. ПАВЛОВ 
140160, Ж уковский -6  М осковской обл., 

каб . Ц иолковского, а . 24, кв. И 1

ОДИН из СПОСОБОВ
Несомненно, существует множе

ство способов получения кож Из 
шкурок домашних животных, в част
ности нутрий, кроликов, козликов 
и др. Коротко хочу рассказать о 
своем методе.

Беру негашеную известь-пушон
ку, растворяю ее в воде в соотноше
нии 1:3. В приготовленный раствор 
опускаю сухие иЛи соленые шкурки, 
чтобы они свободно плавали, и пе
риодически их, часа через 2...3, по
мешиваю. Шкурки в растворе Держу

до тех пор, пока не будет выпадать 
волос. Затем их выйиМаю, счищаю 
волосяной покров. У Хорошо обра- 
ботанйого сырья он должен легко 
сниматься. Очищенные лГкурки тща
тельно промываю в чистой воде (до 
Полного удаления извести), и выДе- 
ЛЬшаю их одним из обычньпс ре
цептов.

м . г. РУМЯНЦЕВ 
155300, И ван о вск ая  обл., 

В ичуга-б , ул . К рупской , Я. 47

КУПЛЮ
з а  н а л и ч н ы й  р а с ч е т  п о  дЪ ГЬбор- 
н ы м  ц е н а м  ш к у р к и  н о р к м , со - 
б о й я ,  х о р я ,  п е с ц а , н у т р и и , к р о 
л и к а , к а р а к у л я . Предложения 
направлять по адресу: 410044, 
Сарйтов, ул. 2-я ГТрбкатная, 
д. 23 А, кв. 31, ЖДАНОВОЙ 
Елене Викторовне
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Сообщения с мест

ДОБРОМУ ЗАНЯТИЮ — ПОДДЕРЖКУ

в 1986 г., выйдя на пенсию, 
занялся основательно кроликовод
ством, вступил в общество. Весной 
купил четыре самки и одного самца. 
В декабре сдал кролиководческой 
продукции на 800 руб. А вот в
1989 г. имел животных вдвое 
больше, т. е. восемь самочек и двух 
самцов. В этом случае материаль
ная прибыль для семьи составила 
уже 2300 руб., не считая того, что 
к столу постоянно было свежее 
мясо. Меня удивляют те люди, 
которые считают, что кроликовод
ство — дело убыточное. Пусть ска
жут, при содержании каких живот
ных за год можно получить продук
ции на такие суммы?

На своей ферме держу кроликов 
пород бабочка и черно-бурый. Ж и
вотные крупные, особенно бабочка. 
Молодняк в возрасте 3...3,5 мес 
достигает массы 3 кг. Здесь немалую 
роль играет бесперебойное снабже
ние любителей кормами. Их област
ное общество кролиководов достав
ляет прямо на подворья, а при необ
ходимости помогает вывезти кроли
ков до заготовителей, этим самым 
снимая лишние хлопоты и труд
ности хозяину.

Упрек хотелось бы сделать обл
исполкому и облпотребсоюзу, ко
торым дела нет до нужд наших. 
В 1989 г., заняв призовое место, 
кроме денежной премии по услови

ям конкурса, я имел право полу
чить мотоцикл «Урал». Подал заяв
ление на его приобретение — до сих 
пор молчание. А ведь близится лето, 
на чем возить сено? Сейчас много 
говорят о встречной продаже. Го
ворить — одно, а выполнять обе
щанное — дело другое.

И еще хотелось бы посоветовать, 
чтобы местные власти больше орга
низовывали выставок в парках, 
д е .^ и  различную рекламу, прово
дили агитацию посредством радио 
и телевидения. Уверен, наши ряды 
постоянно пополнялись бы новыми 
кролиководами, а прилавки магази
нов — мясом и меховыми изде
лиями.

А. А. И Л Ь И Н  
470052, К араган да, 

ул . п . М орозова, д. 61

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Любители-кроликвводы из числа 
военнослужащих... Не часто они 
встречаются. Про военных обычно 
говорят, что сидят на шее у народа. 
А я себя таковым не считаю.

Наш гарнизон расположен в сель
ской местности Приморского края. 
Этот регион прекрасное место, где 
с успехом можно выращивать кро
ликов. Такая мысль пришла через 
полгода, когда привык к тому рас
порядку, что существовал в город
ке. Не без труда приобрел пару 
крольчат (оказалось, кроликами за
нимаются очень немногие из мест
ных жителей). Большую часть сво
бодного от службы времени стал 
отдавать им. Сослуживцы скепти
чески отнеслись к этой затее. Мно
гие не хотели, да и не могли по
нять моего увлечения. Я не обращал 
на них внимания и терпеливо про
должал вести начатую работу. Наи
более подходящим выбрал следую
щий вариант: окролы в апреле,
июне, первой половине августа; 
реализация животных в ноябре — 
январе.

Летом животных кормлю три ра
за в день, осенью и зимой — два. 
Если раньше многие жители город
ка пищевые отходы выбрасывали, 
теперь некоторые стали их собирать

для моих подопечных. Взамен по
лучают мясо. В выгоде и я, и они. 
З а  сезон выращиваю кроликов об
щей живой массой 200 кг и более.

В магазинах все реже стало появ
ляться мясо, а на рынке цены на 
него постоянно растут, и если рань
ше некоторые сослуживцы ради 
любопытства задавали вопрос, как 
идут мои дела, то теперь заин
тересованно спрашивают о том, с 
чего я начинал, как правильно уха
живать за животными, что необхо
димо для получения хороших ре
зультатов. Вместе с консультацией 
девяти любителям подарил и пле
менных крольчат. Результат не за
ставил себя долго ждать. За ми
нувший год каждый из нас выра
стил от 24 до 97 гол., не нанеся 
ни малейшего ущерба основной дея
тельности — службе. Наоборот, да
вая значительную прибавку к столу, 
это увеличение помогает снимать 
напряжение и моральную усталость, 
а также приобщает наших детей 
к труду. Шести- и пятилетний мои 
сыновья с удовольствием помогают 
ухаживать за животными.

Радует и то, что трое жителей 
соседней деревни тоже решили за
вести кроликов. Чтобы пополнять 
свои знания, пятеро из моих кол

лег подписались на журнал «Кро
лиководство и звероводство». А это 
свидетельство серьезного подхода 
к делу. И если каждый на своем 
месте будет использовать те су
ществующие возможности в нара
щивании продовольственных ресур
сов, мы навсегда снимем так остро 
стоящую перед обществом про
блему.

в. и. лялю к
692232, П рим орский край, 
п /о  М онасты риш е, д. 332, 

кв. 35

ПРОДАМ

посадочный материал топинам
бура (25...45 коп.), тописолнеч- 
ника (25...45 коп.), стахиса 
(20...40 коп.), чуфы (5...15 коп.); 
семена кормовой свеклы, змее
головника, тыквы, кабачка, ли
стовой капусты, огуречной тра
вы (бораго). Цена одной упа
ковки 50 коп., почтовые расхо
ды 2 руб. Заявки присылать 
по адресу: 412323, Саратов
ская обл., Балашовский р-н, 
п. Пинеровка, ул. Ленина, д. 57, 
ВИННИКОВУ Александру Ива
новичу
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ПОЛУУПЛОТМЕННЫЕ 
ОКРОЛЫ

Применяя различные способы 
разведения кроликов, убедился, что 
в условиях индивидуального хозяй
ства наиболее рационально исполь
зовать полууплотненные окролы.

На моей ферме I самец, 8 основ
ных и 3 ремонтных самки. Во избе
жание близкородственного спарива
ния через 2...3 года меняю самца, а 
самок старше 3 лет для воспроизвод 
ства не использую. Одним из важ
ных моментов успешного разведе
ния является проведение случки. 
Для этого применяю клетку, состоя
щую из двух отсеков, в один из кото
рых помещаю самку, в другой сам
ца. Затем самку подсаживаю к сам
цу. Нельзя делать наоборот, так как 
в новой клетке последний долго 
осваивается. Случку провожу весной 
и летом — в утренние и вечерние 
часы, зимой и осенью — перед обе
дом и после него. Крольчиху считаю 
покрытой, если самец >после садки 
падает на бок и издает характерный 
писк. Через 5 дн. делаю повторную 
(контрольную) подсадку. Самку, ко
торая самца не принимает, считаю 
сукрольной.

За 5 дн. до окрола в клетки ставлю 
гнездовые ящики, в которые кладу 
подстилку. Необходимо, чтобы до и 
после окрола у самок была чистая 
вода, так как в этот период крольчи
ха чувствует сильную жажду.
С целью дезинфекции в воду добав
ляю немного марганцовки. На сле
дующий день после окрола внима
тельно осматриваю гнездо, удаляю 
мертвых и оставляю под самкой до 
8 крольчат, а остальных отсаживаю 
к другой. Вторую случку крольчих 
провожу на 10...15-й дн. после окро
ла. Молодняк отсаживаю от них в 
возрасте 30 дн. Предварительно 
клетки дезинфицирую гашеной из
вестью.

Особое внимание в этот период 
надо обращать на обеспечение жи
вотных полноценными кормами.
В холодное время года кормлю 
своих подопечных: утром — конц- 
корма (зерна злаковых и бобовых 
культур), в обед — сочные корма 
(морковь, капуста, кормовая свек
л а), вечером — сено.

в. А. М И Р О Н Ю К  
281506, Х м ельн иц кая  обл., 

К раси ловский  р-н , с . Росоловцы

Научно-Производственный комбинат 
« Н и в а -С п е к т р »

предлагает

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ МЯСОКОСТНЫХ КОРМОВ

Его техническая характеристика: размеры измельча
емых кусков не более 200X200X350 мм; степень 
измельчения не выше 2 мм; производительность 
5 т/ч; установленная мощность 30 кВт ч. Габариты 
измельчителя: длина — 1900 мм, ширина — 1800, 
высота — 1740 мм, масса — 2800 кг.

Заявки направлять п о  а д р е с у :  454000, Челябинск, 
ул. Коммуны, д. 89, тел.  33-72-60.

КЛЕТКА С РЕШЕТЧАТЫМИ ДВЕРКАМИ

Знаю, что многие любители 
нуждаются в сетке для построения 
клеток. Хотя у нас ее можно при
обрести через общество, предпочи
таю делать дверцы клеток в виде 
решеток. Для этого сначала из

О О О О О О

Рис. 1. П о л о са  «упругости»: а — вид све р 
ху; б — вид сбоку

листового железа делаю полосу 
«упругости» (рис. 1) шириной 5...
6 мм, уже реек, из которых будет 
изготавливаться рамка дверки. За
тем полосу прикладываю к верхне
му и нижнему брускам, а концы 
загибаю точно по внутренней ши
рине рамки. Размечаю в ней от
верстия и сверлю их размером 
меньшим, чем сами прутики, чтобы 
они не болтались (расстояние меж
ду ними 22...25 мм). Далее беру 
оцинкованную или обмедненную 
проволоку (диаметр 4...4,5 мм) и

Рис. 2. I — каркас  дверок; 2 — полоса 
«упругости» реш етки: 3 — реш етка

вставляю в заготовленную полосу. 
В каркасе дверки также сверлю 
отверстия и прутики на 30...40 мм 
длиннее окна дверок, креплю точно 
по раме, чтобы они зашли на
15...20 мм в верхний и нижний 
бруски. После того как полностью 
смонтирую заготовку, полосу «упру
гости» закрепляю гвоздями точно 
посередине дверки.

Ф . С. донской
343911, Д онец кая  обл., 

п. Красногорка, 
ул. К ерченская, д. 9
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Сделай сам

ПОДЪЕМНИК ВОДЫ

На приусадебных участках для 
подъема воды из колодца чаще все
го применяются традиционные 
подъемники: ворот и журавель. Они 
хороши, когда нужны одно-два, ну, 
скажем, 10 ведер этого живитель
ного средства. Но ведь часто требу
ются десятки ведер воды — вот тут 
и сказываются недостатки этих при
вычных способов подъема — каж 
дый раз приходится ловить ведро 
рукой, переливать в емкость. Дело 
это трудное.

Для облегчения данной работы 
предлагаю поворотный подъемник. 
Устроен и работает он следующим 
образом. Капроновый шнур наматы
вается на барабан ручкой, и ведро 
поднимается из колодца. Крон
штейн подъемника держателем по
ворачивается вокруг вертикальной 
оси на угол а в трубе до тех пор, 
пока ведро не попадет в корзину 
опрокидывателя. Под действием 
массы воды ведро опрокидывается 
мгновенно (поворот вокруг оси 2), 
вода выливается в емкость, и корзи

П о аъ ем н и к  воды: I — корзина опрокилыва-
теля; 2 — ось; J — рама; 4 — емкость; 5 ~  груз; 
6 — втулка; 7 — труба; 8 — поворотный крон
ш тейн; 9 — ручка; 10 — капроновый шнур; U  — 
барабан; 12 —  крючок; 13. 14 —  неподвижный и 
подвижный блоки; 15 — ведро; 16 —  колодец; 
17 — держатель

на поднимается в исходное положе- 
ние под действием груза. Кронштейн 
поворачивается в сторону колодца, 
и воду можно набирать снова. Все 
преимущество этого подъемника и 
заключается в том, что ведро в руки 
брать не нужно и не обольешься. 
Кроме того, подъем воДы с помощью 
подвижного блока облегчается в два 
раза.

Опрокидыватель можно смонти
ровать на любую емкость. Высота 
(Н |) поворотного кронштейна зави
сит от того, где поставлена эта ем
кость — на земле или на крыше ду
ша. Высота установки барабана 
( Нг) регулируется опытным путем. 
Глубина (Нз) погружения трубы в 
грунт определяется, исходя из проч
ности положения подъемника. При 
необходимости последний можно 
легко демонтировать.

Кронштейн и опрокидыватель из
готовил из стальной трубы 3/4 дюй
ма, а блоки взял от пришедшей в не
годность стиральной машины. Бара
бан представляет собой два сталь
ных диска Толщиной 1,5 мм, стяну
тых болтами Мб через распорные 
втулки.

в. Е. КОПАЕВ

САМОДЕЛЬНЫЕ КОСИЛКИ

На своих приусадебных участках 
кролиководством занимаются мно
гие любители. У иных содержится 
немалое поголовье этих животных, 
которому требуется много травы и 
сена. При их заготовке большинство 
владельцев пользуются косой и сер
пом. Работать ими нелегко, к тому 
же из-за непроизводительности те
ряется масса времени. Есть умель
цы, которые делают различные при
способления, облегчающие этот тя
желый труд. О электрокосилках, 
сконструированных на основе отслу
жившего полотера, печаталось в 
журнале «Кролиководство и зверо
водство» № 3 за 1989 г., с. 27. По 
просьбам читателей публикуется 
материал о других подобных при
способлениях несложной конструк
ции.

Более совершенную конструкцию 
предлагает Ю. В. Переходов (Крас

нодарский край). Он использовал 
электромотор от насоса марки «Аги- 
дель». Установил его (предваритель
но снял помпу) на самодельную 
трехколесную тележку. Из полотна 
старой ножовки по дереву вырубил 
стальную полоску длиной 30...35 и 
шириной 4 см. Получился нож бу
дущей электрокосилки. В центре его 
наложил полоску из более толстого 
и мягкого металла размером 10Х 
Х З см и склепал их. В середине 
получившегося устройства вырезал 
отверстие, повторяющее торец вала 
мотора. Далее заточил нож в виде 
вытянутых восьмерок. Плавно согну
тых по вертикальной оси (кйк у про
пеллера), и насадил его на рабочий 
вал. Эта косилка осиливает любую 
траву, даже высокую и жесткую, ко
торую размельчает тем больше, чем 
меньше скорость ее передвижений.

При работе с ней нужно соблюдать 
правила техники безопасности. Нож 
должен вращаться только по часо
вой стрелке, если на электромотор 
смотреть спереди. Особое внимание 
следует обращать на целостность 
электрокабеля — не наехать на него 
и не разрубить при различных ма
неврах косилки. Чтобы нож не вре
зался в землю, желательно впереди 
тележки поставить дополнительное 
(четвертое) небольшое колесо. На 
рукоятку, предназначенную для тол
кания косилки (она крепится к 
третьему колесу, составляющему с 
двумя другими — основными — вер
шину равностороннего треугольни
ка), надевается резиновый шланг 
или другой изоляционный материал.

в. Б. ГОЛЬДМАН, 
инж енер
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Сделай сам

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ

в о д н о м  д е с я т и л и т р о в о м  в ед р е  
п о м е щ а е т с я  (к г ):  з е м л я  д е р н о 
вая  —  12 и к о м п о с т н а я  и ли  п а р н и к о 
вая —  10; зо л а  д р е в е с н а я  —  5; н а 
в о зн а я  ж и ж а  —  12; н а в о з  с в е ж и й  
к он ск и й  —  8 и к ор о в и й  —  9; п е р е 
гн о й  —  8; т о р ф  с у х о й  —  5 . А  вот  
с к о л ь к о  в х о д и т  в о д н у  с т о л о в у ю  
л о ж к у  м и н ер а л ь н ы х  у д о б р е н и й  (г ) :  
д р е в е с н о й  зо л ы  —  8; и з в е с т и -п у 
ш он к и  —  9; к а л и м а г н е зи и  —  16; 
м о ч ев и н ы  —  12; сел и т р ы  к а л и й 
н о й  —  19; с е р н о к и с л о г о  н а тр и я  —  
17; с у л ь ф а т а  а м м о н и я  —  14; с у п е р 
ф о с ф а т а  г р а н у л и р о в а н н о г о  —  16; 
с у п е р ф о с ф а т а  п о р о ш к о в и д н о г о  —
1 7; у д о б р и т е л ь н о й  о в о щ н о й  с м е с и  —  
14; ф о с ф о р и с т о й  м ук и  —  18; х л о р и 
с т о г о  к а л и я  —  14.

Рис. 1. Н асадка к лейке

Если обрезать и согнуть кусочек 
жести или кровельного железа, как 
показано на рис. 1, получится от
личная насадка к лейке взамен 
обыкновенной. Она незаменима, 
когда приходится поливать гряды 
водой, скажем, с добавкой коровя
ка — не засоряется и в то же время 
разбивает струю, делает ее вееро
образной.

Р и с . 2. Ветряк

Для защиты урожая от грызунов 
и птиц можно воспользоваться ми
ниатюрным ветряком (рис. 2), со
орудить который под силу каждому. 
Крыльчатку с шестью лопастями 
вырезают ножницами из крышки

жестяной консервной банки. Лопа
сти слегка развертывают (угол 10... 
12°). Корпус-лопатка делается из 
сухой дощечки 30X200 мм и толщи
ной 10 мм. Неплохо его покрасить. 
Ось крыльчатки — обычный гвоздь. 
Чтобы лопасти легче вращались, к 
крыльчатке можно припаять жест
кую втулочку и продеть гвоздь через 
нее. Отверстие, сквозь которое вет- 
рячок крепится к опоре — длинно
му шесту, сверлят в том месте, где 
крыльчатка и лопаточка уравнове
шивают друг друга. Гвоздь, прикреп
ляющий ветрячок к шесту, входит 
в отверстие свободно, он и есть та 
ось, вокруг которой он вращается в 
горизонтальной плоскости.

Подует ветер, закрутится крыль
чатка, ее колебания передадутся че
рез шест в землю, распугают мышей 
и кротов. А если на лопатку наце
пить гирлянду из полудюжины кры
шек от молочных бутылок на тонкой 
проволочке, то и среди пернатых 
поднимется тревога.

Мини-погреб (рис. 3) можно сде
лать из непригодной для мытья ван
ны, положенной на десятисантимет-

Ри с. 3. М ини-погреб

ровую песчаную подушку и по самый 
бортик скрытой землей. Немного 
места для него всегда отыщется под 
садовым домиком, а то и просто во 
дворике, под навесом. Ванну при
крывают сбитой из досок крышкой, 
в которой сделан люк; на дно кладут 
деревянную решетку.

Самый простой способ закрыть 
доступ дождевой воде внутрь стол
бов из асбоцементных или металли
ческих труб — надеть на них подхо
дящие по диаметру пустые консерв
ные банки.

Широкие старые обручи от бочек 
помогут придать дорожке из моно
литного бетона необычный и краси
вый вид (рис. 4). Наметьте располо
жение дорожки, снимите травяной

покров и положите на землю обру
чи. Можно круглые, один за другим. 
А можно их изогнуть, как понра
вится. Постучите по ним молотком, 
чтобы немного вдавились в грунт. 
Внутри обручей, углубляясь к сере
дине, извлеките немного земли. За
ровняйте ею пространство между 
обручами по верхние кромки и 
утрамбуйте. Постоянная опалубка 
готова. Увлажните ее, и пора укла
дывать в обручи бетон, а землю за
сеять травой. Чтобы плиты выгля
дели наряднее, украсьте верхний 
слой щебенкой, галькой или, напри
мер, битыми плитками.

Рулоновые кровли быстро ста
реют. Чтобы продлить их век, дваж
ды покрасьте крышу алюминиевой 
краской на битумном лаке. Первый 
окрасочный состав должен содер
жать (по массе) 8 % алюминиевой 
пудры. Он наносится кистью. Во вто
ром — пудры вдвое больше и нано
сят его краскопультом. Использо
вать краску следует не позднее чем 
через 3 ч после ее приготовления, 
иначе она расслаивается и уже не го
дится к употреблению. Перед тем 
как начать работу, хорошенько очис
тите кровлю метлой.

м. в. ШПАГИ Н

КУПЛЮ

племенной молодняк ондатры 
клеточного содержания черной 
или коричневой окраски. Жела
тельно недалеко от Южного 
Урала. Обращаться: 456236,
Златоуст, Челябинская обл., 
ул. 60-летия Октября, д. 17, 
кв. 78, МАТВЕЕВУ В. И.
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с  заботой о кормах

СОЧНОЕ МЕНЮ КРУГЛОГОДИЧНО
Разнообразная зелень и сочные 

корма — основные источники пол
ноценного белка, углеводов, мине
ральных веществ и витаминов для 
кроликов. Поэтому на своем приуса
дебном участке размером около 8 со
ток развожу и выращиваю такие 
культуры, которые отличаются вы
сокой урожайностью и питательной 
ценностью. Причем использую дан
ную площадь так, чтобы не пустовал 
ни один клочок земли.

Осенью высеваю озимую рожь, 
которая дает хорошую раннюю зе
ленку. Весной эта культура быстро 
развивается. Когда нет еще никакой 
травы, моим кроликам уже вволю 
сочная зелень.

Под зиму сею также часть свек
лы и моркови. С начала июня полу
чаю дополнительно корма за счет 
прореживания этих культур. Кстати, 
осенний высев семян свеклы и мор
кови по сравнению с весенним поз
воляет получить урожай корнепло
дов на 2...3 нед раньше. По краям 
грядок, занятых огурцами, сажаю 
турнепс. Он созревает к началу ав
густа, а в междурядьях моркови 
(весенней посадки) выращиваю рас
саду капусты. Под будущий урожай 
последней отвожу небольшой уча

сток, так как в начале своего раз
вития ей не требуется большой пло
щади.

Освобожденные участки земли 
после уборки лука, чеснока, подзим
них посевов моркови и свеклы по
степенно занимаю капустой. Пере
саживать приходится очень крупные 
растения с уже сформировавшимся, 
а иногда и хорошо развитым коча
ном. Так что это мероприятие тре
бует большой осторожности.

Делаю это так. На расстоянии 
10 см от растения (рассады капу
сты) заглубляю лопату, выкапываю 
и переношу его с комом земли, что
бы не повредилась корневая систе
ма, в заранее подготовленную лунку 
(30X 30X 30 см), в которую предва
рительно насыпаю перегной и вли
ваю 5...6 л воды. Затем окучиваю 
сухой землей до первых листьев рас
тения. Такое пересаживание капу
ста переносит легко, не переболева- 
ет и продолжает расти на освобо
дившейся после уборки других куль
тур земле (с середины августа).

Хотя капуста малопитательна и 
даже может вызывать расстройство 
пищеварительного тракта, особенно 
у молодняка, все равно считается 
хорошим сочным кормом. Давать ее

кроликам лучше в сочетании с дру
гими кормами, особенно сухими. 
Достоинство этой культуры в том, 
что при правильном хранении она 
служит зеленым кормом животным 
всю зиму. Сначал^ использую зеле
ные листья, затем кочаны. Коче
рыжки, убранные в подпол сухими 
и неподмороженными, хранятся 
очень долго, иногда до весны. Они 
тоже идут в дело.

Кроме капусты даю животным 
корнеплоды — брюкву, свеклу, кар
тофель и топинамбур. Зеленую мас
су последнего в основном использую 
в сентябре — октябре, в период, 
когда почти отсутствует трава. Стеб
ли, достигшие 1,5 м, подрезаю на 
уровне 0,3 м от земли и скармливаю 
кроликам. Оставшаяся наземная зе
леная часть культуры быстро отра
стает, что дает возможность вновь 
проводить подрезку. Клубни топи
намбура животные употребляют как 
в вареном, так и в сыром виде, а ран
ней весной готова озимь (посеян
ная осенью рожь).

Так без перебоя с ^ а я  до мая 
действует мой конвейер сочных 
кормов.

А. и . ПЕТУХОВ 
601570, п. Курловский 

Владим ирской  обл., ул. Р абочая, д. 29

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СИЛОСА
Силосование — простой и доступ

ный способ заготовки кормов на зи
му. В условиях приусадебного хо
зяйства силосовать зеленую массу 
можно в деревянных бочках или 
ямах. Яму делают глубиной 1...2,5 м, 
круглой формы с отвесными стенка
ми, которые обмазывают глиной или 
выкладывают кирпичом. Наполнен
ную емкость сверху тщательно за
крывают пленкой или засыпают зем
лей, опилками, мякиной. Можно так
же использовать глину, а появив
шиеся при просыхании трещины до
полнительно замазать.

Для закладки используют разно
травье, ботву огородных культур, ка
пустный лист, кукурузу в стадии вос
ковой спелости, подсолнечник (в на

чале цветения). Плохо силосуются 
ботва картофеля, клевер и камыш. 
Совсем не годятся крапива, лебеда, 
люцерна, листья помидоров. Тонко
стебельные растения необходимо 
измельчить на кусочки длиной 3...
4 см, грубостебельные — 5...6 см. 
Наиболее охотно кролики поедают 
морковно-капустный силос (50... 
60 % моркови с ботвой и 40...50 % 
кормовой капусты).

Надо помнить, что чем быстрее 
заполнена яма, чем лучше утрамбо
вана масса и чем герметичнее за
крыто сооружение, тем лучшего ка
чества будет силос. Правильно при
готовленный имеет фруктовый за
пах, цвет желтовато-зеленый.

К любому новому корму, в т. ч. и 
к силосу, приучать животных надо 
постепенно, начиная с 50...100 г. 
В первые дни его лучше всего давать 
с отрубями, а затем можно вводить 
в мешанки. Кроликам в период по
коя скармливают 300 г в сутки, 
самкам сукрольным — 350, лакти- 
рующим 500...600, молодняку в воз
расте I...2 мес — 50...55 г. Для нут
рий силосованные корма малопри
годны, они их хуже едят и плохо 
переваривают.

При кормлении надо особенно 
тщательно следить за чистотой кор
мушек, остатки силоса необходимо 
убирать, так как он быстро загни
вает. Замороженный скармливают 
после оттаивания.

А. А. СКИПИНА

20
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



с  заботой о кормах

СУШКА СЕНА

Для правильной сушки клевера 
на сено, особенно в дождливое лето, 
необходимо применять так называе
мые «козлы», которые могут быть 
различной конструкции. Так, берут 
заостренный кол длиной 8... 10 футов 
(1 фут равен 30,48 см) и толщиной
3...4 дюйма (1 дюйм равен 2,54 см) 
с 6 или 8 перекладинами длиной 
в 4 фута, продетыми крестообразно 
в просверленные в коле отверстия 
(рис. 1). Или применяют изгороди 
из ряда более толстых кольев, вби
тых в землю на расстоянии сажени 
(1 сажень равна 2,13 м) один от дру
гого, и жердей, которые наклады
вают на набитые в колья (с обеих 
сторон) небольшие колышки (пер
вая на расстоянии 15 дюймов от 
земли, а следующая — 28 дюймов 
одна от другой). Также делают коз
лы в виде пирамиды-треножника, 
состоящего из трех кольев (9... 11 
футов длины и 4...5 дюймов толщи
ны) с вбитыми в них с наружной 
стороны и по всей длине на опреде
ленном друг от друга расстоянии
3...4 колышками. Эти колья отвер
стиями, имеющимися на верхнем 
их конце, надеты подвижно на дере
вянный гвоздь так, что могут раз
двигаться и сдвигаться. При уста
новке на поле они снизу соединя
ются между собой поперечными 
перекладинами, которые кладут на 
вбитые в колья колышки (рис. 2). 
Подобные козлы изготовляют и в 
виде легкой переносной двускатной, 
крыши, которая образуется из таких

Р и с . 1

Р и с . 2

же кольев, как и предыдущие, толь
ко соединенных попарно (рис. 3). 
Для этого устанавливают в ряд по 
направлению ветра большее или 
меньшее, смотря по надобности, 
число пар кольев (на протяжении
5... 15 и более саженей) на расстоя
нии 10 футов одна от другой, раздви
нув их внизу так, чтобы наклонен
ные вершиной к середине ряда колья 
были параллельны между собой. За
тем их соединяют по коньку и ска
там образуемой ими крыши про
дольными жердями, укладывающи
мися на вбитые в бока кольев мел
кие колышки, и подпирают с проти
воположных краев (фронтонов) 
также кольями, упирающимися в ко
нек крыши. Трава накладывается на 
козлы свежей или несколько подвя
ленной (в течение дня) в валках, 
начиная снизу, так, чтобы нижние 
слои, не касаясь земли, перекры
вались верхними (для свободного 
стока воды по поверхности уложен
ной травы). Для этого у второго и 
последнего видов козел клевер наве
шивается вначале на нижние пере
кладины, затем на вторые так, чтобы 
свешивающаяся с них трава пере
крывала слой, наложенный на пер
вые жерди, и т. д. до верху. Первого 
же и третьего вида козлы также об
кладывают травой, причем на первые 
стараются уложить ее так, чтобы 
копна имела вид обращенного ост
рием к низу яйца. При этом стекаю
щ ая вода в меньшей степени смачи
вает ее бока. Во всех случаях вер
хушка или гребень козел завалива
ется плотнее, чтобы дождь не мог 
пробить ее. В таком положении тра
ва остается висеть на козлах в тече
ние нескольких дней или недель, 
смотря по климату, пока не просох

нет настолыю, что может быть уб
рана с поля в виде готового сена.

Предлагается и другой способ 
сушки. Сводится он к тому, что кле
вер, когда он после косьбы день или 
два пролежал на земле, складывают 
в скирды, где остается до тех пор, 
пока окончательно не высохнет. Так, 
в случае, когда трава очень рослая 
и густая, ее укладывают на второй 
день, если редкая — в день косьбы. 
При хорошей погоде утром клевер 
косят, к 9... 10 ч его разбрасывают 
из валков, а к вечеру уже складыва
ют в скирды. Для их изготовления 
нужен следующий материал: колья, 
жерди, малые колышки, переклади
ны и подпорки. Колья используют

Ри с. 3

ольховые, еловые или других пород 
деревьев длиною 3,5...4 аршина 
(1 аршин равен 71,12 см), толщиной 
(в месте отруба) 2...3 вершка. Сучки 
отрубают не гладко, а отступив 
вершка на 4 от кола. Толстый конец 
его заостряют, чтобы его можно бы
ло вбить в землю. Лучше всего изго
товлять конструкцию, изображен
ную на рисунке 4. Для этого у куска 
жерди таких же размеров, как выше
указанный кол, заостряют один ко
нец, в котором провертывают три от
верстия и в них вбивают по одной 
поперечной палке: одну вершков на
6...7 от верхнего конца, другую выше 
середины, третью на 12 вершков от 
нижнего конца. Если это приспо
собление использовать только для 
кладки клевера, то нижней попереч
ной палки не нужно. Малые колыш
ки (клинообразной формы) лучше 
всего приготовить из древесины 
3 /4  аршина длиною и такой толщи
ны, чтобы с их незаостренных кон
цов не сваливались бы переклади-- 
ны. Перекладинами могут служить 
куски кольев, жердей и пр. длиною
1.25...1.5 аршина. Жерди должны

Р и с . 4
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Р и с . 5 ^

быть не слишком толстые, сажени
3...4 длиною.

Скирду изготавливают следую
щим образом. Берут четыре, прибли
зительно одинаковой длины, жерди. 
На прямой линии, не ближе одной 
сажени друг от друга, вбивают в зем
лю большие колья, притом так, что
бы расстояние между крайними не 
превышало бы длины жердей. По 
каждой стороне кольев, на расстоя
нии полуаршина от них, вбивают 
по одному маленькому колышку, 
на которые кладут перекладину так, 
чтобы она лежала на обоих колыш
ках и прилегала средней частью к 
большому колу. На перекладину, по 
каждую сторону от больших кольев, 
кладется по одной жерди. Выше на 
поперечные палки основных кольев 
помещают еще две жерди и привя
зывают их скрученными из клевера 
вязками (рис. 4).

Клевер, сбитый в пласты, разме
щают на нижние две жерди так, 
чтобы он не касался земли. На пер
вый ряд пластов кладется второй 
и т. д., пока скирда будет заполнена 
до средней жерди. Затем кладку 
продолжают на среднюю жердь и, 
наконец, на верхнюю, на которую не 
следует класть более одного пласта 
толщиной 5...6 вершков. Верх скир
ды «обделывается» вилами наподо
бие крыши, чтобы не протекала 
внутрь вода. Свободный клевер с 
боков сгребают и с обеих сторон 
приставляют подпорки, чтобы не 
опрокинул ее ветер.

Две нижние жерди кладут для то
го, чтобы клевер не ложился на зем
лю и не загнил, а две верхние (выше 
по кольям), чтобы не слежался и 
не начал бы гореть. Когда трава 
очень сырая, то ее не нужно крепко 
сдавливать; если же при хорошей

погоде она складывается через два 
дня после косьбы, то можно сдавли
вать ,, даже немного притоптать.

Сложенный указанным образом 
клевер остается до полного высы
хания (около двух недель). Если в 
это время будут дожди, они не по
вредят ему. При заполнении скирды 
нужно стараться на верхнюю жердь 
не класть слишком толстого слоя; 
во время больших дождей он часто 
промокает и может погнить, а он 
служит для нижележащего клевера 
крышей. Однако это не значит, что 
этот слой делается, негодным для 
корма. В очень дождливое лето по 
качеству он может быть несколько 
хуже, но является пригодным для 
кормления животных. ?

За клевером в скирдах нужно по
стоянно наблюдать. Когда он высох 
(это можно узнать, вырвав и осмот
рев клок из скирды), нужно немед
ленно его убирать в сарай. В стога 
клевер складывать не годится, так 
как сухой он сильно пропускает во
ду и гниет. Как лучше сохранить 
сено на будущий год? Сохранить 
впрок со всеми его качествами мож
но не только в течение одного года, 
т. е. от урожая до урожая, но и бо
лее, и об этом следует заботиться 
во время его уборки и укладки. 
Прежде всего нужно принять меры 
к тому, чтобы сено было хорошо 
высушено и влажные его части не 
попали внутрь стога или скирды. 
Затем предполагаемое к хранению 
впрок сено полезнее класть в скир

ды, нежели в стога не потому, что 
первые сравнительно легче сложить 
и завершить правильно, нежели по
следние, а потому что длинные и не 
особенно широкие скирды лучше 
вентилируются, чем круглые стога. 
Сухое сено необходимо укладывать 
в скирды небольшими тонкими слоя
ми, каждый из которых тщательно 
разгребать граблями и утаптывать 
равномерно ногами. Доведя скирду 
до того уровня, с которого предпо
лагается «вершенье», следует оста
вить его в этом положении на
1 ...2 дн. для осадки. Затем уже доло
жить и вывершить окончательно и 
возможно правильно. Сверху не сле
дует втыкать ни в скирды, ни в стога 
никаких палок, которые, хотя и пре
дохраняют их от ветра, зато служат 
проводниками внутрь дождевой и 
снеговой влаги. Взамен лучше 
класть «припуги», т. е. связанные по
парно тяжелые жерди и перебро
шенные через скирду. Наконец, 
скирды сена нужно предохранить от 
объедания пасущейся возле них 
скотиной, иначе открывается доступ 
вредному на сено влиянию боковых 
дождей и снега. С этой целью нужно 
обкладывать стога, как это изобра
жено на рисунке 5, высокими пере
носными плетнями.

Если прессованное сено было до 
этого высушено хорошо, то оно ни
сколько не портится в тюках.

Подготовлено по материалам
ж урнала «Сельский хозяин»,

С.-Петербург, 1910 г.

СЕМЕНА ВЫРАЩИВАЮ САМ

Таким секретом и хочу поделить
ся с другими. Многие кролиководы 
с наступлением сезона стараются 
приобрести семена тех или иных 
культур, что с каждым годом стано
вится все труднее и труднее. Причи
ны тут разные. Это и нехватка дан
ного вида сырья повсеместно, и по
стоянная занятость любителей на 
подворье своим хозяйством.

Получаю семена следующим об
разом.' При выращивании маточни
ков семена перед посевом обяза
тельно обеззараживаю 20 мин в го
рячей (150 °С) воде, затем их про
пускаю через холодную. В процессе 
набухания несколько раз протравли

ваю перманганатом калия (марган
цевокислый калий — марганцовка).

Участок для посева подготавли
ваю с осени. В почву вношу компост 
из листьев и 20...30 г нитрофоски. 
Тщательно перекапываю на полный 
штык лопаты с переворотом пласта 
земли. Весной почву рыхлю и вырав
ниваю.

Овощные и кормовые культуры 
делятся на однолетние, двулетние и 
многолетние. К двулетним относят
ся в основном репа, морковь, столо
вая свекла, брюква, сельдерей, зим
няя редька, пастернак, петрушка, 
стахис и все виды капуЬты. Техно
логия получения семян этих культур
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аналогична. Осенью корнепло
ды выдергиваю из почвы це
ликом. У редьки, свеклы, сельде
рея и брюквы полностью обрезаю 
листья, а у пастернака, моркови и 
петрушки оставляю черешки длиной 
3 см, чтобы не повредить точку рос
та. На хранение отбираю наиболее 
развитые и интенсивно окрашенные 
корнеплоды.

Весной перед посадкой у моркови 
обрезаю 1/4 длины ее снизу (не 
:читая хвоста), а свеклу режу попо
нам. Место среза П р и пудриваю  ме- 
ном или золой. Затем подготовлен
ные корнеплоды сажаю так, чтобы 
гочки роста hx были на уровне по- 
аерхности почвы. В дальнейшем по 
VI ере надобности поливаю, пропалы- 
ааю, рыхлю, подвязываю семенные 
[сусты. Кроме того, слежу, чтобы 
юследние разных сортой не Опыля- 
чись. Для этого перед началом цве
тения с целью изоляции на кусты 
надёваю обтянутые марлей каркасы 
и под них впускаю естественных 
опылителей — мясных мух.

После окончания цветения основ
ных зонтиков у петрушки, моркови, 
пастернака, сельдерея и др. норми
рую соцветия, т. е. обрываю вновь 
появляющиеся, чтобы обеспечить 
полный налив семян на главных. 
У свеклы прищипываю цветоносы 
для ускорения созревания и улучше
ния качества семян. Созревают Они 
неодновременно. При частичном их 
побурении выдергиваю растение, 
связываю в снопики и помещаю под 
навес. Там семена и дозревают, к 
тому же они защищены от птиц. 
Спустя 3 нед снопики обмолачиваю 
и семена очищаю от примесей. С од- 
Hoto растения брюквы, редьки, репы 
можно получить 10... 13 г семян, 
пастернака, петрушки, сельдерея, 
моркови — 6...8, а свеклы — 50... 
100 г. Раннеспелые сорта для лучше
го сохранения маточни 1̂ ов высажи
ваю позже (в июне).

Кочаны капусты осенью убираю 
с грядок вместе с корнем и здоро
вые, наиболее соответствующие сор
ту (виду) прикапываю в подвале в 
песок. Зимой постоянно слежу за 
хранящейся культурой. При необхо
димости снимаю портящиеся ли
стья, место после их отрыва зачи
щаю и присыпаю мелом. За 2 нед 
до посадки капусты в грунт обрезаю 
кочаны на конус, не допуская пов
реждения почек на кочерыжках. Ма- 
точкики закапываю в почву до боко
вых почек, так как на нижней части 
кочерыжки у них образуются допол
нительные корни. Перед посадкой 
кочерыжки обмакиваю в болтушку, 
сделанную из коровяка и глины.

Однолетними культурами явля
ются редис, летняя редька, салат, 
укроп, шпинат, тыква, кабачки, па
тиссоны и др. Семена редиса, редь
ки, салата, укропа, шпината высе
ваю сразу на постоянное место. 
В фазе хозяйственной годности от
бираю лучшие растения и оставляю 
их для получения семян. Остальные 
использую по усмотрению или унич
тожаю.

Семеноводство тыквы, кабачков, 
патиссонов, дыни, арбуза имеет 
определенные особенности. Все эти 
культуры перекрестноопыляющие- 
ся, поэтому для них создаю про
странственную изоляцию. Плоды со
бираю в стадии биологической спе
лости и кладу их на дозревание на
6...23 сут. Затем их разрезаю, выни
маю семена вместе с мезгой, поме
щаю в стеклянные банки, отмываю 
и просушиваю.

Семена храню в плотно закрытых 
стеклянных емкостях в прохладном 
месте. Все они прекрасно сохраняют 
свои посевные качества.

о . п . ШАТЬКО 
231807, Б С С Р , Г р о д н ен ская  обл., 

С лоним ский р-н , п /о  О зерница, 
д . Волчки, д . 10

КУПЛЮ
ондатру, нутрию клеточного 
содержания. С предложениями 
обращаться по адресу; 472370, 
Абай, Карагандинская обл., 3-й 
микрорайон, д. 34, кв. 36, 
КАБАШЕВУ Владимиру Нико
лаевичу

пару молодых шиншилл. Писать 
ЧИМАНДРЮКУ Владимиру Ва
сильевичу по адресу: 261750, 
Житомирская обл., Андрушев- 
ка, ул. Ломоносова, д. 81

Используют ли в кормлении '  
кроликов петрушку и укроп?
(Я. П. Зитова, Калужская 
обл.)
Петрушка способствует умень

шению молокоотделения, поэто
му ее дают самкам в период 
отсадки молодняка или в случае 
гибели ее потомства. Укроп же 
обладает молокогонным свой
ством, в небольшом количестве 
(15...20 г в сутки) полезен 
сукрольным и лактирующим 
крольчихам.

Можно ли содержать в одной 
клетке кроликов и нутрий?
(В. А. Лупанов, Саратовская 
обл.)
Совместно размещать живот

ных нельзя, так как у них много 
общих болезней. Не рациональ
но это и по экономическим сооб
ражениям. В рационе кроликов 
основное место занимают сено и 
зеленая масса, у нутрий несколь
ко другой тип питания. У них 
различная потребность в площа
ди клеток. Более того, редкие 
особи уживаются между собой.

Каковы причины паралича зад
них конечностей у нутрий? 
(А. Н. Рябов, Воронежская обл.)

Чаще всего параличи конеч
ностей наблюдаются летом. При
чинами могут быть заболевания 
центральной нервной системы 
(особенно крестцово-пояснично
го отдела), органов пищеварения, 
мочеполовых органов (осложне
ния после щенения), механичес
кого повреждения, перелом кос
тей, развитие опухолей, неполно
ценное кормление (недостаток 
кальция, витамина B |), а также 
некоторые инфекционные болез
ни (сальмонеллез, бешенство).

Способы лечения зависят от 
причин, вызвавших это заболева
ние. В легких случаях поражен
ную конечность массируют или 
растирают мазями. При затяж
ной болезни (до 3 нед) живот
ных выбраковывают.

Одновременно обращают вни
мание на качество кормов, сба
лансированность рационов по ми
неральным веществам, витами
нам и т. д., проводят дезинфек
цию бассейнов и помещений, де
ратизацию.

> Спрашивайте — отвечаем v
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ЧТО м ы  ЗНАЕМ ОБ ОНДАТРЕ

Очередное сообщение по технике разведения ондатры посвящено 
вопросам воспроизводства зверька. Напоминаем читателям, которые, воз
можно, пропустили первые три статьи под аналогичным заголовком, 
что они были помещены в нашем журнале № 6  (с. 27), 1990 г. 
№№ 1 (с. 18) и 2 (с. 30), 1991 г.

И з всех вопросов по этой теме, адресованных редакции, мы выбра
ли  те, которые наиболее часто встречаются и имеют принципиальное 
значение.

Подготовив ферму и «прописав» 
на ней постоянных жильцов, когда 
необходимо приступать к формиро
ванию пар и каких при этом придер
живаться требований?

Основной сезон размножения он
датры продолжается, как правило, 
с марта по сентябрь. Все зависит от 
того, как подготовлены животные, 
от климатических условий. К началу 
воспроизводства образуют индиви
дуальные пары, когда самца с сам
кой объединяют и размещают в од
ной клетке на весь период гона и ще- 
нения, либо создаются группы — к 
одному самцу прикрепляют 3...5 не
родственных ему партнерш. Причем 
применяют раздельное по полу со
держание, а в период гона в зави
симости от наступления половой 
охоты самок подсаживают к самцу. 
Можно поместить группу в одну 
большую клетку, в которой они бу
дут находиться весь период воспро
изводства, что менее желательно.

Обычно на домашних подворьях 
ондатроводы-любители самым ра
циональным считают содержание 
животных постоянными парами и 
лишь в крайнем случае производи
тель имеет две самки.

В ондатроводстве, как и в других 
отраслях животноводства, при под
боре пар придерживаются одного и 
того же принципа — закрепляют 
лучших самок за лучшими неродст
венными самцами или используют 
лучших производителей для покры
тия самок, уступающих им по хо- 
зяйственно-полезным признакам, но 
не наоборот.

Те пары, от которых в прошлом 
сезоне получены хорошие результа
ты, сохраняют, а будущие семьи 
создают из молодняка предыдущего 
года рождения. Подобрав равноцен
ных животных, их объединяют и в 
течение нескольких часов непрерыв

но наблюдают за ними, а затем еще 
в последующие 2...3 дн. обращают 
внимание на их взаимоотношения. 
Опытные ондатроводы советуют 
подсаживать в клетку к уже обжив
шемуся животному более агрессив
ного зверя, так как он, попадая в 
незнакомую обстановку, становится 
более смирным. Ссаживают ондатр 
и в новую клетку, где ни один из 
них не будет чувствовать себя хо
зяином. Обычно зверьки, обнюхав 
друг друга, начинают бегать, издавая 
характерный писк, заглядывают в 
домик. Следовательно, цель достиг
нута. Если же при первом знаком
стве ондатры часто щелкают резца
ми, принимают агрессивные позы и 
злобно наскакивают друг на друга 
с попыткой укусить, то к ним необ
ходимо еще присмотреться. Бывает, 
что через некоторое время они ужи
ваются. В случае же возникновения 
постоянных драк, их разъединяют и 
подбирают новых особей. Как пра
вило, для этих целей в резерве дер
ж ат самцов-дублеров, неродствен
ных, но равноценных основным.

Сформировавшиеся пары или 
группы рассаживают в предвари
тельно очищенные, продезинфици
рованные клетки и стараются сохра
нить за ними эту жилплощадь на 
весь репродуктивный период. Ж и
вотные отрицательно реагируют осо
бенно на многократные пересадки.

Но вот звери рассажены, с каж 
дым днем возрастает оживление в 
клетках, наблюдается повышенный 
интерес к особям другого пола, сни
жение агрессивности между ними. 
Когда наступает половая охота у 
ондатры и в какие сроки проводят 
случку самок?

В зависимости от состояния жи
вотных начало первого гона меня
ется по годам. В южных районах 
признаки гона у зверей наблюдают

в первой половине марта, в средней 
полосе — несколько позднее. Поло
вая охота, то затухая, то усиливаясь, 
продолжается у животных до сере
дины августа. Специалисты предпо
лагают, что у самок овуляция спон
танная. Продолжительность поло
вой охоты и интервал между двумя 
смежными циклами размножения у 
разных особей сильно варьируют.

Внешне самку в охоте узнают по 
ее возбужденному состоянию, изме
нениям наружных половых органов, 
которые становятся припухлыми, 
петля приобретает ярко-красную 
окраску, появляется слизь, а у мо
лодых особей открывается половое 
отверстие. Но не всегда удается бо
лее точно оценить состояние поло
вой охоты по наружным половым 
органам. В этом отношении наилуч
шие результаты дает определение 
охоты по влагалищным мазкам. При 
наличии микроскопа такую методи
ку несложно освоить в любом хо
зяйстве. Вначале готовят несколько 
тампонов из сухой ваты, накручен
ной на тонкие палочки (спички). За
тем одним из них, взяв из влагали
ща на глубине 0,5...1 см мазок, на
носят несколько отпечатков на пред
метное стекло. После высыхания их 
окрашивают 1...2 %-ным раствором 
метиленовой синьки и исследуют 
под микроскопом.

К началу брачного периода у про
изводителей под кожей в паховой 
области прощупываются отчетливо 
семенники бобовидной формы (при
мерно 20X10 мм). В это время сам
цы часто издают характерные звуки, 
скрежещут зубами, а самки писчат. 
При определении начала первой 
случки ондатр надо учитывать и мас
су их тела. Так, у самок она обычно 
бывает в пределах 750...1150 г, сам
цов — 800... 1400 г. Но, безусловно, 
на каждой ферме должны быть най
дены свои оптимальные значения.

За сезон размножения ондатра 
способна дать несколько пометов. 
Известно, что повторное продуктив
ное спаривание после первого ще- 
нения самки наступает в разные 
сроки, как правило, через 3...5 дн. 
Но ритм использования самок зави
сит не только от их физиологиче
ских возможностей. Чаще же всего 
он связан с имеющимися условиями 
на ферме, которые не всегда соот
ветствуют интенсивной эксплуата
ции животных. Более того, высокая 
продуктивность поголовья на ферме

24
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Новый объект пушного звероводства

связана с уровнем селекции зверей. 
Обычно в южных районах опытные 
ондатроводы получают за сезон раз
множения от половозрелой пары 4... 
5 выводков по 6...8 щенков в каждом. 
Неплохих результатов воспроизвод
ства можно достигнуть и в местно
стях, где более суровые климати
ческие условия, если животных со
держать в утепленных помещениях 
с дополнительным освещением (уве
личением светового дня) и, разуме
ется, улучшенным кормлением.

Проведение гона при совместном 
содержании самки с самцом сводит
ся к наблюдению за ними. При рас
ширенной полигамии ежедневно 
подсаживают производителя в клет
ку к самке или наоборот и также 
регистрируют их поведение. В этом 
случае некоторые специалисты счи
тают, что более рационально исполь
зуются животные. В частности, до
полнительные многократные спари
вания напрасно истощают половые 
силы самца, а многоплодие не по
вышается.

Гон ондатры идет в речение су
ток, но наиболее активно с наступ
лением сумерек (рано утром или 
вечером). Покрываются звери в вы
гуле, бассейне или иногда в домике. 
В один период охоты самки кроют
ся многократно. Причем спаривание 
длится 3...4 с и повторяется через 
несколько минут. Если же самка не 
в охоте, то в клетке возникает драка 
и поэтому необходимо срочно убрать 
одного из партнеров.

Беременность у самок ондатры 
продолжается 25...32 дн. Очень важ
но как можно раньше ее опреде
лить. По каким признакам устанав
ливают это состояние самки и в чем 
заключается уход за беременными 
животными?

Очень трудно по внешнему виду 
самок определить беременность до 
самых последних ее дней. Ловить 
ж е будущих матерей и прощупывать 
зародыши считают нежелательным 
мероприятием. Повторная беремен
ность часто совмещается с предыду
щей лактацией.

Наблюдения показывают, что на
13...21 дн. оплодотворения у бере
менных появляются кровянистые 
выделения из влагалища, которые 
продолжаются примерно до семи су
ток. К концу беременности ондатра 
становится замедленной в движени
ях, пугливой. Большая часть самок

в это время готовит гнездо в виде 
глубокого колодца из сухой под
стилки. Переносит во рту экскре- 
менуы и «конопатит» ими щели пре
имущественно в местах стыковки 
стен с крышей. Необходимо следить 
за тем, чтобы в домике было доста
точно сухого сена или стружек, а 
перед родами надо очистить его от 
остатков корма, кала. Будущий отец 
(при совместном содержании зве
рей) за несколько дней до щенения 
в гнездо не допускается.

Условия развития плода в утроб
ный период во многом определяют 
жизнеспособность и достоинства 
будущего молодняка. Особенно воз
растает внимание при совмещении 
беременности с лактацией. Надо 
обеспечить полноценное кормление 
разнообразными кормами и вволю, 
достаточное поение животных. 
Очень опасно скармливать заплесне
велые, мороженые корма. В это вре
мя особенно внимательно и спокой
но стараться обслуживать беремен
ных, исключать ситуации, связан
ные с испугом самок, когда она де
лает резкие движения. Нежелатель
но нарушать тип кормления и рас
порядок дня.
В первые дни после родов самка 
почти не выходит в выгул. Наступил 
не менее ответственный момент на 
ферме. Что необходимо при этом 
учитывать?

Каких-либо особых ограничений, 
связанных с появлением на ферме 
потомства, не делают. Животные об
ладают отличными родительскими 
качествами. Но все же в это время 
не рекомендуется их излишне бес
покоить. При необходимости осмотр 
новорожденных производят в тот 
момент, когда мать покидает домик. 
Как правило, она не таскает малы
шей и следит, чтобы они не выпол
зали из гнезда. Хорошо бы перед 
родами самки закрепить под выгу
лом поддон из мелкоячеистой сетки 
для предотвращения выпадения мо
лодняка под клетку.

Щ енятся самки обычно в конце 
второй половины дня и ночью. К 
этому времени и сразу после родов 
ондатра закрывает лаз в домик под
стилочным материалом. Причем, в 
этом деле активную роль выполняет 
самец в том случае, когда он нахо
дится в одной клетке с самкой. Он 
также подносит к домику корм, а в 
дальнейшем участвует в присмотре

и обучении подрастающего молод
няка.

Результаты щенения (дата, коли
чество новорожденных живых и 
мертвых) записывают на трафарет
ках и в специальном журнале.

Не трудная проблема, но очень важ
ная — хорошо подготовиться к ще- 
нению самок. Какие мероприятия 
проводят в это время на ферме?

В первую очередь к началу сезона 
размножения надо позаботиться в 
отношении санитарного состояния 
клетки. Ее тщательно очищают и 
дезинфицируют. Домик желательно 
прожечь огнем паяльной лампы. 
Можно также промыть дезинфици
рующим раствором и затем хорошо 
просушить. После этого в гнездовое 
отделение закладывают подстилку.

Не так уж редко случается, когда 
первые роды совпадают с холодной 
погодой, что, к сожалению, не ис
ключает замерзания щенков и поэто
му степень утепления домиков за
висит от ожидаемой температуры 
наружного воздуха. В качестве утеп
ляющего материала и подстилки мо
гут быть использованы сухое не
пыльное сено, солома безостых зла
ковых культур, древесная стружка. 
При очередной замене чистую под
стилку можно положить в выгул и 
самка сама занесет ее в гнездо.
Слабое попискивание щенков сви
детельствует о благополучии в гнез
де. Главное теперь в том, чтобы хо
рошо вырастить молодняк. В чем за
ключаются заботы ондатровода в 
этот период?

Ж ивая масса нормальных ново
рожденных бывает в среднем в пре
делах 20 г, а через 5...6 дн. удваива
ется и достигает в возрасте 30 дн.
240...280 г, 60 дн.— 500 г, 90 дн,— 
700 г. К четырехмесячному возрасту 
их живая масса сходна со взрос
лыми зверями.

В первые дни после рождения 
щенки почти не имеют волосяного 
покрова, кожа брюшка розовая, а 
спинка — серая. На 7-й день появ
ляются резцы и коренные зубы, тело 
покрывается густым серым пухом, а 
к концу второй недели открываются 
глаза.

Приплод отсаживают целыми по
метами и одновременно по специ
альной методике метят предвари
тельно отобранных на племя щен
ков. Присвоенные номера записы
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вают также на трафаретках и в 
производственном журнале. Боль
шинство ондатроводов утверждают, 
что при интенсивной эксплуатации 
самок отсадку молодняка произво
дят в возрасте 30 дн. Хотя другие 
эти рекомендации не приемлют, так 
как слишком ранняя отсадка молод
няка, по их мнению, сказывается 
отрицательно на его будуших вос
производительных способностях. 
Называют несколько сроков: 35, 40 
и даже 45 дн. Здесь следует учи
тывать, что, определяя время отъема 
малышей, надо исходить из состоя
ния самки и ее приплода, погод
ных условий. Безусловно, поспеш
ность нежелательна, как и слишком 
длительное пребывание шенков с 
матерью. Отсадив приплод, в домик 
родителей закладывают свежую 
подстилку для следующего щенения.

Выращивание отсаженного мо
лодняка продолжается до полного 
созревания волосяного покрова и 
окончательного решения о дальней
шем его использовании. В этот пе
риод необходимо также быть щепе
тильным в поддержании хорошего 
санитарного состояния мест содер

жания животных: регулярно мыть 
поилки, чистить кормушки и клетки, 
убирать навоз. Пока щенки не под
росли, необходимо следить за доста
точным наличием в гнезде сухой 
подстилки, а на дно посыпать опил
ки, которые хорошо впитывают сы
рость. С наступлением теплой пого
ды повзрослевший молодняк начи
нает выбрасывать подстилку и в 
этом случае добавлять ее не нужно.

Подсосный период у малышей 
продолжается чуть более трех не
дель. К 25-дневному возрасту он- 
дат_^ята уже вполне самостоятельны 
и поедают тот же корм, что и взрос
лые звери. Они с удовольствием ку
паются и поэтому почти ежедневно 
(особенно в очень теплые дни) ме
няют воду в бассейнах.

Чтобы правильно судить о росте и 
и развитии зверей, данные о которых 
учитывают и при их отборе на пле
мя, щенков ежемесячно взвешива
ют: весь молодняк (если малая чис
ленность поголовья) или выборочно 
небольшую группу животных. Полу
ченные сведения, а также все выяв
ленные отклонения в их здоровье, 
задержке линьки и т. д. записывают

в специальную документацию. Эту 
информацию для сравнительного 
контроля обязательно учитывают в 
последующие год^л.

бывает надо поймать ондатру в 
клетке, а она кусается. Даже месяч
ный молодняк и тот уже пускает в 
ход зубы. Естественно, у многих на- 
чина1рщих возникает логичный во
прос: а как правильно ловить и пере
носить животных?

Для осмотра зверька и других це
лей его надо поймать в клетке. При 
ловле стараются ухватить ондатру 
за  середину хвоста. Но при этом 
нельзя ее сильно дергать. Если она 
вцепилась лапами в клетку, то тут же 
животное отпускают и вновь повто
ряют прием.

Иногда, вытаскивая с силой пой
манного зверя, можно ободрать ко
жу с хвоста или сорвать коготки с 
пальцев конечностей. За хвост пере
носят ондатру на короткое расстоя
ние. Ее необходимо запустить в тру
бу-фиксатор. В ней осматривают и 
переносят зверя.

Хотя письмо и не опубликовано

Заколдованный круг

в Белоруссии личные кролиководче
ские хозяйства не избалованы внима
нием и заботой со стороны заготови
тельных организаций. Отсюда, вне всяко
го сомнения, предприятия промышлен
ности республики (Витебский меховой 
комбинат им. М. А. Евстигнеева) ис
пытывают «сырьевой голод».

Причин, сдерживающих выращивание 
кроликов на домашних фермах, множе
ство. Повсеместно они в основном одни 
и те же. Это и неудовлетворительная 
организация приемки продукции, и пло
хое обеспечение подворья кормами, от
сутствие всевозможных стимулирующих 
мер. Всякое поощрение любому челове
ку было приятно во все времена, а уж 
в нашу пору тотального дефицита это, 
пожалуй, одна из немногих возможно

стей приобрести хоть какую-то из вещей 
повышенного спроса.

Вот что по этому вопросу пишет из 
Могилева старейший кроликовод и ак
тивный сдатчик продукции инвалид тру
да Н. И. Пуцик. Обратился он в соот
ветствующие учреждения области с 
просьбой оказать ему помощь в приобре
тении легкового автомобиля. Предлагал 
сделать это на условиях встречной про
дажи государству крольчатины. После 
долгих хождений по различным учреж
дениям он вместо машины получил мно
жество резолюций. А что касается кроль
чатины, то она вроде бы никому и не 
нужна. Вся беда-то в том и состоит, что 
должностные лица, призванные отвечать 
за отрасль, как раз меньше всего спо
собствуют ее развитию.

На запрос редакции разобраться по 
поводу волокиты с тов. Н. И. Пуциком 
зам. председателя Правления релкооп- 
со|оза Л. Е. Котов ответил, что на поощ
рение победителей республиканских кон
курсов израсходовано аж 150 тыс. руб
лей! Выходит, фонды есть, средства от
пускаются и распределяются... Одно не 
ясно — как, куда и кому, если опять 
обездоленным остается кpoли ĉoвoд. А в 
конкретном случае еще и любитель-ве
теран, постоянно проявляющий инициа
тиву в сдаче кролиководческой продук
ции. Отписка получена, но из нее не ясно, 
будет ли удовлетворена просьба этого че
ловека.
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Ветерииарня.

Профилактика заболеваний нутрий
Важ ная роль при разведении нутрий 

отводится профилактике заболеваний, в 
основе которой лежат; правильная орга
низация содерж ания, соблю дение сани
тарии на ф ерм е и контроль за  корм
лением  животны х.

Нутрий в условиях домаш него х озя й 
ства содерж ат в индивидуальных клет
ках или в вольерах с использованием  
ванн-поилок, водоемов, бассейнов и без  
них. В летний период в клетках долж но  
быть достаточное количество воды, кото
рую  меняю т не р еж е двух раз в сутки. 
Загрязненны е стоки использую т как цен
ную  подкормку для огородны х и садо
вых культур, выращиваемых на приуса
дебн ом  участке. П олож ительное влияние 
на организм зверей оказывают солнеч
ные ванны. В зим нее время нутрий с о 
дер ж ат б ез  воды, используя взамен ку
сочки льда или чистого снега. В этот  
п ериод очень опасны для них сквоз
няки, так как зачастую  они являются  
предрасполагаю щ им фактором к забол е
ванию животны х пневмонией.

Клетки и вольеры, в которых разм е
щены звери, содер ж ат в чистоте и е ж е 
дневно очищают их от испраж нений и 
остатков корма. П остоянно следят за  со 
стоянием подстилки. О собое значение  
придают дезинфекции производственных  
сооруж ений. В благополучны х хозяйствах  
е е  проводят не р еж е двух раз в месяц  
(тек ущ ая ). Д ля этого веником, хорош о  
смоченны м дезинф ектантом , протирают 
клетки и домики, не высаживая из них  
нутрий. Лучш е для этих целей использо
вать распылители-гидропульты, которые 
прим еняю тся в огородничестве и сад о
водстве. С помощ ью их дезсредство рас
пыляют таким образом , чтобы оно в наи
меньш ем количестве попало на ж ивот
ных.

Один-два раза в год проводят в х о зя й 
ствах генеральную дезинфекцию  конст
рукций с предварительной высадкой из 
них зверей. П еред ее  проведением тщ а
тельно очищают клетки и домики, б а с
сейны  для купания, кормушки, поилки 
и инвентарь от загрязнений и остатков 
корма, которые являются биологической  
защ итой для микроорганизмов. Затем  
объекты дезинф екции увлажняют д е з 
раствором, в ж аркую  погоду осущ еств
ляю т двойную  обработку с интервалом
30...40  мин. Спустя два часа после про- 
сы хания клеток и домиков в них расса
ж иваю т зверей. Кормуш ки и поилки про
мы вают водой.

Для дезинф екции применяют одно из 
средств: 5 % -ные растворы креолина или 
лизола, 3 %-ный раствор едкого натрия,
2 % -ный формальдегида, 3 %-ный нир- 
тана, раствор гипохлора с содерж анием
2 % активного хлора, 3 % -ный ф оспара. 
Нормы расхода дезсредств  —  для сплош 

ны х поверхностей 1 л/м^, для сетчатых 
0 ,5  д/м ^. При текущ ей дезинфекции (в 
присутствии животны х) используют
2 % -ные растворы хлорамина или дезм о-  
ла, либо 5 %-ный раствор креолина, или
3 % -ный едкого натрия.

И з незаразны х болезней  у нутрий наи
б ол ее часто регистрируют заболевания  
ды хательны х путей и органов пищ е
варения (бронхит, бронхопневмония, 
пневмония, плевропневмония, плеврит), 
чащ е всего они возникают у молодняка. 
Причиной их являются наруш ения усло
вий содерж ания животны х (сквозняки, 
повы ш енная влажность, пониж енная  
температура, скученность). Признаки бо
лезни: животные угнетены, отказывают
ся  от корма, у них тяж елое и хриплое 
ды хание, на носике —  засохш ие короч
ки гнойного истечения. При прослуш и
вании легких —  сухи е и влажные хри 
пы. Д ля лечения нутриям даю т с кормом  
лекарственны е препараты (м г/к г живой  
м ассы ): сульфаниламидны е (сульф ади
м езин , сульфантрол, сульфадиметоксин) 
в течение 7...10 дн .— 100, биомицин —  
15, ф уразолидон —  30. Д ля внутримы
ш ечного введения использую т пеницил
лин по 50...70  тыс. ед. на инъекцию  
два-три раза в день. Лучший эф ф ект  
достигается  при применении пролонги
рованного (длительного действия) анти
биотика бициллина-5, который инъеци
рую т по 60 тыс. ед. на гол. дважды  с ин
тервалом в 5 дн. Д ля предупреж дения за 
болевания органов ды хания животные 
долж ны  быть постоянно обеспечены  су 
хой  и чистой подстилкой. Не следует  
допускать сквозняков и протекания  
крыш домиков. Цементный пол покрыва
ю т в холодное время года опилками  
или другой подстилкой. В сильные м оро
зы  или при холодном  ветре на сетчатые 
выгулы клеток для тепла накидывают 
солом енны е маты или прикрывают их  
ф анерой, досками, а гнездовы е домики  
заполняю т соломой, чтобы щенки и сам 
ки смогли в нее зарываться.

Н аруш ение в кормлении приводит к 
возникновению  м етеоризм а (вздутие ки
ш ечника) или тимпании (вздутие ж ел уд
к а ). Причиной этих заболеваний явля
ется  скармливание недоброкачественны х  
(закисш их, заплесневелы х) кормов, а 
такж е согревш ейся (при хранении нава
лом ) свеж ескош енной травы, особенно  
бобовы х культур (клевера, люцерны, э с 
парцета и д р .). В результате поедания  
такого корма и присутствия в нем гни
лостной и бродильной микрофлоры в 
ж елудочно-киш ечном  тракте возникают 
гнилостно-бродильны е процессы с вы
делени ем  большого количества газов и 
токсических продуктов, которые разду
вают ж елудок  и кишечник и парализу
ю т их двигательную функцию. Наиболее 
подверж ены  заболеванию  молодые нут

рии, слаборазвитые, рахитичные. Клини
ческие признаки болезни — отказ от 
корма, угнетенное состояние. И з-за сдав
ливания легких желудком и кишечником, 
переполненны х газами, дыхание стано
вится поверхностным и учащенным. П е
ристальтика ослаблена, живот вздут, 
стенка его напряжена. В этом случае 
анализирую т качество кормов и исклю
чают из рациона подозрительные. В те
чение суток больных зверей не кормят, 
затем  постепенно доводят объем порции 
до  нормы. Для уменьшения газообразо
вания через рот вливают 8 мл 10 % -ного 
раствора ихтиола. При тяжелой форме  
течения болезни его не применяют, так 
как при убое животного на мясо в по
следнем  м ож ет присутствовать запах  
препарата. В этом случае лучше исполь
зовать 3...5 %-ный раствор молочной 
кислоты. Кроме этого, делают теплую  
клизму слегка мыльной водой, осторожно  
массирую т живот и заставляют нутрию 
двигаться.

В холодное время года, особенно при 
содерж ании  нутрий на цеметном полу, 
регистрируют геморрагический цистит — 
воспаление мочевого пузыря. У зверей 
пропадает аппетит, при мочеиспускании 
животны е вертятся по кругу, выгибают 
спину и кричат. Моча в результате ге
моррагического воспаления мочевого пу
зы ря и его протоков содержит кровь 
и по цвету красноватая. Если зверя 
не лечить, то через несколько недель лн  
погибает. При вскрытии отмечают воспа
ленную  слизистую  оболочку мочевого пу
зы ря с кровоизлияниями. В случае та
кого заболевания нутрию пересаживают 
в теплое м есто с хорошей подстилкой. 
К орм ят в основном зерновыми концент
ратами и пареным картофелем, ограни
чивают дачу воды и сочных кормов. Во 
и збеж ан и е развития осложнений можно  
применять антибиотики — пенициллин, 
бициллин в дозах , указанных выше, а 
такж е по аналогии с другими животны
ми левомицетин по 20...25 мг на кг живой 
массы  в течение 4...5 дн.

С одерж ание нутрий на холодном полу, 
в холодны х клетках, купание их в ледя
ной воде приводят к воспалению сем ен
ников у самцов. При этом в области их 
располож ения возникает припухлость. 
У странение причин, вызвавших заболе
вание, приводит к выздоровлению живот
ного, однако впоследствии оно, как пра
вило, остается плохим производителем.

При плохой подготовке к зиме в не
утепленны х домиках у нутрий, особенно  
у самцов, наблю дается обморож ение хво
стов и р еж е — лап. На пораженных  
участках появляются язвы и даж е глу
бокие раны. Поскольку выздоровление 
происходит медленно, то болезнь может  
продлиться до  весны. В это время мухи 
откладывают в ранах личинки, которые 
ещ е больше способствую т воспалитель-

( Продолж ение  на с. 32)
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За рубежом.

По страницам специальной литературы

Finsk Palstidskrift, 24 (7 „ .8 ) , 1990.
Опубликованы данные о результатах ще- 
нения зверей на финских ф ерм ах в
1990 г. По сравнению с предыдущим  
годом поголовье основного стада и про
изводство молодняка основных объектов  
клеточного звероводства уменьшились  
из-г.а неблагополучного состояния ми
рового рынка пушнины —  лисиц на

49 %, песцов и лисиц для получения  
гибридов —  на 27 %. Н есмотря на 
сокращ ение производственного стада, 
вы ход щенков в расчете на самку к 
моменту регистрации не повысился, так 
как ликвидация поголовья происходила  
чаще всего путем полного прекращения 
деятельности ферм. Результаты щ ене- 
кия (табл. 1):

Т аб лица  1

Вид зверей

Количество

учтеяных
ферм

самок, 
тыс. гол.

Получено щенков

всего, 
тыс. гол.

в расчете на самку

1990 г. 1989 г.

Н орка 1024 432,2  1703 3,94 3,91
П есец  2143 160,2 816 5,68 5,81
Л исица 2171 140,5 406 2,89 2,85
Лисицы  и песцы  (скр ещ и ва
ние) 1492 34 ,5  252 4,16 4,51
В нотови дн ая соб ака  (ф и н е-
1 Ю Т Ы ) 191 7,0 33 4,81 5,44
Х орьки 179 24,6 138 5,64 5,65

Н аиболее значительным за последние  
гсды было сокращ ение поголовья песцов: 
в 1985 г. зарегистрировано 2,6 млн. щ ен
ков, а в 1990 г.— только около 
800 тыс. гол.

С учетом возм ож ностей  заготовки кор

мов и их стоимости ассоциащ 1ей зверо
водов рекомендовано в период с 1 сен
тября 1990 г. до забоя  использовать 
на базовы х кухнях типовые рационы  
кормления (табл. 2 ) всех возрастны х  
групп зверей (в % массы влажной м е
шанки):

Т а б ли ц а  2

Показатели рационов Норка 1 Песец, лисица

Состав:
ри бны е отходы 4 —

и отх о д ы , зам орож ен н ы е  (сал ак а , м ерлан .
мойва и др .) ■ " 22 20
рыбный силос 4 4
субпродукты  боенские 30 32
кровь — 3
сухие белковы е корм а 5 4
зерновы е 15 19
ж и р  ж ивотны й 1...0 2...0
рктам инны е добавки 1 1
вода 18 17
О бм ен ная эн ерги я  в 100 г, ккал 160...165 170...175

П итательны е вещ ества (%  по эн ер ги и ):
протеин (м ин им альн о) 32 28
ж ир 42...50 45...50
БЭВ 20...25 20.,.30

Д ля удешевления кормления и полу
чения шкурок высокого качества в ра- 
Щ1 0 нах максимально использую тся зер 
новые корма (смеси кукурузы, пшеницы  
и овса) и сухие источники белка. Уро
вень протеина рекомендуется снижать  
осенью  до  7 г на 100 ккал ОЭ в рацио
нах норок и до  6,2 г —  в см есях для 
крупных зверей.

П о данным анализов проб кормосме- 
ссй базовы х кухонь, уровень протеина 
уж е в первые месяцы выращивания м о

лодняка в 1990 г. был относительно  
низким: в рационах норок 9 г в мае 
и 8,5 в июне, а песцов и лисиц —  соот
ветственно 8,8 и 8 на 100 ккал ОЭ в сред
нем по всем кухням страны.

По сравнению с прошлыми годами 
увеличено использование боенских суб
продуктов —  в основном централизо
ванно термически обработанны х до  по
ступления их на кухню  при температуре
115...125 °С, 1...2 атм давления в котле и 
экспозиции 20...30  мин. В результате

количество рыбы в рационах снижено  
до такого уровня, что не требуется  
применять ж елезосодерж ащ ие препа
раты для профилактики анемии.

Для замены протеина сырых живот
ных кормов рекомендуется использо
вать сухие кормовые средства различ
ного происхож дения: рыбную, мясокост
ную, соевую  муку, глютен из кукурузы, 
белок из картофеля и другие продук
ты. Н есмотря на значительное сниж е
ние общ его расхода кормов для выра
щивания зверей (с  650 тыс. т в 1987 г. 
до  220 тыс. т в 1990 г.) и модерни
зацию  типа кормления, финские зверо
воды испытывают недостаток дешевых 
кормов для обеспечения хотя бы мини
мальной рентабельности производства 
шкурок в условиях кризиса пушного 
рынка.

Norsk Pelsdyrlad, 64 (1 0 — И ) ,  1990. 
В 1989— 1990 гг. наблюдалось самое зн а
чительное сокращ ение поголовья норок в 
Скандинавских странах — в очередной  
сезон  (1 9 9 0 — 1991 гг.) на рынок посту
пит только 14 млн. шкурок, т. е. столько, 
сколько ранее поставляла одна Дания. 
К уровню прошлого периода спад произ
водства составит (% ): Финляндия — 48, 
Ш веция и Норвегия —  37, Д ания — 
25. В результате этого в указанны х и 
многих других странах на м еж дународ
ный рынок поступит 27,1 млн. норковых 
шкурок против 38,5 млн. в 1989— 1990 гг. 
Однако такое уменьш ение производства 
благоприятно сказывается на ценах аук
ционов, и осенью 1990 г. наблюдалась  
некоторая их стабилизация, а в ряде 
случаев и небольшой рост.

В период максимального развития 
скандинавского звероводства в 1986 г. 
производство шкурок песцов и лисиц д о 
стигло 4,3 млн. штук, в т. ч. 2,4 млн. го
лубы х песцов, 717 тыс. белых и шедоу, 
427 тыс. серебристо-черны х лисиц, 
400 тыс. лисопесцовы х гибридов («блю  
фрост») и 382 тыс. песцовых и лисьих 
шкурок различных других цветовых ти
пов. Сокращ ение поголовья этих зверей 
началось раньше, чем норок, и в текущем 
сезон е ож идается  поступление только
2 млн. шкурок песцов и лисиц, что на 
53  7о меньше по сравнению с 1986— 
1987 гг. М аксимальное сокращение на
блю далось в Финляндии (— 76 % ), ми
нимальное — в Норвегии ( — 1 3 ,7 % ).

Coniglicoltura, 27 (1 0 ), 1990. За по
сл еднее время произошли значительные 
изменения в требованиях к живой м ас
с е  кроликов, ввозимых в Италию для  
убоя . Если в 70-е годы поступал м олод
няк со средней массой около 2 ,2 кг, то  в 
1987— 1989 гг. она была 4,1 кг. В 1989 г. 
импорт живых кроликов в эту страну со 
ставил 2,3 тыс. т по средней цене
1,4 ам. доллара за  1 кг, а по сравнению  
с началом 80-х  годов сократился в 3,5 ра
за. Основные поставщики — Чехослова
кия и Ю гославия.
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Ввоз кроличьих туш ек более стабилен, 
и отмечается небольш ая тенденция к его  
росту — в 1988 г. импортировано  
16,7 тыс. т в основном  и з Венгрии  
(11 тыс. т) и Чехословакии. С редняя  
цена за 1 кг — около 2,5 ам. д ол 
лара. Закупки мяса в К итае не ведутся  
с 1986 г. Годовое производство кроликов 
в Италии на 1991 — 1993 гг. оценивает
ся  в 250 тыс. т.

Gournal o f R eproduction and Fertility, 
89 (2 ) ,  1990. В университете канадской  
провинции Саскачеван ведут экспери
ментальные работы по регулированию  
гормонального обм ена у пушных зверей. 
Ещ е в 7 0 — 8 0-х  годах установлено, что 
после обработки сам ок норок м елатони
ном удлиняется латентный период бер е
менности и наруш ается имплантация  
эм брионов. Однако не был выяснен м е
ханизм  воздействия препарата на ф унк
ции воспроизводства. В связи с этим  
проведено три серии опытов на крупной 
норковой ф ерм е «М онтгомери». В первой 
одна группа неполовозрелы х самок  
(8  щенков типа пастель в возрасте 8...
10 нед) 14 июля была обработана м е
латонином —  зверям приживляли сила- 
стиковые гранулы с 5 мг кристаллическо
го препарата в каж дой, а другая явля
лась контрольной.

Д ля второй серии экспериментов подо
брали также молоды х самок (по 5 в опы 
те и контроле), а третья имела по б са
мок в каж дой группе. Этих норок до  
20 марта каким-либо обработкам не п од
вергали. Звери всех групп получали ти
повой рацион (влажную  корм осм есь), 
состоящ ий из отходов от переработки  
птицы, вареных яиц, кровяной муки, 
печени, молочных и др. продуктов, а так
ж е питьевую воду вволю. Все животны е, 
покрыты самцами двукратно в период  
с 3 по 18 марта (схем а гона 1-й и 
7-й д н .).

Подопытным самкам во 2 и 3-й  с е 
риях через 1...3 дн. после второго покры
тия приживляли капсулы с мелатонином  
(5  м г /го л .), а в 3-й, кроме того, п роиз
водили инъекции гонадотропного горм о
на — овечьего пролактина по 0,5 мг с 
20 марта по 20 апреля еж едневно. 
В .эти ж е дни брали кровь для и ссл е
дования (с 1 по 20 апреля — один  
раз в 5 дн.) на содерж ан и е пролак
тина и прогестерона (гормона ж елтого  
тел а).

В конце апреля естественны й уровень  
пролактина в крови норок контроль
ных групп было 120 n g /m l, что в 10... 
12 раз выше, чем у зверей, обработан
ных мелатонином в июле преды дущ его  
года. Уровень прогестерона у самок, 
получавших пролактин в м арте— апреле, 
был примерно в 2 раза ниж е, чем у конт
рольных, но в 8 раз выше, чем у о со 
бей, обработанны х в конце года только 
мелатонином.

У самок и з первой серии опытов

(слученны е в обычные ср о к и ), по данным  
лапоротомии, наблюдали овуляцию, но в 
связи с низким содерж анием  прогесте
рона и пролактина слизистая матки не 
была готова к имплантации эмбрионов  
(полное пропустование). У животных 
третьей группы отмечали более высокий 
уровень этих гормонов, у них произош ли  
овуляция и прикрепление зароды ш ей в 
количестве, близком показателю  в конт
роле. Однако вскоре после имплантации  
эмбрионы  дегенерировали и погибли. 
В контрольных группах (б ез  мелатони
на) получены нормальные результаты  
щ енения.

Д ел ается  вывод о том, что м елато
нин непосредственно наруш ает обмен  
пролактина, резко сниж ает его уровень в 
крови в случае обработки норок секре- 
тирующ им (в капсулах) гормоном, а ове
чий пролктин не специфичен для норок  
и не восстанавливает полностью естест 
венный гормональный ф он у подопы т
ны х животны х в период берем енности. 
И з работы такж е следует, что молодые 
самки, обработанны е летом мелатонином  
(указанны м выше м етодом ), не пригод
ны для производственны х целей в период  
первого разм нож ения, что долж н о учи
тываться при комплектовании стада.

Dansk Pelsdyravl, 54 (1 ) ,  1991. П уб
ликую тся результаты декабрьских пуш 
ны х аукционов в Дании и Ф инляндии. 
Так, в К опенгагене было представле
но 1156 тыс. шкурок норки, в т. ч. 
8 4 0  тыс. датского производства. Часть 
и з  них поступила с хранения, куда они 
были помещ ены после майского аукцио
на (непроданны е). Годовое хранение  
(п осл е убоя  в 1989 г.) при температу
ре 10...12 °С, по мнению специалистов, 
не отразилось на качестве сырья. Участ
ников аукциона было меньше, чем обыч
но (150  против 2 5 0 ) , причем в первую  
очередь за  счет покупателей из Ю го- 
Восточной Азии.

Датской продукции продано 64 % по 
средней цене за шкурку норки 116 крон 
(или 11,2 инв. руб. по официальному  
к у р су ). Низким оказался спрос на шкур
ки сам ок всех цветовых типов (от выс
тавленного продано 46 % сам ок и 84 % 
са м ц о в ). Лучш е других реализованы  
шкурки коричневых норок («сканбраун», 
«скангло») и ж емчужны х, несколько ни
ж е  и примерно по одной цене —  чер
ные, сапфировы е и белые. В целом  
цены были несколько выше, чем год 
н азад  и в мае 1990 г. Полагают, что 
уровень спроса определится после ф ев
ральского аукциона 1991 г., когда участ
никам будет предлож ено 2,3 млн нор
ковых шкурок, 160 тыс. лисьих и п ес
цовы х.

В Хельсинки удачно были проданы  
ш курки клеточной енотовидной собаки  
(3 ,5  тыс. штук, 100 %, в среднем по 
4 1 0  датских крон, лучший лот —  635  
или 61 инв. р уб .). Средняя выручка за

шкурку финского песца составила 
189 крон (высшая — 3 9 7 ), а за поль
ского — 145 (183) крон. Соответствен
но было выставлено и продано 95 тыс. 
( 7 6 % ) ,  8,4 (1 0 0 % ). Финские сере
бристо-черны е лисицы прошли по 202 
кроны (высшая 413, всего 8,6 тыс. штук, 
продано 97 % ). Практически эта ж е це
на была выручена в среднем за сырье 
лисо-песцовы х гибридов типа «блю- 
ф рост» — 203 крона (выставлено
26  тыс., продано 79 %, высшая цена 
365  крон). Относительно низкие цены 
зарегистрированы за небольшие партии 
шкурок цветных лисиц и гибридов 
(106 ...133  кроны).

При продаж е шкурок норок ситуация 
сущ ественно не отличалась от копен
гагенской — высшие цены получены за 
коричневые цвета (100 % продажи по 
сам цам , 95...99 % по сам кам ). Шкурки 
черных самцов реализованы по 127, са
мок — по 73 кроны (или 12,2 и
7 инв. руб. по официальному курсу).

Аукционы внушили некоторый опти
м изм  тем фермерам, которые продол
ж аю т сохранять поголовье клеточных 
зверей: за 2 года поступление шкурок 
норки на медждународны й рынок сокра
тилось с 40 до  28 млн штук, наметилась 
стабилизация цен и есть существенные 
приметы оживления пушного рынка.

Scientifur, 14 (4 ) ,  1990. При ассоциа
ции норвежских звероводов действует на 
коммерческих началах Центральная 
учетная система, в которую в 1990 г. вхо
дило 390 фермеров (19 % основного ста
да клеточных зверей страны ). Владельцы 
зверей сообщ аю т данные о воспроизвод
стве поголовья и направляют аукцион
ные бирки шкурок с соответствующей 
на них маркировкой о качестве и стои
мости при продаж е. Информация может  
быть принята также по каналам свя
зи с местных компьютеров и по теле
ф ону.

Н а ЭВМ ведутся расчеты среднего  
выхода живых щенков <в возрасте 
3 -х  нед) и дается оценка самцов по 
качеству потомства (плодовитость доче
рей и показатели сортировки шкурок их 
приплода). В 1990 г. выход щенков на 
сам ку в стадах членов системы составил: 
норка — 4,8 (10 ,5  тыс. сам ок), серебри
сто-черны е лисицы — 3,0 (16 ,4  тыс.) и 
голубые песцы — 5,4 (11 ты с.).

Animal Breeding Abstracts, 1990, 58 (7 ). 
С о ссылкой на источник в Аргентине 
сообщ ается , что в этой стране на зверо
ф ерм ах производится 80 тыс. шкурок 
норки и 150 тыс. нутрий. Причем по
сл едних значительно больше поступает 
от  охотничьего промысла, и общ ее их 
производство оценивается в 3 млн штук. 
На рынок поставляется также 3...4 тыс. 
ш курок шиншиллы и 3 тыс. хорьков. 
О сваивается разведение в клеточных ус
л овиях лисиц, песцов и енотов.
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Консультация

Оборудование и инвентарь на ферме

Клетки для кроликов независимо от 
типа оборудую т кормушками, яслями, 
поилками. Кормушки бывают ж елоб- 
ковые, бункерные и чашечные. Первые 
делаю т из дерева, фанеры , ж ести, 
пластика. Лучшей ф ормой их считается  
конусовидная (рис. 1 ). У зкое дно этих  
ем костей способствует лучшей вы
борке корма животными. Деревянны е  
конструкции кролики грызут, и очень 
интенсивно, поэтом у верхню ю  кромку 
передней стенки кормушки обивают 
ж естью . Ж елобковы е кормушки обыч
но бывают длиной 50...60 см, т. е. д о 
вольно большими. Чтобы предохранить  
попадание подсосны х крольчат в них, 
сверху устанавливают съемны е метал
лические рамки с поперечными перего
родками из проволоки по всей длине 
кормушки. Данны е ем кости служ ат  
для  концентрированных кормов, м е
шанок, корнеплодов.

150

Очень удобны ми являются бункер
ные кормушки разных конструкций  
(рис. 2, 3, 4 ) .  В них гранулирован
ный корм и зерно по мере его поедания  
животны ми сам отеком поступаю т из 
бункера в лоток и там постоянно дер 
ж а тся  на одном уровне. Такие кормуш 
ки хорош и тем, что залож енного в 
их бункер сыпучего корма хватает  
кроликам на несколько дней. О собенно  
они незаменимы  при содерж ании ж и 
вотных на отдаленны х участках, на
пример на дачах, куда владельцы часто  
ездить не имеют возм ож ности.

Изготавливать эти кормушки лучше 
всего из нержавею щ его металлическо
го материала или пластика. За неим е
нием таковых пригодна и черная листо
вая ж есть, только готовое изделие из 
н ее нуж но обязательно покрасить. Все 
детали соединяю т различными сп осо
бам и — это м ож ет быть и пайка оло
вом, и контактная точечная сварка.

Ж елобковы е и бункерные кормушки  
(вторые в зависимости от их конструк
ции и назначения) укрепляют на дверке 
клетки или устанавливают по одной  
на две либо четыре клетки.

Кроме того, применяют вставные 
(чаш ечны е) кормушки. Они бывают 
металлическими (банки консервны е).

глиняными, бетонны ми. И х фиксируют  
разны ми способам и, чтобы кролики 
не могли переворачивать. Иногда для  
устойчивости их делают более ш иро
кими книзу или изготавливают просто  
тяж елы м и (2...2 ,5  к г). Чашечные кор
муш ки м ож но использовать такж е в 
качестве поилок.

Д ля выдачи кроликам травы, сена  
требую тся  ясли. В зависимости от типа 
клеток их устанавливают по-разному. 
В двух см еж ны х клетках ясли монти
рую т м еж ду ними, в одинарных — 
прикрепляю т с внеш ней стороны к о д 
ной из стенок, сделанной из сетки или 
и з закрепленны х вертикально прутьев. 
Причем в , данном случае наружную  
наклонную  стенку яслей изготавливают 
и з  фанеры , пластмассы , оргстекла или 
ж ести . Такая конструкция позволяет  
эконом но расходовать корм, т. е. 
предупреж дает его потери.

Больш ое значение для животных  
им еет бесперебойное обеспечение их  
водой. Д ля того чтобы кролики имели  
чистую  воду и в достаточном коли
честве, особенно при питании сухими  
кормами и групповом содерж ании, 
прим еняю т различные самодельные  
поилки, например вакуумные. К он
струкция их проста и в пользовании  
они удобны  (рис. 5 ) . В основе их ле
ж а т  две детали: керамическая чашеч
ная емкость или консервная банка и 
бутылка лю бой вместимости. К онсерв
ную  банку во избеж ани е опрокиды
вания животны ми нужно фиксировать. 
Д л я  бутылки над чашечной емкостью  
на одной из стенок клетки делают  
держ атель. Принцип действия поилки 
заклю чается в следую щ ем. Бутылку, 
наполненную  водой и заткнутую  проб
кой, вставляют в держ атель вниз гор
лышком. Чуть приподняв ее, выни
м аю т пробку, и вода наполняет чашеч
ную  ем кость д о  уровня горлышка бу
тылки и перестает вытекать из послед
ней. Этот уровень будет поддерж и
ваться постоянно по мере потребления  
воды животны ми до полного оп орож 
нения бутылки.

М ож но соорудить поилку и из старой  
асбестоцем ентной трубы диаметром
12,5 см. Торцы этой -заготов к и  за д е 
лывают консервными банками, а чтобы  
вода не просачивалась, щели заливают  
лю бы м клеящим средством. На однОй 
и з сторон будущ ей поилки на расстоя
нии 25...30 см друг от друга делают  
отметки (карандаш ом или мелом) в 
виде окошек. П о этому контуру вы
далбливаю т отверстия, которые обра
баты вают рашпилем. Готовое изделие  
крепят в лю бом м еете клетки при по
мощ и проволочны х скоб.

К ром е перечисленны х простейш их

Р и с . 2. Б у н кер н ая  корм уш ка с попереч
ны м и  п ерегородкам и

Р и с . 3. К ом би ни рованн ая кормуш ка

Р и с . 4. К руглая  бун керная  кормуш ка

Рис. 5. В акуум ная поилка: I  — крепление; 
2 — бутылка; 3 — чашечная емкость; 4 — рези
новая трубка; 5 — пробка

Р и с . 6. И зм ельчитель для  зелены х кормов:
I  — лоток; 2 — лезвие косы; 3 — паз; 4 — систем 
ры чагов; 5 — педаль
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Хроника

поилок, если есть водопровод на при
усадебном участке, сооружают и другие, 
например поплавковые или по принци
пу сообщающихся сосудов.

Накормить и напоить кроликов — 
это не все, что требуется для ухода 
за ними. Нужно еще почистить клетки, 
убрать нечистоты и т. д. А для этого 
необходим специальный рабочий ин
вентарь. В частности, ведра, (для мытья 
клеток, кормушек, поилок), лейка, 
скребки, железная лопата (зимой — 
деревянная для уборки снега), желез
ные грабли, метла, веник, корзины. 
Обязательно надо пометить предметы, 
предчазначенные для уборки навоза, 
и строго использовать их по назна
чению. Для удобства в работе лопаты 
можно иметь двух видов: штыковые 
и прямолинейные, а скребок должен 
быть всегда острым. Ведь им придется 
прочищать забившиеся щели, скалывать 
и счищать с пола слой льда, притоп
танный кал. После очистки каждой 
клетки используемый инвентарь (ве- 
ник, скребок, совок) обязательно нуж
но дезинфицировать. Для этих целей 
применяют одно из средств: 1, 2,
5 %-ный раствор хлорной извести,
2 %-ный горячий каустик, 2...4 %-ный 
раствор формалина, 5 %-ную горячую 
эмульсию креолина и др. В качестве 
дезинфекции периодически можно де
лать обычную побелку свежегашеной 
известью (10 л воды и 2 кг извести).

Если заболели кролики, надо обя
зательно обратиться к ветеринарному 
специалисту. Ни в коем случае не сле
дует пренебрегать профилактической 
вакцинацией животных.

Для перевозки грузов многие кро
лиководы сами конструируют различ
ные ручные тележки. Зимой выручат 
обыкновенные санки.

Чрезвычайно важный момент при 
организации фермы: наличие неболь
шой постройки для хранения инвента
ря, рабочей одежды, а также различ
ного мелкого оборудования. Для при
готовления и обработки кормов ста
раются приобрести самый минималь
ный набор техники. Ее чаще всего кро- 
лиководы-умельцы делают сами: из
мельчители кормов (рис. 6), запарник 
кормов. Последний легко смастерить 
в домашних условиях. Возьмите ста
рый молочный 38-литровый бидон, 
вырежьте в нем дно и прикрепите бол
тами по бокам этой емкости три де
ревянные ножки. В низ цилиндриче
ской части бидона положите сетку или 
решетку. В горлрвине установите элект
рический нагреватель от старого электро
самовара. В бидон заливают 2—3 л 
воды, на сетку или решетку кладут 
корма, подключают нагреватель в элект
рическую сеть — и запарник в действии.

Г. А. МАКАРОВА

Перепись породных кроликов
По данным переписи, общая числен

ность породных кроликов в хозяйствах 
государственного сектора на 1 янва
ря 1990 г. составила 579,6 тыс. гол., 
что на 32 % ниже уровня 1985 г. 
Наибольшее сокращение поголовья 
произошло в Украинской ССР (на 
71 %), Белорусской ССР (72 %), Узбек
ской ССР (69 %), Азербайджанской

ССР (в 7 раз), Латвии (в 5,6 раза). 
Одновременно уменьшилась численность 
самок во всех республиках (табл. 1), 
кроме Грузии и Туркмении. Количество 
крольчих на 1 января 1990 г.—
263,2 тыс. гол., или на 145,7 тыс. (80 %) 
меньше 1985 г. Произошло это в основ
ном за счет РСФСР (42,8 тыс.) и Ук
раинской ССР (67,4 тыс.).

Таблица I

Породы кроликов

1985 г. 1990 г.

Самок Самок

тыс. гол 0//0 тыс. гол. %

Всего 408,9 100,0 263,2 100
в т. ч.
белый великан 64,3 15,7 29,9 11,4
венский голубой 2,7 0,7 2,2 0,8
калифорнийская 66,1 16,2 55,7 21,2
новозеландская белая 9,2 2,2 23,7 9,0
серебристый 1,9 0,5 2,1 0,8
серый великан 91,2 22,3 29,4 11,2
советская шиншилла 165,1 40,4 116,7 44,3
черно-бурый 4,7 1,1 2,5 0,9
бабочка 0,9 0,2 0,2 0,1
белая пуховая 0,5 0,1 0,3 0,1

другие породы 2,3 0,6 0,5 0,2

Таблица  2

Республика

1985 г. 1990 г.

Всего 
кроликов, 
включая 

молодняк, 
тыс. гол.

В т. ч. 
самки, 

тыс. гол.

Всего 
кроликов, 
включая 

молодняк, 
тыс. гол.

В т. ч. 
самки, 

тыс. гол.

РСФСР 391,5 177,6 305,9 134,8
У краинская ССР 229,0 98,6 66,1 31,2
Белорусская ССР 14,1 8,1 4,0 2,2
У збекская ССР 51,7 21,7 16,1 4,9
К азахская ССР 32,8 20,4 18,8 9,0
Грузинская ССР 79,6 54,8 130,7 65,7
А зербайдж анская ССР 2,1 0,8 0,3 0,2
Литва 2,4 1,4 4,1 1,2
Молдова 19,3 6,9 8,4 2,7
Л атвия 2,8 1,9 0,5 0,3
К иргизская ССР 12,6 6,9 8,2 2,3
Тадж икская ССР 0,6 0,4 1,0 0,2
А рмянская ССР 10,8 5,9 7,8 5,0
Туркменская ССР 6,2 3,5 7,7 3,5
Эстония — — — —

Итого по СССР 855,5 408,9 579,6 ?63,2

К 1990 г. изменился и породный сос
тав животных (табл. 2). Наибольший 
удельный вес занимают кролики пород 
советская шиншилла — 44,3 %, кали
форнийская — 21,2 %, новозеландская 
белая — 9,0 %. Одновременно сокра
тилось поголовье кроликов пород белый 
и серый великан, которых сейчас около
11 %. Крайне недостаточно для сохра
нения генофонда кроликов пород: сере
бристый, венский голубой, черно-бу- 
рый, черно-огненный, бабочка, белая

пуховая и др. Советский мардер остал
ся только на ферме НИИ животно
водства Армении (200 гол.).

Породный состав животных в рес
публиках очень разнородный. Так, в 
РСФСР и на Украине присутствуют 
почти все перечисленные породы, а в 
остальных регионах от 1 до 4. Относи
тельно широко распространена порода 
серый великан, которую разводят повсе
местно, кроме Литвы, Туркмении и Эсто
нии. Советской шиншиллы нет в гос-
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O T R C /Ч/Ч
СОВЕТСКО-АНГЛИЙСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ФОТОКОПИРОВАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

принимает 
предварительные и оперативные 

заказы от предприятий и организаций

ФОТОКОПИРОВАЛЬНОЕ

НА
ОБОРУДОВАНИЕ

НА 50%  ДЕШЕВЛЕ СРЕДНЕМИРОВОЙ ЦЕНЫ — за СКВ

Тип аппарата Р есурс копий Количество копий  
в минуту

Формат Цена, англ. фунты

1WITA 131 250 ООО 12 В4 504
RICOH 3020 200 ООО 15 В4 896
RICOH 4065 350 ООО 20 АЗ 1680
RICOH 5000 400 ООО 30 АЗ 1568
RICOH 5010 400 ООО 30 АЗ 2128
CANON 7050 1200 ООО 50 АЗ 4256
CANON 7550 1200 ООО 50 АЗ 5600

^  Гарантийный срок 12 месяцев.
ф  Гарантия сервисного обслуживания за рубли до выработки ресурса (до 5 лет), 
ф  Гарантия поставок расходного материала без ограничений для машин, приоб

ретенных в фирме.
^  Возможность выкупа фирмой вашего аппарата обратно после выработки ре

сурса.

Н а ш  а д р е с :  192102, Л енинград, а /я  105 
Т е л е ф о н :  268-61-25  
Ф а к с :  315-57-95
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ВЫДЕЛКА ШКУРОК НА САМОМ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕННОМ УРОВНЕ? 

ДА, ЭТО ВОЗМОЖНО ПРН СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ФИРМОЙ «ФРАНТЕТИЧ»

СТУДИО АТЕНА

мездрение шкурок

Мялка для жирояанмя

Стиральная машина 
для обезжиривания

Швейный цек

ДА, ЭТО ВОЗМОЖНО и выгодно

Используя наш богатый опыт, вам представляется отличный 
шанс утвердиться на внутреннем и, почему бы и нет, на мировом 
рынке.

Опыт, накопленный нами в этой области, увенчался вы
дающимися успехами. Мы готовы передать его вам со всей щед
ростью, на которую способны люди, соприкасающиеся с искусст
вом выделки шкурок.

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

Мы можем предложить полезные рекомендации по выбору 
материалов для достижения отличных результатов и поставить 
соответствующее оборудование на условиях самого тесного 
сотрудничества по его использованию, а также оказать техни
ческую помощь в области моделирования и пошива готовых 
изделий.

Свидетельством серьезности и надежности нашей фирмы 
служат фабрики Москвы, Калининграда 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 экономи
ческого развития.

Учтите, что, применяя наши технологаи самого высокого 
мирового уровня, вы можете увеличить ваши доходы по сравне
нию с тем, что вам дает продажа невыделанных шкурок.

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

Обращайтесь к нашему агенту в Москве по телефонам: 
272-72-01, 271-12-56, 272-24-84, 272-21-12.

ПЩСЕПШ-ITALIA
НАШ ОПЫТ -  ВАШЕ БУДУЩЕЕ!

ПРЕДЛАГАЕМ:
•  оборудование 

для выдел^си 
шкурок

Ф  швейные 
машины

ф кимикаты

•  ноу-хау

ф  обучение

•  фурнитуру

ф  Моделирование

1© 1
Техническая помощь 
Сотрудничество

Обращайтесь к представителю 
фирмы «Франтетичя в Москве 
по телефонам:
I72-7I-01, 271-12-56,
272-24-84
272-21-12
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