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у с ь п м р и н и н а

ОАО
«РУСЬПУШНИНА»,

в состав которого входят 
звероводческие 

хозяйства:

ПРОДАЕТ

ОАО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский» — 143900, Московс
кая обл., Балашихинский р-и, Кучинское шоссе, пос. Зверосовхоз, 
д. 2; тел/факс (095) 521-02-85,
ОАО «Крестовский пушно-меховой комплекс» — 142097, Москов
ская обл., Подольский р-н, д. Кресты, п/о Рогово; тел/факс 
(095) 747-80-96,
ЗАО «Племзавод «Родники» — 140143, Московская обл., Раменс
кий р-н, п/о Родники, ул. Трудовая, д. 10; тел/факс (095) 
501-53-11,
АОЗТ «Лесные ключи» — 356200, Ставропольский край, Шпаков- 
ский р-н, с. Пелагиада; тел/факс (8652) 26-53-14,
ЗАО «Зверохозяйство «Вятка» — 613109, Кировская обл., Слободс
кой р-н, п. Зониха; тел/факс (8332) 62-55-36,
АОЗТ «Судиславль» ’— 157860, Костромская обл., Судиславльс- 
кий р-н, пос. Дружба; тел. (09433) 9-72-42
племенной молодняк норки, лисицы, песца, соболя, нутрии и сибир
ской рыси;
сырые и выделанные шкурки соболя, норки, песца, лисицы сереб
ристо-черной, красной и других редких цветов, нутрии, енотовид
ной собаки;
готовые меховые пальто и жакеты, головные уборы, воротники и 
другие изделия;
индивидуальные и массовые заказы на изготовление различных ме
ховых изделий;
содействие в закупке кормов, вакцин и ветпрепаратов для пушных 
зверей;
выделку, крашение, тонирование пушных и меховых шкурок по со
временной технологии; крашение шкурок до 50 тонов.

Имеем серт ификат ы качества.

Крупные партии —  скидка!
ПРИГЛАШАЕМ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ ШТРУДИИЧЕСТВУ.

Наш адрес: 117748, ГСП -1, М осква, 2-й Бабьегородский п ер ., дом 29 а; 
телефон (095) 236-42-56, факс (095) 238-24-67

РЕАЛИЗУЕТ

ПРИНИМАЕТ

ОКАЗЫВАЕТ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Резкое ухудшение фи
нансовой ситуации в 
стране отрицательно 
сказалось на экономи
ческом состоянии ре
дакции журнала. В свя
зи с этим мы вынужде
ны объединить два но
мера в один. Надеемся, 
вы правильно поймете 
это решение и извини
те за такой болезнен
ный шаг для каждого из 
нас.

Редакция

Журнал издается 
при подцержке 
хозяйств
производственного 
объединения 
« Калинингр ад- 
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(ТОО «Агрофирма
о Багратионовская»,
звероводческое 
ТОО «Береговой»,
ТОО «Зверосовхоз 
«t'ypbeBCKHfi » ,

ООО «Агрофирма 
« Мамоновская »,
АОЗТ
«Новоселовское»),
АООТ «Агрофирма 
« Прозоровская»,
государств енного 
предприятия 
«Племенной 
зверосовхоз 
« Пушкинский »,
ТОО
« Зверохозяйство 
«Пушное»,
АО «Промхолод»,
Калинковичского
зверохозяйства
Белоруссии
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ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВОЕ СТАДО

Соболиная ф ерма племенного зверосовхоза «Салт ыковский» — ст арейш ая в России. Н едавно здесь 
от м ечали знам енат ельное событие. М ноголет ний т руд  мест ных звероводов увенчался признанием се
лекционного дост иж ения-внут рипородного т ипа соболей, названного по имени хозяйст ва (м ат ериал в 
эт ом номере).

К ак извест но, в лю бом деле успех определяю т  люди. И  среди здеш них соболеводов вы деляет ся  
Л. А . Сулим ова. З а  последние годы  на ее отделении удерж ивают ся стабильно высокие показат ели вос
производст ва зверей: деловой вы ход м олодняка в расчет е на сам ку сост авил в 1996...1997 гг. 2 ,5  гол., 
1998 г. — 2 ,6  гол.

Наш  корреспондент  побеседовал с эт ой работ ницей и попросил ее поделит ься с чит ат елям и бога
т ым  опыт ом  работ ы , рассказат ь о своих «секрет ах» вы ращ ивания соболей.

— Преж де всего, Л ю дм ила  
А лексеевна, расскаж ит е немного о 
себе, о т ом , как Вы ст али зверово 
дом.

— В совхоз «Салтыковский» я 
приш ла сразу после окончания сред
ней ш колы. Этим летом мой зверовод
ческий стаж  составил 24 года. В са
мом начале своей производственной 
деятельности пришлось поработать с 
норкой, песцом и лисицей, но сравни
тельно недолго. Перевели на соболи
ную ферму, и там тружусь вот уж е 2 0  

лет. За это время было всякое, не обо
ш ли меня и неудачи. Так, в 1979 г., 
когда только осваивала новое дело, 
случился полнейш ий провал; получи
л а  половину щенков от того, что пола
галось по плану.

В настоящ ий момент обслуж и
ваю 185 самок, почти 50 самцов ос
новного стада и еще 40 второгодок, 
которые в нынеш нем году пош ли в 
гон. Кроме того, на отделении в свя
зи с предстоящ им расш ирением  со
болиной фермы хозяйства передер
ж ивается переходящ ий молодняк
1997 г. рож дения — 40 гол. с «хвос
тиком *.

Большое ж елание иметь хорошие 
результаты заставляет очень внима
тельно присматриваться к животным, 
постоянно наблюдать за их состояни
ем...

— Д авайт е по порядку. Начнем  
с подгот овки зверей к гону. У соболя 
в отличие от норки, песца, лисицы  
эт от  период очень корот кий  — са
мок после от садки щенков нужно 
успеть восст ановит ь буквально за  
месяц. Н а что в п ервую  очередь об
ращ ает е вним ание}

— Стараюсь добиться того, чтобы 
все самки ели хорошо корм и набира
ли свою массу после исхудания в л ак 
тацию, приходили в нормальное со
стояние. Упитанность определяю гла
зомерно, но некоторым ориентиром 
служит проставленная на трафарет
ках при бонитировке оценка за раз
мер. В общем-то, самки перед гоном в 
основном сами регулируют свою упи

танность. Кладешь им определенную 
порцию. Кому мало, потом добавля
ешь. Сильно исхудавших особей, ко
торым требуется особое внимание, в 
обязательном порядке беру на замет
ку (отмечаю мелом на домике). Но та
ких зверей, как  правило, много не 
бывает.

Больш ую  опасность, пож алуй, 
п редставляет перекорм , особенно 
молодых сам ок. И х н едокарм ли 
вать н ельзя , но и не следует рас
карм ливать . К ак показы ваю т на
блю дения, если они ж и р  набрали, 
то потом хоть вообще не корм и. С 
моей точки  зрен ия , ож иревш их са
м ок, особенно молоды х, нуж но 
вы браковы вать. Из 40 гол. их будет 
ш тук 5, не больш е.

У меня есть одна сам ка очень 
толстая, как  колобок. Другого слова 
и не подбереш ь. С ней ничего поде
лать не могу: все время (даж е после 
лактаци и) в той ж е кондиции. В про
шлом году она принесла 6  щ енков и 
сама их воспитала, а в этом — про- 
пустовала.

Самцов к гону готовлю так же, 
к ак  и самок, т. е. они должны быть 
нежирны ми, но и нехудыми.

— Подведем итог. Перед гоном  
ваша задача как работ ницы  заклю 
чает ся в том, чтобы правильно  
от регулироват ь упитанност ь зве 
рей. Это т от  фактор, на кот орый  
можете реально повлиять.

— Совершенно верно. Мое дело 
правильно определиться с количе
ством корма, т. е. взять его столько, 
сколько требуется на отделение, но не 
больше.

— П одбором пар перед гоном за 
нимает ся зоот ехническая служба. 
А  Вы со своей стороны вносите в 
эт от  процесс какие-т о коррект и
вы?

— Обязательно. При работе на от
делении очень хорошо видишь зверя. 
Ведь у них тоже есть какие-то свои 
отношения. Одни особи друг к другу 
хорошо относятся, а другие между со

бой не ладят — дерутся. Бывает и та
кое. По цвету, конечно, специалисты 
отбирают. А вот по состоянию здоро
вья, продуктивности, по сочетаемости 
пар учитываются и мои советы, поже
лания. Самцу, например, положено 
покрыть 5 самок. А ему изначально 
прикрепляю т больше, и это мне не 
нравится. По ходу гона можно дать 
ему и 5, и 6 , и даже 7. Но это возмож
но, когда он освободится от своих ос
новных партнерш. Если ж е с самого 
начала прикрепить 7 гол., то могут 
быть большие сложности. Представь
те, что самки дружно придут в охоту, 
не знаешь, к  кому их носить. Голова 
кругом идет.

В обязательном порядке к старо
му самцу подсаживаю одну-двух 
двухлетних или однолетних самок. 
И еще: стараюсь, чтобы однолетки 
не сидели в клетках рядом с молоды
ми самцами, так как  такое соседство 
н икак  не стимулирует молодых са
мок. А  вот рядом со старым произво
дителем они (самки) быстрее прихо
дят в течку, и тогда их можно по
кры ть любым свободным в данный 
момент самцом. Такой ж е подход в 
полной мере относится и к молодым 
самцам, которые рядом со старыми 
самками быстрее начинаю т работать. 
Под конец гона, если некоторые ста
рые самцы уж е устают и «сходят с 
дистанции», докрываеш ь самок мо
лодыми производителями, которые в 
ходе гона приобретают некоторый 
опыт.

Каждому самцу число самок оп
ределяем в зависимости от результа
тов его работы в прошлом году и ко
личества ощ енивш ихся от него са
мок. Если ощенилось 4, то можно 
ему дать еще и 5-ю. Молодым сам
цам (2 ...3-летним) обычно прикреп
ляем  2 ...3  самок, не больше. Ведь 
неизвестно, что получиш ь от моло
дых самцов. Во время гона смот
риш ь, как  они работают и, если 
справляю тся, подсаживаеш ь им еще 
самок. Если старый проверенный са
мец, которому обычно прикрепляю т 
5 самок, с нагрузкой не справляется, 
то ему помогают более молодые рабо
тающ ие.
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— с  какого возраст а начинает е 
вы браковы ват ь зверей  из стада?

— Старше 10 лет стараюсь самок 
не оставлять. Если случаются откло
нения, то это, как  правило, исклю чи
тельные особи, дающие на протяж е
нии своей ж изни крепких щенков. У 
меня таких самок в гон идет где-то го
лов 15...16  — это меньше 10 % . Если 
самка начинает приносить слабых 
щенков, то зачем ее оставлять в таком 
возрасте?

Для самцов возрастной ценз менее 
строгий. Держу их на отделении, пока 
работают. У меня, например, самый 
старый самец с 1983 г., т. е. ему уже
15 лет. Но это один такой. С 1984 г. 
рождения не более 4 сидит. Примерно 
с 1 0 -летнего возраста таким  произво
дителям начинаю прикреплять менее 
5 самок (3...4). Все зависит от резуль
тата их работы — сколько самок ощ е
нилось и сколько от них щ енков. Если 
возрастают отрицательные результа
ты, то какой смысл давать ему боль
ше? И еще: если самец зимой перебо
лел, то ему лучш е уменьш ить нагруз
ку, так сказать, надо подстраховать
ся. Самок, которые первый раз 
кроются в 3-летнем возрасте, а в 4- 
летнем не щ енятся, лучш е выбрако
вывать. К ак правило, их бывает не
много. В нынешнем году у меня не 
ощенилось 6  трехлеток из 29. Считаю, 
это неплохо. Тем более, что две из них 
первый раз ощ енились в 2 -летнем воз
расте.

И еще хочу добавить к вопросу о 
выбраковке. Есть звери, у которых 
случаются припадки. Не любят они, 
когда их лиш ний раз берут в руки. 
Так вот, особей с этим недостатком, 
особенно молодых, стараюсь исклю 
чать из стада, как  бы они ни были 
красивыми по пушно-меховым каче
ствам.

— К акая же средняя полигам ия  
у зверей на отделении?

— На 185 основных самок и 40 
двухлеток (всего 225 гол.) приходится 
не более 60 самцов. По результатам 
щенения перед гоном обязательно 
выбраковываю 20 ...25  самок. На них 
во время гона обучаю однолетних 
(внеплановых) самцов. Так что сред
няя полигамия 3 ,3 ...3 ,5  самки на 1 
производителя.

— К огда начинает е гон и как его 
проводит е?

— Раньше его начинали с 16 
июня, затем сместили на 2 0  и 2 2 , а 
последние 10 лет — с 27 июня.

П етли проверяем  только  у мо
л одн яка . 5-летних сам ок и старш е 
подсаж иваем  к сам цам  в основном 
по числам  п окры тий  преды дущ их 
лет. И если взрослая  сам к а  в у к а 
занны е сроки (за  3 последние года) 
почему-то не кроется, то только  
тогда осм атриваем  у нее петлю . Не 
хочется л иш ни й  раз зверя  в руки  
брать, так  к а к  у него возмож ны  
припадки . К стати , летом в ж ару

поить зверей п риходится в день по 
н ескольку  раз.

Самцов подсаж иваем  к  п артнер
ш ам в п ереносках, к  которы м они 
быстро привы каю т. Поэтому звери 
в руках  практи чески  мало бываю т. 
Если сам к а  покры лась, то на следу
ю щ ий день ее перекры ваю  этим ж е 
самцом и затем  делаю  ещ е третью 
контрольную  подсадку. У основной 
части  самок 2 ...3  коитуса. Бы ваю т 
и и склю чен ия. Н априм ер, одна 
сам ка кры лась 5 дней подряд и все 
ж е 4 щ ен ка принесла. М ежду тем 
считаю , что так и х  особей надо выб
раковы вать . Не следует с ними во
зи ться.

— Ит ак, гон закончен, Чем за 
нимаетесь в последующ ие дни? Чем 
характ ерно эт о время?

— Н а ферме продолжается повсед
невная работа — кормеж ка, поение 
зверей, выполняются обычные мероп
риятия по уходу за ними. Очень вни
мательно, как  и в другое время года, 
следишь за состоянием здоровья ж и 
вотных. Ведь когда начинается забой
ная кампания, то на общение со зве
рями на ферме нет свободных ми
нут — один раз накормил, напоил — 
и бегом на обработку пушнины. На 

результаты предстоящего щенения в 
этот период могут повлиять только 
промахи в кормлении, качестве кор
мов. После забоя начинается относи
тельно спокойная ж изнь: с ф е в р а л я -  
марта стараюсь меньше находиться на 
отделении, чтобы звери не нервнича
ли, были более спокойными. К основ
ным работам на ферме добавляется 
утепление гнезд, т. е. готовимся к  ще- 
нению.

— Н ачинаю т ся роды у самок. В 
чем состоит особенность ваших 
дейст вий в эт от  период?

— Вовремя обнаружить ощенив
шуюся самку, осмотреть щенков в 1 -й 
день, определить их состояние. Все- 
таки есть в стаде какое-то количество 
самок, которые «не тянут* свой по
мет. Приносят, например, 5 щенков, а 
выкормить могут от силы 2. Вот и пе
рекладываеш ь их с места на место. 
Конечно, не всегда это дает пользу. К 
подкормке щенков из пипетки никог
да не прибегаю. Лучше все-таки вос
пользоваться «услугами» другой 
«мамки*. Может быть, из-за этого у 
меня немного повышенный отход мо
лодняка (как  бы естественный от^ор), 
зато в хорошем состоянии взрослое 
поголовье.

Отсаживаю щенков в 45 дней, не 
раньше. Если приплод слабый, то поз
же. По моим наблюдениям, такие сро
ки отъема молодняка самки переносят 
нормально. А  наш и соседи по бригаде 
вообще отсаживают в 50 дней. Все за
висит от состояния самок, щенков, и в 
каждом случае надо правильно и вов
ремя принять нужное решение. Самое 
главное для меня, чтобы все стадо 
было здоровым, тогда и результаты бу
дут хорошими.

— Вы много лет работаете с 
соболем. К акие ваши пожелания в 
плане соверш енствования техноло
гии разведения?

— Прежде всего надо внедрять в 
производственный процесс элементы 
механизации. У нас ведь от щенения 
до забоя — все ручной труд. Вся ме
ханизация заклю чается в «шланго
вом* поении, кормовой тележке и 
метле. Для начала было бы неплохо 
освоить автопоение зверей, да если 
бы еще для всего стада. Вот тогда 
можно бесспорно пересмотреть в сто
рону увеличения нормы обслужива
ния ж ивотны х.

— На вашем отделении концен
т рирует ся поголовье соболей с «се
диной». Что можете сказат ь об 
эт их зверях?

— Собирать соболей с «сединой» 
в одну группу стали примерно с
1986...1987 гг. У зверей относитель
но высокая плодовитость: самки в ос
новном приносят по 4 ...5  щенков. И 
конечно, очень оригинальные ш кур
ки. Сейчас столкнулись с проблемой 
близкого родства. Ж елателен завоз 
самцов из других хозяйств. Как счи
тают наш и специалисты, эту группу 
соболей надо расш ирить и совершен
ствовать ее по продуктивным призна
кам .

— В заключение нашей беседы, 
Л ю дм ила Алексеевна, позвольт е от 
имени редколлегии и редакиии жур
нала поздравит ь ваш их соболеводов 
с новым селекционным достижени
ем  — утверж дением внут рипород- 
ного типа соболя «салтыковский». 
Дальнейш их успехов коллект иву  
фермы. К репкого вам здоровья.

ВНИМАНИЕ!
Смотр пушнины по итогам за 1998 г. 

планируется возобновить в павильоне 
«Кролиководство и пушное 

звероводство» на ВВЦ 
(Москва, бывшая ВДНХ) 

в январе-феврале 1999 г.
Заявки на участие, предложения 
об условиях проведения смотра 

направлять по адресу:
129233, Москва, ВВЦ, 

павильон «Кролиководство 
и пушное звероводство»; 
контактные телефоны:

(095) 181-99-07 или 207-21-10

Редакция журнала 
«Кролиководство и звероводство» 

Отраслевой павильон на ВВЦ
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Каким быть отраслевому журналу?
Вы, дорогие друзья, хорошо знаете, что 

в нынешней действительности журналу 
«Кролиководство и звероводство» крайне 
тяжело. Затраты по его изданию значитель
но превышают подписную цену. Но он про
должает регулярно поступать читателям 
лишь благодаря финансовой поддержке 
ряда предприятий, которым редакция и 
редколлегия сердечно признательны. Прав
да, ее мы получаем с большими перебоями и 
не все верны договорным обязательствам.

Сейчас, когда на страницах издания 
практически отсутствует реклама, безуслов
но, основной источник доходов журнала — 
рост его тиража, увеличение количества 

подписчиков. Но, к сожалению, приходится 
констатировать — их число с каждой под
писной кампанией снижается и в основном

за счет индивидуальных подписчиков, для 
которых по сравнению с недалеким про
шлым неприемлема цена журнала. Беспоко
ит другое. В последнее время поступает ин
формация, что отдельные хозяйства (не бу
дем их называть) либо вообще перестали по
лучать журнал, либо выписывают его в 
единственном экземпляре для «первых 
лиц». Разумеется, в этом случае он недосту
пен не только звероводам и кролиководам 
ферм, но и ограничен к нему доступ специа
листов. А то вдруг чего доброго, узнают, как 
успешно идут дела у коллег других регио
нов. Не выписывают журнал совсем не от 
того, что в полугодие хозяйство не нашло 
100...300 руб. Это ведь не затраты, скажем, 
на Мерседес, поездку за границу и т. д.

И все ж е... В нынешних непростых ус

ловиях, когда численность редакционного 
коллектива сокращена до предела, когда 
нет средств на командировки для подготов
ки материала в журнал, когда порой за не
уплату отключают телефон и т. д., редак
ция решила остановить внимание на после
днем негативном варианте отношения к от
раслевому изданию. А нужно ли оно 
вообще? И если есть потребность в перио
дическом печатном слове, то каким должен 
быть отраслевой журнал? С такими вопро
сами редакция «Кролиководства и зверо
водства» обратилась к читателям. Поме
щая первые поступившие отзывы, мы при
глашаем продолжить заочное обсуждение 
актуальных вопросов о судьбе нашего жур
нала.

А. В. Сайдинов, дирек
т ор ОАО «П лемзверосов- 
хоз «Салт ыковский» М ос
ковской обл.:

~  Абсолютно бессмыс
ленно открывать дискуссию
о том, нужен или не нужен 
отраслевой ж урнал. Безус
ловно, в разное время, а осо
бенно сейчас, у всех у нас 
есть в нем больш ая потреб
ность. Скажу откровенно, 
вся моя трудовая деятель
ность связана с журналом 
«Кролиководство и зверовод
ство». Из него мы черпали и 
сейчас берем основные мате
риалы , новые разработки по 
пушному звероводству, опыт 
других хозяйств, различную  
коммерческую и рекламную  
информацию. Другое дело, в 
новых условиях мы должны
обсудить, каким  должно быть наше периодическое печатное 
издание, чего от него ждем.

С моей точки зрения, для звероводов он стал более инте
ресным, информативным, разнообразным по тематике, кра
сочным. Однозначно улучш илось его оформление, журнал 
выпускается на бумаге лучшего качества, его приятно брать 
в руки.

Конечно, хотелось бы, чтобы было больше сообщений о 
купле-продаже продукции, ценах на нее, результатах аук
ционов. Естественно, всех нас интересует, что нового появи
лось в кормлении, разведении пуш ных зверей. Часто бывает 
новое — хорошо забытое старое. И в этом отношении непло
хо возвращ аться периодически к статьям, опубликованным 
в прошлые годы. Кстати, в последнее время журнал пытает
ся это делать. Мы ведь сейчас «вытаскиваем» старые корма, 
например куколку тутового ш елкопряда, и начинаем ее 
скармливать. Здесь как  раз помогли прошлые статьи из 
«Кролиководства и звероводства». Полезно периодически 
вспоминать прош лый опыт по кормлению, разведению пуш 
ных зверей, и этот материал давать в новом аспекте приме
нительно к  текущ ему времени, с необходимым комментари
ем. Безусловно, интересна информация о зарубежных стра
нах — производителях сухих кормов. Ведь нет систематизи
рованных данных о составе тех или иных кормов и о 
компаниях, их производящ их.

Думаю, что отраслевое издание сейчас надо выпускать 
ежемесячно, так  как  нет ничего более ценного, чем инфор
мация, полученная вовремя. Н ы неш няя периодичность — 
раз в два месяца — безусловный недостаток отраслевого из

дания, так как  зачастую оно опаздывает с некоторыми сооб
щ ениями.

И конечно, надо продолжать работать над улучшением 
общего дизайна, полиграфического исполнения ж урнала, 
переходом в дальнейш ем на многокрасочное оформление 
всего ж урнала, а не только его обложки.

Д . И. Соловей, дирек
т ор А О О Т  «Агрофирм а  
«П розоровская» К алинин
градской обл.:

— Хорошо бы иметь 
больш е инф ормации об 
экономической деятельнос
ти хозяйств с подробным 
ее анализом . Интересно, 
скаж ем , знать, к ак а я  себе
стоимость продукции на 
Д альнем  Востоке, в Ц ент
ральной России. Сегодня 
полное отсутствие такой  
инф орм ации. Посетив не
давно одну датскую  ф ерму, 
мы с ее владельцем откро
венно беседовали об эконо
мике производства пуш ни
ны, о структуре ее себесто
имости. А вот что касается  
российских звероводческих 
хозяйств , то в этом вопросе 
полное неведение. Почему-то эти данные считаю т секре
том. Мы даж е у себя в области не знаем положение 
своих соседей.

Т акж е хотелось бы иметь оперативную  информацию 
по результатам  прош едш их аукционов. К сож алению , те 
сведения, которые публикую тся в ж урнале, несколько 
запазды ваю т и поэтому зачастую  теряю т свою ценность.

И. И. Багдонас, главны й зоотехник А О О Т  «Агрофир
ма «Прозоровская»:

— По экономической тематике можно и дискуссию 
организовать. Для всех большая польза будет. Раньше хоть 
на семинарах встречались и обменивались такой информа
цией. А сейчас этого нет. Вот только журнал нас и объеди
няет.

Для меня, как специалиста, желательно, чтобы он был 
больше ориентирован на зверохозяйства (хотя и частники 
его читают). Предпочтительнее такж е помещать больше ста
тей с мест и с мнением моих коллег, так называемой «рабо
тающей братии». Всегда бывают очень интересны выступле
ния главных специалистов. Неплохо бы организовать их ре
гулярный разговор на страницах журнала. Допустим, берем 
месячный рацион какого-то хозяйства, и пусть главный зоо
техник прокомментирует, почему он кормил именно так, а 
не по-иному. Какие ставил перед собой задачи? В следую
щем номере помещается аналогичная информация из друго
го хозяйства и опять же сопровождается пояснением специ
алиста. Можно на эту тему брать интервью непосредственно 
в хозяйстве. Важно, чтобы постоянно шел живой разговор. 
«Мнение специалиста» — такая форма подачи материала — 
мне очень понравилась. Есть статья практического работ

ника, в которой он рассказал, с какой проблемой столкнул
ся, и тут же помещены рекомендации, как  конкретно ее 
решить. Вот это уже интересно!

□
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



«Двойной юбилей»  —  т ак назы ва
лась ст ат ья в наш ем ж урнале ( № 2  
за 1998 г., с. 2), посвящ енная 70-ле- 
тию П. А . Попова, директора Ладож
ского зверохозяйст ва в Краснодар
ском крае. С пуст я некоторое время  
из этого предприят ия получено пись
мо, которое ниже публикует ся.

Ладожское зверохозяйство Крас
нодарского края  за последние годы 
достигло по нынеш ним временам ред
костных результатов как  в профили
рующей отрасли — пушном зверовод
стве, так и в развитии подсобного 
сельскохозяйственного производства.

Коллектив ежегодно получает ста
бильно высокие показатели по воспро
изводству основного стада норок: де
ловой выход молодняка более 5 гол. в 
расчете на 1 самку. Н аш а пуш нина 
отличается прекрасным качеством. 
Мы имеем дойное стадо коров, свино
водческую и овцеводческую фермы, 
тепличное хозяйство. У нас одни из 
самых высоких в крае урожаи сель
скохозяйственных культур. В течение 
1995— 1997 гг. еж егодная прибыль по
4 ...4 ,5  млрд руб.

Н а этой основе хорошо решаются 
и социальные вопросы. Так, ф ункцио
нирует почти бесплатный детский са
дик, есть своя база отдыха на Черном 
море, а такж е предоставляем многие 
другие социальные льготы для рабо- 
таюш;их хозяйства.

Успехи коллектива стали возмож
ны прежде всего благодаря хорошо 
продуманной организации и оплате

Сердечно 
поздравляем, 

ПЕТР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ!

труда, высокой трудовой и технологи
ческой дисциплине. И главенствую
щ ая роль во всех начинаниях, добрых 
делах принадлеж ит нашему директо
ру Петру Александровичу Попову.

Свою неуемную энергию он полностью 
отдает предприятию, чутко и заботли
во относится к людям.

Его труд высоко оценен: за заслу
ги перед государством, многолетний, 
добросовестный труд и большой вклад 
в укрепление дружбы и сотрудниче
ства между народами Петр Александ
рович Указом П резидента Российской 
Федерации № 710 от 12.06.98 г. на
гражден орденом «За заслуги перед 
Отечеством IV степени». А  постанов
лением главы Краснодарского края
Н. И. Кондратенко за выдающиеся 
заслуги в сельскохозяйственном про
изводстве края П. А. Попову присвое
но звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Кубани».

От имени коллектива искренне по
здравляем Петра Александровича с 
заслуженной высокой оценкой его 
труда. Ж елаем ему дальнейших успе
хов, доброго здоровья.

Т. П. КОЧЕРОВА, 
В. М. МИХЕЕВ, 

И. А. КЛИМКИНА 
Ладожское зверохозяйство 

Краснодарский край

Редакция и редколлегия журнала 
«Кролиководство и звероводство» 
присоединяются к эт им сердечным 
поздравлениям и пож еланиям. Боль
ше бы нам  т аких руководителей, как  
П. А. ПОПОВ, и тогда наш а отрасль 
наваливш иеся нынеш ние реформы пе
реж ивала бы с менее серьезными по
т рясениями.

Ваилу Мухамедяновичу Мухамедянову 
60 лет

Исполнилось 60 лет ученому в об
ласти кормления сельскохозяйствен
ных ж ивотны х и пуш ных зверей, док
тору сельскохозяйственных наук, ве
дущему научному сотруднику ВНИИ 
охотничьего хозяйства и звероводства 
им. проф. Б. М. Ж иткова Ваилу Му
хамедяновичу Мухамедянову.

Работая во ВНИИОЗ, В. М. Муха- 
медянов провел ш ирокие научные ис
следования по кормлению ондатры и 
разработке технологии ее клеточного 
разведения без применения бассейнов 
при сухом типе кормления. Им подго
товлены «Методические рекоменда
ции по клеточному разведению ондат
ры», утвержденные Отделением зоо
технии РАСХН (изданы в 1995 г.).

В 1994 г. во Всероссийском инсти
туте животноводства защ итил доктор

скую диссертацию на тему «Научное 
обоснование использования нетради
ционных кормов и добавок в рационах 
животны х». В последнее время ведет 
научные исследования по кормлению 
растительноядных пушных зверей, в 
частности по удешевлению питания 
нутрий, используя в рационах высоко
белковые растительные нетрадицион
ные кормовые добавки взамен живот
ных кормов.

От всей души поздравляем с юби
леем!

ВНИИ охотничьего хозяйства и 
звероводства им. проф. Б. М. Житкова 

Редакция журнала 
«Кролиководство и звероводство»

Журнал 
'«Кролиководство 

и звероводство» публикует 
различные объявления:

•  приглашения на рабо
ту специалистов,
• замещение вакантных 
и штатных должнос
тей,
•  информацию о прода
же и покупке кормов, 
оборудования, машин и 
т. д.

Справки по телефону 
(095) 207-21-10
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нАУКА И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Сырое мелкоизмельченное зерно 
в кормлении норок

в  нашей предыдущей статье «Сте
пень измельчения ячм еня и его пере
варимость» (Кролиководство и зверо
водство. 1994. №  4) приведены мате
риалы  обменного опыта. Его мы про
вели с той целью , чтобы ответить на 
вопрос: до какого ж е среднего размера 
частиц нужно смолоть ячмень, чтобы 
он в сыром виде переваривался норка
ми на уровне вареной дерти обычного 
помола (1 ...1 ,5  мм). Д ля удобства вос
приятия излагаемого материала в таб
лице 1  помещены опубликованные ра
нее данные по переваримости органи
ческого вещ ества ячм еня в зависимос
ти от среднего размера частиц помола.

Если представленные в таблице 1 
данные изобразить граф ически, то 
увидим, что переваримость органи
ческого вещ ества сырого ячм еня на
ходится в обратной линейной зависи
мости от среднего разм ера частиц. 
Н алож ив на этот график значение 
переваримости вареного зерна со 
средним размером частиц  1,3 мм 
(54,9  % ), то окаж ется , что для  того 
чтобы скармливаемое в сыром виде 
зерно переваривалось на уровне варе
ной дерти грубого помола, его доста
точно измельчить до среднего разм е
ра частиц: 0 ,65  мм и мельче. Такой 
помол получен с помощью имею щ е
гося в племзаводе «Родники» (Мос
ковская обл.) малогабаритного и вы 
сокопроизводительного роторного и з
мельчителя (дезинтегратора). Этот 
агрегат имеет два легко сменяемых 
ротора (4-рядны й и 6 -рядный), даю 
щ их помол разной крупности. Кроме 
того, за счет своих конструктивны х 
особенностей, он подает помол на 
высоту до 5 м без дополнительных 
ш неков и транспортеров.

Для наглядности в таблице 2 де
монстрируется соотношение ф ракций 
помола неошелушенного зерна ячме
ня и средний размер его частиц, полу
ченных при измельчении на обычно 
применяемой в зверохозяйствах ДКУ 
и на роторном измельчителе.

Как видно из таблицы 2, на дезин
теграторе достигается более тонкий

Таблица 1

Средний раз
мер частиц, 

мм
Состояние

зерна
Переваримость 
органического 

вещества, %
1 ,3 В ареное 5 4 ,9 ± 4 ,0
1 ,3 Сырое 3 7 ,0 ± 4 ,6
0 ,8 Сырое 5 1 ,2 ± 5 ,5

0 ,5 6 Сырое 5 8 ,5 ± 3 ,4
0 ,1 2 5 Сырое 7 1 ,9 ± 3 ,2
0 ,5 6 В ареное 6 0 ,7 + 3 ,0

помол по сравнению с ДКУ за счет 
уменьш ения доли крупных фракций 
(3 ...1 ,5  мм) и увеличения более мел
ких.

Д ля подтверждения выводов, сде
ланны х нами на основании вышеупо
мянутого обменного опыта, и опреде
ления нормы скармливания отсажен
ному молодняку норок сырого мел- 
коизмельченного зерна, в 1994— 
1996 гг. провели научно-хозяйствен
ные опыты на норковой ферме в «Род
никах». Из зерновых контрольные 
норки получали только вареный я ч 
мень грубого помола (9 ...10  г в расче
те на 1 0 0  ккал  обменной энергии) со 
средним размером частиц 1,5 мм в 
1994 г., 2 ,0  мм в 1995 г. и 2,3 мм в 
1996 г. В рационах опытных групп 
вареный ячмень заменяли сырым на 
25, 35 и 35 ...50  % . В последнем вари

анте в сентябре (начало опыта) варе
ный ячмень замещ али сырым на 
35 %, а в октябре — на 50 % . Сред
ний размер частиц сырого ячменя в 
опыте 1994 г. составлял 0,8 мм, в
1995 г. — 0,7 мм, в 1996 г. — 0,6 мм. 
Во всех случаях зерно измельчали на 
дезинтеграторе с применением 6 -ряд- 
ного ротора. Часть рациона, представ
ленная животными кормами, в конт
роле и опыте была совершенно одина
кова. Поедаемость корма во всех груп
пах была хорошей. Отхода зверей, 
связанного с введением в рацион сы
рого зерна, не было. Результаты экс
периментов представлены в таблице
3, из которой видно, что по массе тела 
на 1  ноября и по качеству шкурок по
допытные животные не уступали кон
трольным. Относительно небольшая 
масса тела самцов в 1994—1995 гг. в 
опыте и контроле обусловлена сло
живш ейся в эти годы в племзаводе
♦ Родники» неблагоприятной кормо
вой обстановкой, на фоне которой 
были вынуждены проводить экспери
мент.

Таким образом, данные трех на- 

Таблица 2

Размер частиц 
фракции, мм

Соотношение фракций в помоле, %

ДКУ
Дезинтегратор

4-рядный ротор 1 6 -рядный ротор
3,0 3,3 0 , 8 0 , 1

2,5 11,9 4,4 0,9
1,5 48,4 30,9 19,9

0,75 15,8 1 1 , 1 1 1 , 6

0,375 13,5 23,1 25,6
0,125 7,1 29,7 41,9

Средний размер 
частиц в помоле

1,30±0,03 0,80±0,02 0,56±0,02

Таблица 3

Показатели
Замена вареного ячменя сырым, %

0 25 35 35...50
Количество 50* 50 50 _
самцов, гол. 40 40 _ 40

1 0 0 — — 1 0 0

Масса тела на 2255±37 2236±28 2214136 —

1  ноября, г 2074±39 2083+40 — 2001+38
2516±30 — ' — 2608+31

Площадь 943±8,5 956±8,9 941+7,8 —
шкурки, см^ 896+9,6 909+10,0 — 881±9,1

1065+8,2 — — 1076±7,9
Зачет шкурок 108,7 105,9 110,9 —
по качеству, % 94,5 104,2 — 101,4

105,2 — — 108,9
*1-я строка — данные за 1994 г., 2-я — 1995 г., 3-я — 1996 г.
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Корма и кормление.

учно-хозяйственных опытов подтвер
дили ваш и преж ние выводы и пока
зали, что в сентябре-ноябре доброка
чественное мелкоизмельченное зерно 
(ячмень) можно скарм ливать зверям 
в сыром виде в количестве до 5,0  г в 
расчете на 1 0 0  к к ал  обменной энер
гии. Средний разм ер частиц  помола 
при этом долж ен быть не более
0 ,6 . . .0 ,7 мм. Если ж е есть возмож 
ность смолоть зерно более мелко, то 
результат хуж е не будет. При введе
нии в рацион около 5 г сырого зерна 
на 1 0 0  к к ал  обменной энергии норки 
начинаю т поедать корм более мед
ленно и менее охотно. Очевидно это 
связано с неудовлетворительными 
вкусовыми качествами сырого зерна.

Мы не призываем кормить норок 
только мукой из сырого зерна, а  хо
тим лиш ь обратить внимание на то, 
что есть такой технологический при
ем. Он может иметь место, начинал с 
сентября, когда в хозяйстве по каким- 
либо причинам нет возможности пере
работать все количество кормов, пред
назначенных для проваривания, или 
имеются трудности с энергоснабжени
ем. Обычно так ая  ситуация возникает 
в так называемы й период «большого 
корм а». В этом случае, на наш  взгляд, 
имеющееся в распоряж ении варочное 
оборудование следует загрузить в пер
вую очередь кормами, требующими 
обязательной гидротермической обра
ботки (свиные, условно-годные и 
т. п.) и варить их в нормальном тех
нологическом реж име. Зерно ж е, пре
вышающее лим ит производительнос
ти оборудования, надо мелко измель
чить и скормить в сыром виде.

Ряд хозяйств (например, ЗАО 
«Племзавод «Родники», ОАО «Пле
менной зверосовхоз «Салтыковский»,
♦ Племенной зверосовхоз «П уш кинс
кий», ОАО «Крестовский пушно-ме
ховой комплекс») уж е имеет ротор
ные мельницы — дезинтеграторы, но 
используют их только для грубого из
мельчения зерна с целью его последу
ющей варки. М ежду тем есть возмож
ность применять эти измельчители 
более ш ироко, особенно при скармли
вании в пиковый период. При этом 
расход тепловой энергии на каждой 
тонне мелкоизмельченного зерна 
включаемого в рацион в сыром виде 
уменьш ится примерно на 0 ,8 ..
1,0 Гкал (гигакалория). Н а сегодняш 
ний день это более 2 0 0  деноминиро 
ванных рублей в расчете на 1 т. Кроме 
того, мелкоизмельченное зерно мож 
но использовать для загущ ения ж ид
кой кормосмеси.

Ю. и . ГЛАДИЛОВ 
НИИ пушного звероводства и 

кролиководства 
им. В. А. Афанасьева

Потребность зверей в витаминах 
и минеральных веществах

Нормы витаминного питания пуш
ных з в ^ е й  установлены в результате 
научных исследований, выполненных 
к  началу 80-х годов в разных странах 
мира. В последние ж е годы публика
ций об экспериментах по уточнению 
потребности зверей в витаминах прак
тически не было. Примерная потреб
ность плотоядных пуш ных зверей в 
витаминах и минеральных веществах 
представлена в таблице.

Наиболее богаты витаминами пе
чень, дрож ж и, молоко. Ц ельная 
рыба — хороший источник ретинола, 
кальциферола, цианкобаламина, каль
ция и фосфора — 15...20  г ее в расче
те на 1 0 0  ккал  покрывают потреб
ность животны х в этих веществах.

При скармливании кормов с окис
ленным ж иром, жирной рыбы повы
шается потребность в витаминах Е и С, 
поэтому могут такж е быть использова
ны в смесях антиоксиданты и препара
ты селена. Скармливая большинство 
пресноводных рыб и некоторых морс
ких (сельдь, анчоус, мойва, корюшка.

Количество витаминов в 
расчете на 100 ккал ОЭ

Витамины, 
минеральные и 

другие вещества

Минималь
ная потреб
ность для 
поддержа
ния здо

ровья

Средняя 
норма для 

хозяйствен
ных усло
вий (стра
ховая нор

ма)
Ретинол (вита
мин А), ME 50 1 0 0 . . . 2 0 0

Эргокальцифе 15 30...40
рол (Dj), холе- 
кальциферол 
(D3), ME 
Токоферолы 0,5 ...1 ,5 2 ...5
(Е), мг 
Тиамин (В,), 0 , 1 0 , 1 ...0 , 2

мг
Рибофлавин 0 , 1 0,2 ...0 ,4
(В,), мг 
Ниацин (Bj), 0,3 0,5 ...1 ,2
мг
Пиридоксин 0 , 1 0,2 ...0 ,3
(Bg), мг 
Пантотеновая 0 , 2 0 ,4 ...1 , 2

кислота (В3), 
мг
Холинхлорид 1 0 1 0 . . . 2 0

(В,), мг 
Цианкобала- 0 , 8 1,5...2,5
мин (Bjj), мкг 
Биотин (В^, Н), _ 4 . . . 6

мкг
Фолиевая кис 0,05...0,15
лота (BJ, мг 
Аскорбиновая 1 0 . . . 2 0

кислота (С), мг 
К альций (Са), 
р

0 , 1 0,3...0 ,6
1

фосфор (Р), г 0 , 1 0 ,2 ...0 , 6

тю лька, килька, бельдюга и др.), со
держ ащ их фермент тиаминазу, при
нимают меры по удовлетворению по
требности зверей в тиамине (Bj) — 
применяют бенфотиамин (форма тиа

мина, не подверженная действию 
тиаминазы), используют источники Bj 
в отдельных безрыбных кормосмесях 
(раз в 2 ...3  дня), увеличивают дачу 
других препаратов тиамина в 2 ...5 раз 
против показателей таблицы.

Потребность в микроэлементах 
обычно удовлетворяется за счет обще
принятых кормосмесей. Однако при 
скармливании некоторых тресковых 
рыб (минтай, сайка и др.) в количестве 
более 2 0  г на 1 0 0  ккал  может наблю
даться анемия, что вызывается связы
ванием железа триметиламиноксидом, 
содержа1цимся в указанной рыбе. По
этому ее надо использовать в сочетании 
с препаратами железа, а также с таки
ми богатыми железом кормами, как 
кровь, селезенка, кровяная мука, ге
моглобин и др. Практикуются и инъек
ции препаратов железа.

Витаминные корма, премиксы и 
другие препараты при приготовлении 
кормосмесей необходимо загружать в 
смесители в последнюю очередь, что
бы сократить потери витаминов при 
смешивании.

В последние годы широко исполь
зуют различные поливитаминные пре
параты, однако их высокая стоимость
и, как  правило, отсутствие данных о 
сохранности отдельных витаминов в 
период хранения до скармливания 
требуют повышенного внимания спе
циалистов. Следует требовать от 
фирм-изготовителей справки (гаран
тии) о сохранности витаминов после
1, 3, 6 -месячного срока хранения и са
мим проводить в соответствующих ла
бораториях проверки содержания ви
таминов в препаратах и готовых кор
мосмесях.

Надо учитывать возможность воз
никновения не только авитаминозов, 
но и гипервитаминозов при избыточ
ном потреблении некоторых витами
нов, в первую очередь А и D. В частно
сти, нарушение воспроизводства (абор
ты и т. п.) наблюдается у части зверей 
стада в том случае, если, например, 
многократно превышаются рекоменду
емые нормы введения концентрата ви
тамина А, а он к  тому же неравномер
но размешивается в кормосмеси.

С учетом физиологии нутрий и по
требляемых ими кормов потребность их в 
расчете на 100 ккал ОЭ составляет; вита
мин А — 250 ME (Р-каротин — 0,3 мг), 
фосфор — 0,20...0,25 г, кальций —
0,30...0,35, NaCl — 0,20... 0,25 г.

По материалам «Справочника 
зоотехника» (М., 1980);

«N utrient R equirem ents o f Mink and 
F o x es . (N R S, U SA , 1982);

Перельдик H. Ш. и др. «Кормление 
п утн ы х зверей» (М., 1987).
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Рационы для кроликов
в  кролиководстве применяю т два 

типа кормления: сухой (скарм лива
ние полнорационных гранул) и ком 
бинированный (использование разно
образных кормов в натуральном, и з
мельченном, смеш анном виде). Вто
рой тип наиболее распространен на 
отечественных ф ермах при наруж 
ном содерж ании кроликов. П ричем в 
теплое время года при постоянном 
обеспечении поголовья водой приме
няю тся и гранулированны е комби
корма.

При составлении рационов при 
комбинированном типе кормления 
следует учитывать, что питательность 
зимних рационов на 15 % выше, чем 
у летних. Н адбавка в зимнее время 
необходима для компенсации тепла, 
теряемого организмом в связи с пони
женной температурой в зимние меся
цы при наружном содержании. Нор
мы протеина в зимнее и летнее время 
одинаковы. Они рассчитаны на полу
чение от крольчихи основного стада в 
год 24 крольчат и выращ ивание их до 
1 2 0 -дневного возраста с живой массой
3,2 кг. Составляя рационы, надо 
знать допустимые максимальны е су
точные дачи кормов в граммах 
(табл. 1 ).

К орм ление взросл ы х  сам цов и 
крольчи х в  неслучной период (пери
од покоя), у  взрослых крольчих — 
это время от отсадки крольчат до но

вой случки, а у самцов — промежут
ки между случками. Обычно покой 
бывает более длительным в позднео
сенние и зимние месяцы. В этот пери
од основная задача состоит в том, что
бы сохранить нормальную упитан
ность ж ивотны х. Д ля этого в рацион 
вклю чаю т сено, сочные корма (кор
неклубнеплоды, силос) и концентраты 
(40 % общей питательности, или
50...80  г). При недостатке сена в ра
цион можно вводить хороший веточ
ный корм, в качестве зеленого кор

ма — естественные и посевные бобо
во-злаковые травы.

К орм ление сам цов и крольчих в 
период случки. Кролики в это время 
должны быть в состоянии хорошей 
упитанности, но неожиревш ие. Ожи
ревшие и истощенные животные пло
хо случаются и дают слабый приплод. 
Количество и качество семени у сам
цов зависят от содержания белка в 
рационе, витаминов А, Е и В, а 
такж е минеральных веществ. Для 
обогащения рациона белком в него 
следует вклю чать ж мы хи, отруби (ис
точник фосфора), в качестве полно
ценного животного белка—мясо-кост
ную, рыбную муку. В кормосмеси не 
должно содержаться много клетчатки 
и кормов, способствующих ожирению 
(ячменя, картофеля, кукурузы). П ло
хо упитанных крольчих переводят на 
рацион периода сукрольности за
3...4  нед до случки.

К орм ление сукрольны х к рол ь
чих. Для них рационы должны быть 
особенно полноценными по перевари- 
мому протеину, минеральным веще
ствам, витаминам. В этот период 
крольчихам дают из концентрирован
ных кормов комбикорм, овес, зерно 
бобовых. В качестве белкового корма 
добавляют подсолнечный ж мых (до 
60 г), соевый шрот (до 30 г), из соч
ных — морковь, силос. Количество 
грубого корма за 5 дней до окрола 
уменьшают, но увеличивают дозу кон
центратов. В рацион вводят такж е ми
неральные корма: мел, костную и 
мясо-костную муку (1 . . . 2  г), поварен
ную соль (1,5 г); из витаминных кор
мов—рыбий ж ир (2 г). В таблице 2 
приведены примерные рационы для 
взрослых кроликов в зимнее и летнее 
время (ж ивая масса 5 кг).

К ормление лактирую щ их кроль
чих. Л актирую щ их самок необходимо

Таблица 2

Показатель
Периоды

неслуч
ной

случ
ной

сукрсль-
ности

Состав рацио
на, г

зерновые 80* 95 85
(овес, ячмень) 6 8 85 80
отруби пше 15 — —

ничные 13 — —

ж мых подсол 2 0 35 55
нечный 13 25,5 38
сено (клеверо- 65 82,5 90
тиоф^чное — — —

трава (клевер) — — —

238 298 327
корнеплоды 190 240 260

поваренная 1 1 1.5
1.5соль 1 1

трикальций- 1,5 1,5 2,5
фосфат — —

В рационе со
держится:

кормовых 173 2 1 0 228
единиц 144 179 194
обменной 1,82 2 , 2 0 2,40
энергии, МДж 1,48 1 , 8 6 2 , 0 2

сухого веще 176 2 1 0 228
ства, г 135 164 178
сырого проте 28 36 44
ина, г 23 31 36
переваримого 2 0 27 34
протеина, г 18 24 29.
клетчатки, г 29 35 40

2 2 28 31
кальция, г 1,38 1,59 2 , 1 0

1 , 2 2 1,55 1,73
фосфора, г 0,81 0,93 1 , 1 0

0,65 0,75 0,87
каротина, мг 9,4 11,9 12,9

11,9 14,9 16,3
* 1 -я строка —зимнее время, 2 -я —
летнее

Таблица I

Корма Взрослые
животные

Молодняк в возрасте, мес
Корма Взрослые

животные
Молодняк в возрасте, мес

от 1 до 3 1 от 3 до 6 от 1 до 3 1 от 3 до 6

Трава Картофель
естественных лугов 1500 200...500 500...900 вареный 400 50...150 150...300
бобовых культур 1 2 0 0 150...400 400...700 сырой 150 50 50...250

Зеленые ветки (лист 600 50...200 200...400 Силос 300 20...80 80...200
венных пород)
Ботва свеклы 2 0 0 50 50...100 Сено 300 1 0 0 1 0 0 . . . 2 0 0

Капуста кормовая 600 100...150 250...400 Зерно
Капустный лист 300 1 0 0 1 0 0 . . . 2 0 0 злаковых 150 30...60 60... 1 0 0

Морковь 600 100...250 250...400 бобовых 50 1 0 . . . 2 0 20...30
Свекла масличных 2 0 5...10 10...15

кормовая 2 0 0 1 0 0 1 0 0 . . . 2 0 0 Отруби 1 0 0 5...20 20...80
сахарная 600 100...250 250...400 Ж мыхи, шроты (кроме 1 0 0 5...20 20...80

хлопкового)
Турнепс, брюква, репа 400 50...100 1 0 0 . . . 2 0 0 Мясо-костная мука 15 5...10 1 0

Соль 2,5 0.5...1 1

Мел 2 0,5...1 1
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кормить обильно, в  этот период орга
низм расходует много питательных 
веществ на образование молока: 
крольчиха вырабатывает в среднем за 
сутки до 180 г молока. Оно содержит 
сухого вещества — 32,3 % , белка —

Т а б ли ц а  :i

а б лица  4

Показатель
Периоды лактации, дни

1— 10 11— 20 21 — 30 31—45
Состав
рациона,
г:
зерновые
(ячмень,
пшени
ца)
отруби
пшенич
ные
жмых
подсол
нечный
дрожжи
кормо
вые
рыбная 
мука 
трава 
(клевер) 
сено 
(злако
во-бобо
вое) 
корне
плоды 
поварен
ная соль 
три- 
каль- 
цийфос- 
фат

В рацио
не содер
жится: 
кормо' 
вых еди
ниц, г 
обменной 
энергии, 
МДж 
сухого 
веще
ства, г 
сырого 
протеи
на, г 
перева- 
римого 
протеи
на, г 
сырой 
клетчат
ки, г 
кальция, 
г
фосфора,
г
кароти
на, мг

89*
105

102
120

115
135

153
180

26 42,5 59,5 59,5
30 50 70 70

6 8 85 1 0 2 1 0 2

80 1 0 0 1 2 0 1 2 0

_ 17 17 17
— 2 0 2 0 2 0

17 34
— — 2 0 40

493 654,5 833 1041

132,5 177,5 227,5 280

400 530 670 840
2 2 2,5 2,5
2 2 2,5 2,5

3 3 3 3

295 392 493 595
345 460 578 696

3,14 4,13 5,18 6,28
3,68 4,86 6 , 1 7,37

275 368 465 562
350 470 595 717

63 8 8 116 138
70 98 129 153

50 70 92 108
53 76 1 0 0 117

45 60 75 90
56 75 95 1 1 2

2 , 6 6 3,60 5,83 8 , 1 2

2,64 3,27 5,35 7,39
1,60 2,30 3,41 4,32
1,92 2,76 4,08 5,16
24,7 32,7 41,8 52,2
19,7 26,1 33,2 41,5

*1 -я строка — летнее время, 
зимнее

2 -я —

Возраст, дни

тель 45—60 61—90 91—120
стар
ше
1 2 0

Состав
рациона,
г:
зерно-. 2 1 * 43 51 51
вые (яч 25 50 60 —

мень,
пшени
ца)
зерно
вые (яч — — — 60
мень,
овес)
отруби 17 17 2 1 2 1

пше 2 0 2 0 25 25
ничные
жмых 26 38 34 34
подсол 30 45 40 40
нечный
трава 332
(клевер) — — — —
зеленый 187 259 332 —

корм — — — —
(куку
руза)
сено
(злако- 50 72,5 90 —
во-бобо-
вое)
сено
(клеве- — — — 90
ро-тимо-
феечное)
корне
плоды 150 2 1 0 270 270
дрожжи 4 4 4 —
кормо 5 5 5 —
вые
рыбная 4 13
мука — 5 15 —

Показа
тель

Возраст, дни

45-60 61-90 91—120
стар
ше
1 2 0

пова 0,5 1 , 0 1 , 0 1 , 0

ренная
соль

0,5 1 , 0 1 , 0 1 , 0

три- 2 , 0 2,5 3,0 —

кальций- 
фосфат 

В рацио
не содер
жится:

1,5 1,5 1,5 1,5

кормо 98 152 180 178
вых еди
ниц, г

126 194 230 204

обмен 1 , 0 2 1,60 1 , 8 8 1 , 8 6

ной
энергии,
МДж

1,3 2,06 2,45 2,14

сухого 96 144 173 169
веще
ства, г

130 197 236 215

сырого 2 1 33 39 36
протеи
на, г

28 43 51 39

перева- 17 2 2 30 28
римого 
протеи
на, г

2 1 33 39 30

сырой 16 2 2 27 29
клет
чатки, г

2 1 31 36 38

каль 1,04 1,65 2,60 1,75
ция, г 1,14 1,84 2,72 1,73
фосфо 0,67 1,07 1,48 0,96
ра, г 0,80 1,30 1,76 1 , 1 2

кароти 6,5 9,1 1 1 , 6 16,6
на, мг 7,4 10,4 13,4 13,4

*1 -я строка — летнее время, 2 -я - 
зимнее

Таблица 5

Количест- ■ Корма, кг
Показатель во кормо- 

дней в году концентра
ты сено силос, кор

неплоды
зеленые
корма

Самка и самец
неслучной период 33 3,46 1,19 3,23 4,48
случной период 

Самка
32 4,16 1,44 3,84 5,60

сукрольная 1 2 0 16,80 6 , 0 15,60 23,10
лактирующая 
(7 . . . 8  крольчат)

180 62,40 2 1 , 1 0 57,20 83,35

Н а 1 гол. молодняка с 45 до 
1 2 0  дней

75 10,14 3,14 — 11,97

Всего на 24 гол. молодняка 
Годовая потребность

243,36 75,36 -- 287,28

ремонтного молодняка 42 5,25 1,89 5,67 8,19
самца 365 47,50 16,40 44,0 64,0

Доля самца на 1 самку (1:8) 5,93 2,05 5,50 8 , 0

На самку с приплодом 
(24 гол. до 4-месячного 
возраста с долей самца и 
0,7 гол. ремонтного молод
няка)

341,36 109,03 91,0 420,0

2 Кролиководство № 5-6
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Разведение и племенное дело

12,9, ж ира — 15,0, минеральных ве
ществ — 2,4 (из них кальци я — 0,64 
и ф осф ора— 0,44 % ), молочного са
хара — 2 % . Н а образование молока 
и поддержание ж изни  крольчиха по
требляет в 2 ...4  раза больше корма, 
чем в неслучной период (так, самка 
живой массой 5 кг  в неслучной пери
од получает 160 г, а в лактацию  —
330...700 г корм. ед.). Д ля того чтобы 
молодняк рос быстро и равномерно, 
лактирую щ им крольчихам вводят в 
рацион разнообразные концентриро
ванные и сочные корма: летом — зе
леную траву из бобово-злаковых сме
сей, зимой — сено из хорошего разно
травья, а такж е минеральные и вита
минные добавки, кормовые дрож ж и, 
костную муку, поваренную соль; кон
центрированную группу увеличивают 
до 70...80  % . П римерные рационы 
для лактирую щ их самок в зимнее и 
летнее время приведены в таблице 3 
(ж ивая масса 5 кг).

К орм ление м олод няка. Наиболее 
ответственный период в ж изни  мо
лодняка — это отъем от крольчих. 
Его отсаживают в возрасте 30...45 
дней. В это время пищ еварительный 
аппарат крольчат недостаточно раз
вит и не приспособлен к переработке 
больших количеств корма. Поэтому в 
рационы для них следует включать 
высокопитательные и легкоусвояе
мые корма — молодую зеленую траву 
или сено бобовых и бобово-злаковых 
культур, овес, вареный картофель, 
морковь и небольшое количество 
пш еничных отрубей, а такж е живот
ного происхождения — сухое моло
ко, обрат, рыбную, мясо-костную 
муку. Концентрированные корма 
лучше скармливать в дробленом или 
плющеном виде.

Наиболее интенсивно кролики ра
стут до 3 ,5 .. .4-месячного возраста и в 
этот период лучш е оплачиваю т корм 
продукцией. Рацион должен иметь 
высокий уровень протеина—не менее
16 г на 100 корм. ед. Примерные су
точные рационы для молодняка в 
зимнее и летнее время приведены в 
таблице 4.

Годовая потребность в кормах при 
комбинированном типе кормления 
представлена в таблице 5. При расче
те потребности в кормах принята по
требность одной крольчихи с припло
дом (24 гол. в год с ж ивой массой
3,2 кг в 120 дней) плюс Vg потребнос
ти самца (средняя полигамия — 1 : 8 ) 
плюс потребность 0,7 гол. ремонтного 
молодняка (от 120 до 180 дней). Кро
ме того, при расчете расхода отдель
ных кормов учитываю т следующие 
соотношения кормов в рационах (% ): 
в зимнее время — концентраты 65, 
грубые 2 0 , сочные 15 общей питатель
ности рациона; в летнее — концент
раты 65, зеленые 35. П родолжитель
ность зимнего и летнего времени при 
расчете расхода сена и травы принята 
за 6  мес.

Л. г . УТКИН 
кандидат биологических наук

Племенные хозяйства России
в  Государственный племенной ре

гистр по состоянию на 1  января 
1998 г. на основании Федерального 
закона РФ  «О племенном животновод
стве» и лицензий, выданных Мин
сельхозпродом России и региональны
ми госплемслужбами, внесены следу
ющие сельхозпредприятия (разводя
щие одну или несколько пород 
пуш ных зверей, кроликов и осуществ
ляю щ ие виды деятельности «племза
вод», «племрепродуктор»):

племзверосовхоз «Майский», К а
бардино-Балкарская республика — 
племрепродуктор (норки);

племсовхоз «Бирюлинский», Рес
публика Татарстан — племрепродук
тор (кролики, норки, лисицы, собо
ли);

племсовхоз «Матюшинский», Рес
публика Татарстан — племрепродук
тор (кролики, норки, лисицы, песцы);

племсовхоз «Кощаковский», Рес
публика Татарстан — племрепродук
тор (кролики, песцы, лисицы);

племзверосовхоз «Лесной», А л
тайский край — племрепродуктор 
(лисицы, норки, соболи);

племзверосовхоз «Магистраль
ный», А лтайский край — племрепро
дуктор (норки);

«Соболевский», Красноярский
край — племрепродуктор (норки, со
боли, лисицы);

«Алиса», Красноярский край — 
племрепродуктор (лисицы);

зверосовхоз «Гурьевский», К али
н и н гр ад ск ая  обл. — п лем репродук
тор (песцы, норки);

« Новоселовское », Калининградс
кая  обл. — племрепродуктор (норки);

«Вятка», Кировская обл. — плем
завод (лисицы, песцы, нутрии);

Солнцевский зверосовхоз. Курс
кая  обл. — племрепродуктор (норки, 
лисицы);

«Сосновское», Ленинградская 
обл. — племрепродуктор (кролики, 
норки, лисицы, песцы);

Павельцевское госпредприятие. 
М осковская обл. — племрепродуктор 
(кролики);

«Кедр 95», Московская о б л .— 
племзавод (кролики);

Зверосовхоз «Салтыковский»,
М осковская обл. — племзавод (собо
ли , норки, лисицы, песцы);

«Крестовский пушно-меховой
комплекс». М осковская обл. — плем
репродуктор (нутрии, норки, песцы);

зверосовхоз «Пушкинский», Мос
ковская обл. — племзавод (соболи, 
норки, лисицы, песцы);

«Родники», Московская обл. — 
племзавод (норки, песцы, лисицы, со
боли);

«Раисино», Московская о б л .—
племрепродуктор (песцы, норки);

Гагаринский звероплемхоз. Смо
ленская обл. — племзавод (норки, 
песцы);

«Пушной», Тульская обл. —
племрепродуктор (норки).

По сравнению с началом 90-х го
дов число племенных хозяйств в стра
не по звероводству и кролиководству 
сократилось в 2 раза. К невосполни
мым потерям надо отнести стада кро
ликов мясных пород и нутрий в плем- 
зверосовхозе «М айский», нутрий — в 
«Северинском» Краснодарского края, 
норок разных пород и кроликов — в 
«Заре» Ленинградской обл., лисиц — 
в «Рощинском» Ленинградской обл., 

племенные стада норок в хозяйствах 
Карелии, Приморского края и Саха
линской обл.

Органы государственной племен
ной службы в настоящее время про
должают рассмотрение заявок хо
зяйств на выдачу лицензий на раз
личные виды деятельности в области 
племенного животноводства, в том 
числе «племенной завод», «племен
ной репродуктор», «генофондное хо
зяйство».

Л. В. КУЗНЕЦОВ

Новая книга 
«Кормление 
норок»

В издательстве «Россельхозакаде- 
мия» выш ла книга «Кормление но
рок». Ее автор Н. А. Балакирев — 
профессор, директор НИИ пушно
го звероводства и кролиководства 
им. В. А. Афанасьева. В книге охва
чен широкий круг вопросов по корм
лению норок: ее биологические осо
бенности и условия организации нор
ководческой фермы, приведены дан
ные о потребности норок в питатель
ных веществах и энергии, эффектив
ности применения в отрасли различ
ных поливитаминных премиксов.

В книге достаточно подробно при
ведена информация об использовании

антиоксидантов (дана их характерис
тика), применении ферментных препа
ратов, консервантов готовой кормосме- 
си. Изложен большой материал по так 
называемым нетрадиционным кор
мам, различным кормовым добавкам и 
биологически активным веществам. 
Рассматриваются такж е нормирование 
кормления норок, кормовые средства 
и их характеристики, техника состав
ления рационов (в том числе с помо
щью компьютерной программы), осо
бенности кормления норок по перио
дам, технология хранения кормов, 
приготовления кормосмесей и ее раз
дачи животным, пути экономии кор
мов. Изложение материала завершает
ся кратким  описанием болезней норок, 
вызываемых нарушениями в их корм
лении.

Книга адресована работникам зве
роводческих ферм, студентам, аспи
рантам, научным сотрудникам.

И Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Салтыковский соболь
Государственная комиссия Рос

сийской Федерации по испытанию и 
охране селекционных достижений в 
1998 г. утвердила новое селекционное 
достижение в пушном звероводстве — 
внутрипородный тип соболей «салты
ковский». Его авторами признаны 
специалисты зверосовхоза «Салты
ковский* (М осковская обл.), внесшие 
значительный вклад в создание этого 
типа животных: К. А. Вахромеев, С. П. - 
Карелин, А. В. Сайдинов, А. В. Митина, 
И. Ф. Кирилушкин, С. Ф. Яковлева, 
Г. П. Дмитриева, Н. К. Данилова, 
К. И. К ирилуш кин и А. И. Ковален
ко.

Соболиная ферма совхоза «Салты
ковский» организована в 1946 г. П ер
воначальное поголовье сюда завезено 
из П уш кинского зверосовхоза (Мос
ковская обл.) — родоначальника кле
точного соболеводства, в котором в 
1969 г. создана порода «черный со
боль» (звери отличаются от диких бо
лее темной, практически черной ок
раской волосяного покрова). В
50 ...60-е годы салтыковцы  еще не
сколько раз приобретали племенной 
молодняк соболей в П уш кинском зве
росовхозе. В начале 70-х годов специ
алисты «Салтыковского» определили 
свое направление селекции зверей и 
использовали в дальнейш ем только 
«прилитие крови» баргузинских собо
лей, отловленных на воле. В течение 
30 лет на ферме проводили работу по 
отбору соболей с окраской и структу
рой опуш ения, свойственными луч
шим диким соболям баргузинского 
кряж а, с одновременной селекцией на 
улучшение размера зверей, качества 
их опуш ения и повышение воспроиз
водительной способности. В результа-

С. П. Карелин и Т. И. Крикун 
(М инсельхозпрод России)

Г. П. Дмитриева, А. В. Сайдинов и 
Т. И. Крикун

Группа авторов внутрипородного типа 
соболей: первый ряд (слева направо) 
Н. К. Данилова, С. П. Карелин,
Г. П. Дмитриева, второй —
А. В. Сайдинов, И. Ф. Кирилушкин,
А. И. Коваленко, К. И. Кирилушкин

те целенаправленной селекции создан 
новый тип соболей, отличающихся 
темно-коричневой окраской, серо-го
лубым пухом, густым и шелковистым 
волосяным покровом.

в  настоящее время поголовье са
мок основного стада салтыковского 
типа 2400 гол. По размеру тела, каче
ству опушения и воспроизводитель
ной способности салтыковский соболь 
не уступает пушкинскому черному со
болю. Более 75 % самок и 90 % сам
цов относятся к высшим бонитировоч- 
ным классам. Звери крупного, разме
ра: средняя ж ивая масса самок
1,16 кг, самцов — 1,55 кг. Для сал- 
тыковских соболей характерны высо
кие показатели размножения: за пос
ледние 5 лет деловой выход щенков
2 ,0 .. .2,1 гол. в расчете на самку. А в
1998 г. зарегистрирован рекордный 
показатель — выращено молодняка к 
отсадке 2,56 гол. в среднем от каждой 
самки.

Ш курки салтыковского соболя 
отличаю тся высоким качеством и 
пользую тся хорошим спросом. Н е
смотря на то что согласно ГОСТу к 
высш им категориям  оценки по цвету 
относятся ш курки  с наиболее темной 
окраской  и поэтому салты ковская 
пуш нина вы деляется в основном в 
категории «головка нормальная» и 
«подголовка», цены на международ
ном ры нке на темно-коричневые 
ш курки  не ниж е, чем на черные. 
Т ак, в 1997 г. средняя цена 1 ш кур
ки салты ковского соболя по резуль
татам пуш ны х аукционов составила 
127 $ .

Исследования, проведенные в Ин
ституте общей генетики им. Н. И. Вави
лова, показал;!, что новый тип соболей 
имеет достоверные отличия от исход
ной породы по полиморфным белко
вым системам крови. Показатель ге
нетической дистанции (Dn = 0,051) 
между популяциями темно-коричне
вого салтыковского соболя и черного 
соболя Пушкинского зверосовхоза на
ходятся на уровне межпородных от
личий.

Создание и разведение нового 
салты ковского типа соболей внесло 
значительны й вклад в развитие оте
чественного племенного зверовод
ства. Департамент животноводства и 
племенного дела М инсельхозпрода 
России рекомендовал представить 
работу по созданию  нового типа на 
соискание премии министерства за 
важ нейш ие научно-технические дос
ти ж ен ия  в агропромыш ленном про
изводстве.

Е. М. КОЛДАЕВА 
главный специалист Департамента 
животноводства и племенного дела 

М инсельхозпрода России,
кандидат сельскохозяйственных наук

О т  р е д а к ц и и .  От имени 
М инсельхозпрода России племзве- 
росовхозу «Салт ыковский» и авт о
р а м  селекционного достижения не
давно вручены  свидетельства на 
внут рипородны й т ип соболей «сал
т ыковский».
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Племенная работа и окружающая 
среда

Некоторые специалисты считают, 
что племенная работа (ПР) — это вы
ведение новых пород, и в обычном, не 
племенном, хозяйстве она не нужна. 
На самом деле не совсем так. С одной 
стороны, П Р — свод правил, вырабо
танный с годами опытом животново
дов и наукой, наруш ение которых 
чревато убы тками, а с другой — это 
действия животновода, для того что
бы его хозяйство было эффективным. 
П Р определяет, как  надо работать со 
стадом ж ивотны х, чтобы получать 
прибыль при минимальных матери
альных затратах. Ведь если в одина
ковых условиях кормления и содер
ж ания одни звери дают больше про
дукции, чем другие, то их наслед
ственная основа нам более выгодна. 
Значит, в данном хозяйстве следовало 
бы разводить только таких зверей. Но 
часто это не получается, так как  по
томки оказываю тся далеко не такими 
хорошими, как  их родители. Проис
ходит это от незнания, несоблюдения 
основных биологических законов, на 
которых базируется ПР.

И так , П Р  — это систем а зоотех
нических м ероп ри яти й , н ап р ав л ен 
ны х н а  сохран ени е (поддерж ание) и 
улучш ение хозяйствен но  п олезны х 
п ризн аков  ж и вотн ы х стада . Основ
ные ее элементы: п лем енной  учет, бо
н ити ровка и оц ен к а  плем енной  ц ен 
ности зверей , и х  отбор н а  п лем я, 
подбор роди тельских  п ар , п лан и р о 
вани е П Р , и все это ж елательно при 
стаби льны х (не и зм ен яю щ и хся  из 
п околен ия в поколение) услови ях  
к орм л ен и я  и содерж ан и я . Следует 
особенно подчеркнуть, что П Р не ряд, 
не сумма разрозненны х мероприятий, 
а именно система. И если хоть один ее 
элемент будет проигнорирован или 
выполнен не полностью, то система, 
т. е. единый механизм, не сработает. 
Следовательно, на практике такое ве
дение хозяйства окаж ется неуспеш
ным, а потраченные деньги не дадут 
той прибыли, которую могли ож и
дать. П Р базируется на знаниях о на
следственности и изменчивости. В 
первом случае — это свойство родите
лей передавать свои признаки потом
ству. Во втором — наличие различий 
в признаках у отдельных особей, обус
ловленное разной их наследственнос
тью и проявляемое в определенных 
внешних условиях.

М атериальными носителями на
следственности являю тся гены, распо
ложенные в хромосомах. В процессе 
размнож ения потомки получают по
ловину генов от отца, а  вторую — от 
матери. Причем они не могут нести 
генов, не имевш ихся у родителей (за 
редким исклю чением, когда происхо
дит мутация гена), но в каждом дете

ныше комбинация генов будет раз
личной, что и обусловливает их отли
чие друг от друга и от родителей. Кро
ме того, на эту изменчивость накла
дывается влияние внешних условий. 
Например, если щ енка, имеющего ге
нетические задатки крупного разме
ра, недокормить, то он не вырастет 
достаточно крупным. В связи с этим у 
каж дой особи различаю т генотип — 
сумму всех генов организма (наслед
ственное строение организма) — и фе
нотип — сумму видимых (проявляе
мых) количественных и качественных 
свойств особи на определенной стадии 
развития. Фенотип представляет со
бой результат взаимодействия геноти
па и окружаю щ ей среды.

Биологическими, как  и физичес
ким и, законами нельзя пренебрегать, 
их нельзя отменить. Но, зная их дей
ствие, можно предвидеть ход разви
тия событий и приспособиться, т. е. 
поступать так , чтобы законы помога
ли в достижении поставленной зада
чи. Цель ж е селекционера и «цель 
природы» (если так можно выразить
ся) диаметрально противоположны. 
Ж изнь потому и не погибла, что к аж 
дый вид животны х или растений име
ет множество различных генотипов и 
при изменении окружаю щ ей среды (а 
она меняется постоянно) практически 
всегда найдутся такие генотипы, для 
которых изменивш иеся условия ока
ж утся благоприятными, т. е. они бу
дут «преуспевать» — давать продук
цию, хорошо размнож аться и остав
лять много потомков. А те животные, 
для генотипов которых наступившие 
условия станут малоподходящими, 
наоборот, будут чахнуть, давать мало 
потомства. Подобное явление принято 
называ ть естественным отбором. Если 
условия изменяю тся очень резко, а в 
генофонде вида нет генотипов, кото
рым новые условия были бы благо
приятны ми, то через некоторое время 
такой вид исчезает с лика земли. По
этому природа как  бы «стремится» к 
разнообразию. Осуществляется это за 
счет комбинативной изменчивости, 
т. е. всевозможных комбинаций генов 
матери, отца и частично за счет воз
никновения новых мутаций (измене
ние структуры самого гена, в резуль
тате чего изменяется и признак, им 
обусловленный).

Селекционер ж е стремится к еди
нообразию в стаде. Если в нем есть 
ж ивотные с хорошими качествами 
(высокая плодовитость, крупный раз
мер, чистая окраска опушения), то их 
отбирают на племя, подбирают по 
племенной ценности соответствующие 
пары и размножают. Но почему при 
одинаковых условиях одни хорошие, 
а другие плохие? Да потому что у них

разные генотипы и первым имеющие
ся условия подходят идеально, а вто
рым — нет. Из этого следует, что мы 
отбираем ж ивотных, для которых со
зданные в данном хозяйстве условия 
соответствуют генотипу.

Значит, по какому бы признаку, 
особенно количественному, не велась 
селекция, осознанно или неосознанно 
мы ведем ее применительно к конк
ретным условиям кормления и содер
ж ания. А поэтому если они изменяют
ся, то в нашем однородном стаде уже 
может не оказаться животных, кото
рым новые условия были бы благо
приятны. Обычно говорят, что реали
зоваться преобладающему в стаде ге
нотипу не позволяют условия. И если 
они часто и резко меняются, то до
биться быстро существенного прогрес
са не удается. При этом чем более от- 
селекционировано стадо на однород
ность и стабильность признаков, тем 
пагубнее могут сказаться указанные 
изменения на показателях разведе
ния.

Таким образом, если селекционер 
создал стадо для данных условий, то 
резко менять их нежелательно. При 
этом зачастую отрицательный эффект 
будет иметь место не только при изме
нении среды в худшую сторону, но и в 
лучшую. Например, в стаде, отселек- 
ционированном на оптимальные в ра
ционах уровни белка, введение боль
шого его количества приводит к ухуд
шению показателей. А если в какой- 
либо год условия все же изменились 
помимо воли селекционера, отбраков
ку зверей надо вести менее строго.

Нередко купленные в каком-либо 
племенном хозяйстве звери дают щен
ков меньше, чем свои — местные. 
При этом обвиняют продавца, хотя 
истинная причина заключается в не
соблюдении тех условий кормления и 
содержания, в которых выращива
лись звери у их владельца. Поэтому 
при выборе фермы, откуда планирует
ся завоз племенного молодняка, надо 
кроме эпизоотической обстановки, со
ответствия селекционируемых типов, 
учитывать такж е условия кормления 
и содержания. Или еще один пример. 
Иногда зоотехник, побывав в «хоро
шем» хозяйстве, списывает рационы 
и начинает по ним кормить своих зве
рей. Результаты нередко оказываются 
противоположными ожидаемым. Сле
довательно, нет абсолютно хороших 
или, наоборот, плохих условий, а есть 
те, которые соответствуют конкретно
му генотипу животного. Особенно вы
ражено влияние окружаю щей среды 
на количественные признаки (плодо
витость, масса тела, густота и длина 
волосяного покрова) и менее — на ка
чественные (окраска волосяного по
крова и др.).

Т. М. ЧЕКАЛОВА 
доцент Московской государственной 
академии ветеринарной медицины н 

биотехнологии им. К. И. Скрябина
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Товарное скрещивание кроликов

в  последние годы в П ольш е н а
блюдается повы ш енны й интерес к 
разведению  кроликов. Он вы текает 
из многих предпосы лок, из которы х 
важ нейш ие стоило бы перечислить: 
из-за наступаю щ ей безработицы  для 
многих семей разведение кроликов 
становится не только способом обес
печения себя м ясом , но и источни
ком получения денеж ны х средств; 
увеличение спроса на кроличье мясо 
из-за его ценны х диетических  и вку 
совых качеств; возмож ность без ог
раничений экспортировать его из 
П ольш и в страны  Европейского Со
юза.

После 90-го года кроликов разво
дят главным образом для  получения 
высококачественного и всюду цени
мого мяса. Производство его в 
Польше составляет, по оценкам, око
ло 25 тыс. т. Возрастающ ий спрос на 
убойных кроликов, рост потребления 
их мяса требуют постоянного поиска 
возможностей повы ш ения продуктив
ности ж ивотны х. Одним из методов, 
позволяющих достичь в этом быстро
го прогресса, является межпородное 
скрещ ивание, вызываю щее явление 
гетерозиса. В связи с этим цель на
ших исследований — определить ре
зультативность скрещ ивания кроли
ков разных пород.

Д анный эксперимент провели на 
ферме исследовательской станции 
Хожелюв в 19 9 2 -1 9 9 4  гг., использо
вав следую щ их кроликов: самцов чи 
стопородных белых новозеландских 
(БН), белых термондских (БТ), чер
ных аляски нски х (АЛ), ш инш илл 
больших (Ш Б), а такж е помесных са
мок от спаривания ж ивотны х упом я
нутых пород. Трехпородное скрещ и
вание вели по схеме, приведенной в 
таблице 1. В каж дой группе исполь
зовали 30 самок и 5 самцов, которых 
содержали в одинаковы х условиях и 
кормили гранулированной смесью. 
Кролики основного стада в зависимо
сти от физиологического состояния 
получали 120 ... 150 г на голову, а мо
лодняк — вволю. П рименяли груп
повое вы ращ ивание молодняка: по
3...4  гол. из одного и того ж е помета, 
одинакового пола в одной клетке с 
постоянным доступом к питьевой 
воде.

Регистрировали  следую щ ие по
казатели: число кроликов, родив
ш ихся и вы ращ енны х в помете, об
щую массу приплода после рож де
ния и на 2 1 -й день ж и зн и , массу 
тела кроликов в возрасте 35 и 90 
дней, а такж е расход кормов в расче
те на 1 кг  прироста массы  тела. Ста
тистическую  обработку полученны х 
данны х проводили с помощью  мето
да м иним альны х квадратов, исполь
зуя компью терную  программу 
S ta tg rap h ic s  (1987).

В исследованиях учиты вали 1588 
пометов общей численностью

Т а б ли ц а  1

Самки
Самцы

БТ БН АЛ ШБ

Б Т х Б Н  
Б Т х  АЛ 
Б Т х Ш Б  
Б Н х А Л  
Б Н х Ш Б  
Ш Б х  АЛ

—  —  -I-

-Ь
-I-

+
- f-

-ь

-ь
— +
-I- —

—  +

Таблица  2

Породная
группа

Число 
кроликов 
в помете

Сред
несу

точные 
при

росты 
за пе
риод 

откор
ма, г

Рас
ход 
кор
мов 
на 

1  кг 
при
роста 
массы 
тела, 

кг

жи
вых

мерт
вых

(ТТТБхАЛ)хБН 6,9 0 , 2 28,6 2 , 6

(ТТТЯхАЛ)хБТ 6 , 8 0 , 1 26,8 2,9
(БТхБН)хАЛ 6 , 6 0 , 1 28,2 2,7
(БТхБН)хШБ 6,7 0 , 1 28,4 3,0
(БТхАЛ)хВН 6 , 8 0 , 1 26,7 3,2
(БТхАЛ)хТТТБ 6 , 8 0 , 2 27,9 2,9
(БТхТ1ТБ)хАЛ 6,7 0 , 1 26,8 2,7
(БТхТТШ)хБН 7,1 0 , 1 27,3 2 , 6

(БНхАЛ)хБТ 7,3 0,3 27,8 2,9
(БНхАЛ)хШБ 6,7 0 , 2 27,4 2 , 8

(БНхТТТБ)хБТ 6,3 0 , 2 27,3 3,0
(БНхТТТБ)хАЛ 6 , 6 0 , 6 28,7 2 , 8

10 764 гол. Количество мертворож
денных крольчат составляло 279 шт., 
то есть 2,51 % общего числа родив
ш ихся. Результаты размножения и 
откорма кроликов приведены в табли
це 2 .

Плодовитость самок двухпород
ных помесей, спариваемых с чистопо
родными самцами, оказалась схожа с 
результатами, полученными в других 
аналогичных исследованиях. Уста
новлено, что помесные самки (БН х - 
АЛ), спариваемые с самцов БТ, не ус
тупают по плодовитости чистопород
ным БТ. Остальные ж е помеси в этом 
отношении значительно превышали 
чистопородных АЛ.

Средняя масса тела подсосных 
крольчат в группах помесей разли
чалась незначительно. На ее величи
ну, несомненно, вли яла численность 
помета. К опански (1984) и Недзьвя- 
дек (1984) сообщают, что масса тела 
сосунков определялась в пределах
50 ...6 0  г. Значительную  разницу в 
массе тела отмечали у кроликов в 
возрасте 35 дней в группах, в кото
ры х отцами были ж ивотны е пород 
А Л и БТ. Эти различия исчезают в 
возрасте 90 дней, то есть в конце от
корма. Самой высокой массы тела в 
возрасте 90 дней достигали помеси 
(БН  X Ш Б) X БТ. По сравнению с чи
стопородными, откармливаемы ми в 
таких  ж е условиях, у помесей регис
трировали значительно более высо
кую среднюю массу тела, подтверж
денную статистически. Схожие ре
зультаты  получены другими автора
ми, исследовавш ими влияние 
межпородного скрещ ивания на рост 
кроликов.

Расход кормов в расчете на 1 кг 
прироста массы тела составил для чи
стопородных от 3,08 до 3,81 кг, а для 
помесей — от 2,63 до 3,16 кг. Почти у 
всех последних, за исключением 
(БТ X АЛ) X БН , отмечено лучшее ис
пользование кормов на 1  кг прироста
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Техника содержания

Размножение 
нутрий 
в закрытых 
помещениях

в  ОАО «Крестовский пушно-мехо
вой комплекс» нутрий содержат в 
закрыты х помещ ениях в сетчатых 
клетках (без подстилки). Воду звери 
получают с помощью автопоилок, а 
гранулированный полнорационный 
корм — из самокормуш ек. М олодняк 
после отсадки от матерей разделяют 
по полу. В клетке 0,5  х 0,7 м выра
щивают 6 ...7  гол. По достижении
6 ...7-месячного возраста (масса одной 
головы около 3 ,7 ...4 ,0  кг) к  самкам 
подсаживают самца, обычно более 
крупного, чем самка. На 60-й день 
после создания косяка самок прощу
пывают на наличие беременности. Оп
лодотворенных отсаж иваю т для щене- 
ния по одной в клетке. Оставшихся 
самок продолжаю т содержать с сам
цом до следующего прощ упывания 
или ссаживают по 5 . . . 6  гол. в одну 
клетку, как  бы воссоздавая бывший 
косяк.

Н аряду с чистопородным разведе
нием ранее широко практиковалось 
скрещ ивание. Оплодотворяемость са
мок в косяках по первому прощупы-

массы тела по сравнению с исходны
ми породами. По отношению к чисто
породным АЛ эта разница невелика, 
однако в сравнении с БН , БТ и Ш Б 
она значительна и составляет около 
0 ,8 кг. Это согласуется с данными 
других авторов. Боле (1993) сообщает, 
что расход кормов на 1  кг проданной 
продукции убойных кроликов в Бель
гии в 1992 г. равен 3,98 кг.

Суммируя полученные результа
ты, можно отметить, что при скрещ и
вании кроликов таких пород, как  бе
лая новозеландская, белая термондс- 
кая , ш инш илла больш ая и черная 
аляскинская, с помесными самками 
этих пород у помесей произошло не
которое улучш ение важ ны х хозяй
ственных качеств. Помесные самки 
(БН X АЛ), спариваемые с самцом БТ, 
не отличались от чистопородных БТ, 
но остальные породные группы пре
выш али показатели плодовитости чи
стопородных АЛ. Полученные трех
породные помеси отличались высо
ким темпом роста, позволяющ им дос
тичь в возрасте 90 дней массу тела, 
превышающую 2,3 кг, при низком 
расходе кормов в среднем на 1  кг  при
роста.

Я. ЗАЕН Ц , С. НЕДЗЬВЯДЕК,
П. БЕЛЯНСКИ 

Отделение разведения пушных зверей, 
Институт зоотехнии, Краков, Польша

Породы
нутрий

1996 г. 1997 г.

Родилось
щенков
живых,

х±т

Отсажено
щенков,

х±т

Количество 
самок без 

щенков, %

Родилось 
щенков 

живых и 
мертвых, 

х±т

Отсажено
щенков,

х±т

Количество 
самок без 

щенков, %

СТ 5,76+0,03 4,79+0,04 17,2 6,18±0,04 4,39+0,05 24,8
БИ 5,67±0,05 5,05±0,09 16,3 6,11+0,09 4,28+0,10 26,0
ШК 5,32±0,13 4,54±0,28 20,4 6,14+0,14 4,23+0,19 27,9
ПБ 5,71±0,29 4,96+0,31 16,2 6,19+0,12 4,40±0,17 2 2 , 8

ЧЧ 5,38±0,12 4,34±0,16 19,6 6,16±0,18 4,88+0,22 15,8

ванию не превыш ала 80 % , составляя 
в среднем лиш ь 35 % . Анализ щене- 
ния самок в разрезе пород (без учета 
породы покрывавшего самца) пока
зал, что в 1996 г. по количеству рож 
денных ж ивы х щенков более высокие 
показатели зарегистрированы у стан
дартных (СТ) самок и по сравнению с 
ними достоверно более низкие у самок 
бежевых (БЖ ) и черных (ЧЧ). В
1997 г. по количеству рожденных ж и 
вых и мертвых щенков (плодовитость) 
разницы  между породами не отмечено 
(табл.).

По количеству щенков, выращен
ных к  отсадке, в 1996 г. имели луч
шие показатели самки белые итальян
ские (БИ), пастелевые (ПБ) и СТ. Дос
товерные различия зарегистрированы 
у БИ и СТ, а такж е между БИ и СТ, с 
одной стороны, и ЧЧ — с другой. Пос
леднее свидетельствовало о том, что 
самки ЧЧ в 1996 г. оказались менее 
плодовитыми и обладали худшими 
материнскими качествами. Из-за от
садки щенков от малоплодных мате
рей, а такж е по причине большого от-

Зверосовхозы  
и форель

в  связи с сокращением океаничес
кого лова рыбы карельскими рыбака
ми в республике приняты  меры по 
развитию  форелеводства как  в озерах, 
так и в морских садках. В Карелии 18 
рыбоводных хозяйств специализиру
ются на производстве радужной форе
ли — деликатесной красной рыбы. 
Совместно с норвежцами и учеными 
местного университета на Белом 
море создан научно-производствен
ный центр по выращиванию этой 
рыбы в садках. В республике имеется 
рыбозавод, поставляющий хозяй
ствам молодь форели. Принимаются 
меры к выпуску на месте полнораци
онных комбикормов для форели вза
мен импортных, а такж е готова к пус
ку современная технологическая л и 
ния по разделке, переработке форели.

в  прессе сообщается, что новую 
отрасль активно начинают развивать 
зверосовхозы «Видлицкий», «Михай-

хода щенков у самок ЧЧ и БЖ  по 
сравнению с другими породами было 
больше самок без приплода — соот
ветственно 19,6 и 20,4 % . В 1997 г. 
из-за нарушений в кормлении (отрав
ление) снизился выход щенков к от
садке по всем породам (кроме ЧЧ) и 
возрос удельный вес самок без при
плода. Однако выход щенков к отсад
ке регистрировали примерно одинако
вым по всем породам.

Приведенные данные по размно
жению нутрий за два года позволяют 
сделать вывод, что все используемые 
породы пригодны для разведения в 
закрыты х помещениях при применяе
мой интенсивной технологии. В насто
ящее время в хозяйстве имеется пле
менной молодняк всех указанных 
пород.

Н. А. ЦЕПКОВА,
В. Л. ШЕВЫРКОВ 

Крестовский пушно-меховой комплекс, 
Г. А. КУЗНЕЦОВ 

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

ловский», «П ряж инский», «Ладога». 
Учитывая, что в ближайш ие годы 
производство форели в Карелии дос
тигнет 1 0  тыс. т, это позволит, веро
ятно, сохранить звероводство в рес
публике. Ведь отдельные зверохозяй- 
ства могут не только экономически 
окрепнуть за счет производства, но и, 
наконец, получить кое-какую мест
ную кормовую базу для зверей — от
ходы от разделки форели. Особенно, 
если серьезно отнестись к решению 
технологических и ветеринарных про
блем подобно тому, как  в 60-е годы в 
Карелии почти заново создавали от
расль — производство пушнины. Но 
не следует забывать, что одной из 
причин нынешнего упадка пушного 
звероводства в республике стала кон
куренция скандинавских звероводов. 
Теперь же карельским рыбоводам 
придется соревноваться с норвежски
ми и шотландскими, которые произ
водят фермскую форель и семгу при 
очень низких затратах труда и 
средств.

Л. В.КУЗНЕЦОВ
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С чего началось соболеводство?

Нередко слыш им обычный ответ; 
«Первый приплод от соболей получил 
3 апреля 1929 г. в М осковском зоо
парке лауреат Государственной пре
мии профессор П. А. М антейфель... В 
том ж е году была организована собо
линая ферма в зверосовхозе «Пуш
кинский» М осковской обл., на кото
рую соболей завозили из разных райо
нов Сибири, Урала, из Тувы — всего 
поступило около 100 гол., в 1930 г. — 
129 гол.» (В. М. П авлюченко и др., 

1979).
В то ж е врем я есть мнение, что 

первы х соболят получили  заклю чен 
ные на звероферме Соловецкого л а 
геря особого н азначен ия (СЛОН). А 
имею щ иеся в специальной литерату
ре публикации разн ы х лет свиде
тельствую т (В. И. Н адеев, В. В. Т и
мофеев, «Соболь», 1955 г. и др.), 
что охотники ещ е до револю ции по
лучали  приплод от соболей, отлов
ленны х в раннем  возрасте и содер
ж авш и хся  на прим итивны х ф ер
мах. В звероводческом питом нике
С. К онрада и С. М азарова на п-ове 
П есчаны й под В ладивостоком в 
1913— 1916 гг. разм н ож ались собо
л я , вы везенны е с С ахалина. Однако 
в известном в то врем я питом нике 
Б аргузинского зап оведни ка приплод 
не регистрировался. Особенность со
держ ан ия там  соболей состояла в 
том, что их по многу лет содерж али 
в деревянны х срубах — самцы  и 
самки вместе. Сроки гона были не
известны  и предполагалось, что он 
проходит в ф еврале—марте. Даты 
покры тия в указанном  выш е п ри 
морском питом нике не ф икси рова
лись, но владельцы  сообщ али, что 
таинство происходило с 15 ф евраля 
по 20 марта. Б ез установления точ
ны х сроков гона клеточное интен
сивное соболеводство являлось не
мы слимы м и в 2 0 -е годы усилия 
специалистов были направлены  на 
реш ение этой проблемы . Некоторую  
помощ ь учены м оказали  канадские 
звероводы, которы е с 1913 г. рабо
тали с бли ж ай ш и м  родственником 
соболя — куницей  («гудзонов со
боль*). В августе 1920 г. они наблю 
дали спаривание кун и ц , а 15 апреля 
следую щ его года одна из самок п ри 
несла 3 щ енков. Это повторилось и 
в последующ ее врем я, что стало и з
вестно в России благодаря проф.
В. Я . Генерозову, изучавш ем у п уш 
ное звероводство Северной А м ерики 
перед первой мировой войной.

Летом 1924 г. на созданной в 
том ж е году соболиной ферме Мос
ковского зооп арка П. А . М антей
фель наблю дал увеличение сем енни
ков у самцов и изменение петли у 
самок. Затем  одна из них бы ла по
кры та в результате прим еняемого и 
ныне «спуска пар». Х отя приплод 
не получили, но о первом успехе 
известили всех заинтересованны х 
специалистов.

Подобную активность соболей от
метили в том ж е году на Биостанции 
юннатов в Москве, о чем свидетель
ствует Е. Д. И льина (1952), активно 
работавшая в круж ке юных натурали
стов зоопарка в 20-е годы. В этой свя
зи в мае 1928 г. В. Я. Генерозов выс
тупил в печати с важным выводом и 
пророчеством: «Основываясь на на
блюдениях профессора П. А. Ман- 
тейфеля в Московском зоопарке и 
Н. И. Дерунова на Биостанции, а  так
же учиты вая опыт американской пра
вительственной звероводческой стан
ции, мы с полной уверенностью мо
ж ем определить причину неудач пре
ж них попыток разводить соболей в 
неволе: период спаривания ошибочно 
отнесен на январь—февраль, тогда 
как  он падает на июнь—август... В 
общем ж е считаю, что соболеводство 
ныне стоит на верном пути».

Летом 1928 г. в зоопарке покрыли 
несколько самок, в том числе самку 
по кличке Кривой зуб — трижды сам
цом по кличке Хромой (13.06, 03.07 и 
14.07). Щ енение произошло 3 апреля 
1929 г. Зверей содержали в сетчатых 
вольерах на виду у посетителей зоо
парка.

Н а ферме Соловецкого лагеря ле
том 1928 г. были в наличии 2 самки 
соболя и 1  самец, которого начали 
подпускать с 10.07 поочередно к  сам
кам. Коитусы не регистрировали и 
тогда из соболей создали группу для 
совместного содержания до 2 1  октяб
ря. К ак оказалось, самка «Мурка» ро
дила 27 апреля следующего года 3 со
болят. Этот ф акт описан заведующим 
фермой К. Т^омайненом в публика
ции «К вопросу о разведении соболей 
в неволе», изданной в 1930 г. в одном 
из лагерны х центров — карельском 
Повенце. В том же году, но позднее 
чем в зоопарке, ощенилась еще 1  сам
ка в Повенецком совхозе, входившем 
в состав стройки Беломорканала.

Большой вклад в изучение физио
логии этих зверей и разработку техно
логии соболеводства в 30-е годы внес
ли И. Старков, Р. Клер, В. Ж ив,
Н. Портнова, М. Павлов, Б. Соко
лов, И. Валиева, В. Ч етыркин и др. 
И. Старков в книге «Биология и раз- 
ведение соболей и куниц» (1947), ана
лизируя состояние мирового зверовод
ства и отмечая бурное развитие цвет
ного норководства за рубежом, выска
зал мысль, которую только сегодня 
можно оценить по достоинству: «Рас
ширению поголовья лисиц и норок в 
СССР должно быть уделено макси
мальное внимание, но основным, наи
более перспективным и рентабельным 
объектом советского звероводства 
должен быть соболь...» К сожалению, 
это предсказание сбудется, видимо, 
уже только в XXI в.

Так что приоритет П. А. Мантей- 
феля очевиден; первый приплод от со

болей в условиях клеточного содержа
ния с известны м и датам и  случки и 
щ енения действительно получен в 
Московском зоопарке. Ученики Петра 
Александровича по Московскому 
пушно-меховому институту и MBA 
помнят этого натуралиста «от бога» с 
его удивительным умением тонко под
мечать и ярко описывать свои наблю
дения о ж изни животных. Вот как 
рассказывал он о гоне соболей в книге 
«Соболь» (1934); «Самец, призывая 
самку, «тявкает», широко открывая 
рот. У хаж ивая за ней, он издает такие 
ж е быстро следующие гортанные зву
ки, как  мать-соболюшка, скликаю 
щ ая детей... Разные самцы имеют 
разные повадки во время спаривания. 
Некоторые очень ласково выискивают 
у самок блох. Она позволяет самцу об
лизывать себя и потом, играя и ката
ясь сначала по земле, они начинают 
спариваться; самец хватает самку за 
шиворот, удерживает первое время, 
потом нередко выпускает кож у из зу
бов и спаривание продолжается в те
чение 30 ...40  мин и даже более 2 ча
сов... Но другие соболя ведут себя 
иначе. Они не оплодотворяют самку, 
если она сдается без боя. Если самка 
не бежит и не борется, самец не кроет 
ее. При таких самцах самка должна 
ворчать, кусаться, и тогда красивым 
прыж ком, иногда через кусты, самец 
бросается на нее. Самка, озлобленная 
его предыдущим поведением, вырыва
ется, звери катаются по земле, самка 
старается укусить самца. В конце кон
цов она затихает. Начинается спари
вание, которое длится очень долго». 
П. А. Мантейфель был первым челове
ком, наблюдавшим этот брачный пе
риод. До него ни один биолог или 
охотник не рассказывали подобного.

Надо помнить и о роли зверофер
мы (биостанции, питомника) Соловец
кого СЛОН в истории отечественного 
клеточного звероводства. Именно пе
ред рождением первых соболят из 
того лагеря вышел на свободу и был 
назначен управляющим создаваемой 
1-й Московской зоофермы, ныне 
Пушкинского племзавода, П. А. Пет- 
ряев (Кролиководство и звероводство. 
1992. № 3, 4). Уже в 1931 г. в произ
водственных условиях там был полу
чен первый приплод соболей, начата 
работа по созданию уникального ста
да, откуда происходит все поголовье 
соболей клеточного разведения в 
России.

Л. К. МИШУКОВ

Куплю  
д л я  разведения 

зверька  ш инш иллу
К онтактн ы й  телефон 

(095) 427-18-50 
Александр
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в  ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ И НА ЛИЧНЫХ ПОДВОРЬЯХ

Топинамбур 
(H elianthus tuberosus L.)

Высокие кормовые достоинства 
топинамбура хорош о известны кро
лиководам и звероводам со стажем. 
Л вот начинающим животноводам, 
которые недавно стали нашими под
писчиками, безусловно, важно знать 
основные сведения об этой ценной  
культуре, как, впрочем, и о других 
кормовых растениях.

Его другое название — земляная 
груша. Это травянистое многолетнее 
растение высотой до 2,5 м, при хоро
шей агротехнике вырастает и до
3 ...3 .5  м. Относится к семейству 
сложноцветных — Corapositae. Мно
гочисленные столоны (боковые побе
ги) на подземных участках стебля об
разуют на концах разнообразные по 
форме мелкие клубни — удлиненные, 
округлы е, грушевидные, белые, розо
вые или лиловые, с выпуклы ми поч
ками (глазками). Стебель ветвистый, 
густооблиственный. Листорасположе
ние супротивное и мутовчатое, в верх
ней части стебля очередное. Листья 
череш ковые, крупные, яйцевидные, 
но заостренные на суженном конце. 
Соцветия — корзинки 2 ...4  см в диа
метре с ж елты ми лож ноязы чковы ми 
цветками длиной 3 ...4  см; срединные 
цветки трубчатые. Плоды — семян
ки, сходные с подсолнечником, но 
мельче (длина 4 . . . 6  мм), серые с кра
пинками.

В диком состоянии широко рас
пространен в Северной А мерике. В 
культурное возделывание введен ин
дейцами. В Европу завезен в начале 
XVII в. (указы ваю т 1612 г.): сначала 
во Ф ранцию , затем в И талию , Голлан
дию, Англию. В Россию попал в каче
стве новой пищевой культуры , по-ви
димому, в XVIII в., первоначально на 
Кавказ.

Пищевую ценность топинамбуру, 
особенно для лечебного питания боль
ных, страдаю щ их сахарным диабе
том, придают содерж ащ иеся в клуб
нях в количестве 15 ...20  % сахара в 
форме инулина. Кроме этого в них 
есть 2 ,5 ...3 ,5  % фруктозы  и около 
2 % протеина, витаминов С и В 
вдвое, а солей ж елеза в 3 раза боль
ше, чем в картофеле. М ежду тем зем
ляная  груш а используется в основном 
как  кормовая и техническая культу
ра (из клубней получают спирт, 
фруктозу, инулин). Средний урожай 
зеленой массы 500 ...600  ц /га  (в ю ж 
ных районах страны можно получать 
еще более высокие урожаи —
700...900 ц /га  и более), а клубней
100...110 (до 150) ц /га .

Н адземная масса — ценный зеле
ный корм, приравниваемый по кормо
вой ценности к  клубням и не уступаю 
щий в этом отношении кукурузе. У 
коров, например, он повышает удои

молока. Силос из зеленой массы топи
намбура по качеству такж е не уступа
ет кукурузному. В 100 кг силоса со
держ ится 20,7 корм, ед., в клуб
нях — 22,5 корм. ед.

Дикие формы топинамбура очень 
разнообразны. В частности, варьиру
ют высота растений, число и размеры 
листьев, корзинок, форма и окраска 
клубней — в культурном разведении 
обычно белые и розово-лиловатые. 
Как правило, распространены мест
ные и селекционные сорта — Белый 
киевский. Белый урож айный, Мас
ловский красный. Л атвийский крас
ный цветущий. Имеются такж е мно
гочисленные гибриды этого растения 
и подсолнечника («тописолнечник»), 
отличающ иеся промежуточными при
знаками. По урожайности надземной 
массы они значительно превышают 
топинамбур и часто культивируются 
на силос.

Одной из полож ительны х особен
ностей земляной груш и является и 
то, что при хорошем уходе и пра
вильном использовании плантации 
она может расти на одном месте до
3 0 ...40  лет и ежегодно давать высо
кие урож аи, что немаловаж но в ус
ловиях небольшого приусадебного 
хозяйства. Ее вегетационный период 
в средней полосе длится с конца 
мая — начала июня до наступления 
холодов (4 ,5 ...5  мес). Рост стеблей и 
образование клубней наиболее интен
сивны во второй половине лета и осе
нью. Зацветает с середины сентября. 
П оскольку это растение короткого 
дня, плоды успевают созреть только 
в самых ю жных районах страны (по 
нескольку ш тук в корзинке), а в се
верных оно часто даж е не цветет. 
Как кормовая культура возделывает
ся повсеместно. Выдерживает низ
кие температуры до - 5 . . . - 8  °С: пос
ле зам ерзания листья оттаиваю т и 
продолжаю т вегетировать. Клубни 
такж е не боятся морозов. Оставлен
ные в земле, они хорошо переносят 
под снегом - 4 0 . . . - 4 5  "С, сохраняя 
свою питательность и не теряя спо
собности к прорастанию весной, 
обычно при температуре почвы
5 . . . 6  °С. В северных районах при 
длинном световом дне растение клуб
ни образует поздно, из-за чего уро
ж ай  их бывает невелик, однако стеб
ли растут нормально. Лучше всего 
топинамбур возделывать на откры 
ты х местах, хотя он может произра
стать и на затененных участках. Для 
него предпочтительнее легкие суг
линки и супесчаники с хорошим ув
лаж нением . К влаж ности почв требо
вателен (на полив отвечает прибав
кой урож ая), хотя может вы держ и
вать и засуш ливы е периоды. Однако 
на сырых местах растет плохо. К ис

лые торфяные почвы для посадок то
пинамбура требуют известкования.

Размножают его клубнями
30...70  г. Если же масса больше 70 г, 
то их можно разрезать вдоль на 2  час
ти, не повреждая глазков. Но исполь
зовать такой посадочный материал до
пустимо лиш ь при весенней посадке. 
Осенью следует саж ать только целые 
клубни. Глубина их заделки в почву 
10 см. При квадратно-гнездовой по
садке размещают растения от 60 х 60 
до 80 X 80 см. П рименяя хорошую аг
ротехнику, можно получать отличные 
урожаи при 50 х 50 см. В случае ря
довой посадки междурядья делают 
70 см, расстояния между растениями 
в ряду 55 см. Высаживая клубни вес
ной, урожай получают в том же году 
осенью. При этом даж е при самой их 
тщательной выборке из почвы изъять 
все практически невозможно, поэтому 
из года в год на этом месте даже из 
очень мелких клубеньков все равно 
появляется густая поросль топинам
бура.

Чтобы не снизить урожай клуб
ней, верхушки топинамбура и его бо
ковые ветви начинают использовать 
на зеленый корм, как правило, в сен
тябре — октябре, когда клубни сфор
мируются, а другой зелени уже не 
хватает. С наступлением осенних за
морозков стебли срезают на высоте 
примерно 30 см от земли, что способ
ствует задержанию снега и увеличе
нию урож ая клубней. Они вызревают 
поздно осенью, и их убирают в октяб
ре или оставляют в почве до весны. В 
хранилищ ах клубни вянут и загнива
ют, поэтому их используют сразу пос
ле уборки. Лучше всего хранить уро
ж ай  прикопанным в грунте или песке 
погреба. Безусловно, какую-то часть 
клубней разумно оставлять в земле, 
где они прекрасно сохраняются, и вы
капывать рано весной, когда практи
чески нет других сочных кормов. За
мечено, что при весенней уборке уро
жайность клубней увеличивается до 
15 % .

Для получения ежегодных высо
ких урожаев на одном и том же месте 
обязательно требуется внесение орга
нических и минеральных удобрений. 
Так, отдельные специалисты при пе
рекопке участка под посадку на каж 
дый 1 м^ площади вносят 0,5 ведра 
перепревшего кроличьего навоза, пе
ремешанного с 20 г нитрофоски. Вме
сто нее можно применять и другие 
минеральные смеси, норма использо
вания которых долж на быть указана 
на упаковке. Кроме того, при посадке 
можно внести в лунку лопату пере
гноя, смешанного с золой, — 500 г 
золы на ведро перегноя. Последняя 
содержит много полезных растению 
элементов, главным образом калия. 
Она нейтрализует кислые почвы, пре
дохраняя растение от белой гнили. 
Перед посадкой клубни выдерживают 
2 ч в растворе марганцовки (5 г на 
ведро воды). Первое рыхление почвы
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проводят при обильном появлении 
всходов, после чего растение подкар
мливают раствором куриного помета 
с добавлением 50 г суперфосфата на 
ведро воды. На второй день культуру 
окучиваю т, а второе ры хление, под
кормку и окучивание проводят, когда 
на всех растениях будет не менее 5 
листьев. Н а этот раз вместо суперфос
фата применяют калийное удобрение 
(30 г на ведро воды). При достижении 
высоты стебля свыш е 1  м опры скива
ют растение раствором марганцовки 
(5 г на ведро воды), а когда она пре
высит 3 м, срезают верхуш ки на вы 
соте 2,5 м, но не более, так как  в 
дальнейшем сниж ается урож ай клуб
ней. Завязавш иеся цветочные почки 
такж е убирают.

Главные вредители топинам бу
ра — крот и медведка. Д ля борьбы с 
последней рекомендую т при посадке 
в лунку  засы пать немного табака 
(0 ,5  сигареты ). А если надо отпуг
нуть кротов, то по к раям  плантации  
саж аю т турецкие бобы (овощ ная 
форма фасоли), которы е они не 
выносят.

При соблюдении перечисленных 
агромер и двух-трех поливов в засуш 
ливое лето в ю ж ны х регионах страны 
можно получать до 2  т клубней с од
ной сотки земли. А по многочислен
ным отзывам читателей ж урнала 
«Кролиководство и звероводство» 
кролики, нутрии, ондатры с большой 
охотой без остатка поедают и стебли, 
и клубни топинамбура в любом 
виде — свеж ими, варены ми, целыми, 
измельченными, в меш анке с концен
тратами.

А поскольку топинамбур явл я ет
ся и ценной пищ евой культурой, в 
заклю чение приведем кулинарны й 
рецепт. Надо взять  300 ...500  г сы 
рых клубней, натереть их на круп 
ной терке, добавить простокваш у 
(0,5 л), 2 яй ц а , 4 лож ки  раститель
ного масла, соль и воду. Все переме
ш ать, и масса готова для вы печки 
оладьев. М ожно клубни добавлять и 
в суп, только перед этим их следует 
слегка отварить.

Ю. И. ГОРЮШИН

Сделай сам

Ящик для 
инструментов

Я щ ик (рис.) предназначается для 
хранения и переноски столярных и 
других инструментов, гвоздей и ш у
рупов разных размеров, а такж е мел
ких предметов, необходимых для ре
монта и поделок.

Вид сверху

ка надо заготовить дощечки нужной 
общей длины, ш ирины и толщины и 
разрезать их затем по длине на отрез
ки-элементы. Их следует соединить 
между собой не на гвоздях, а для 
прочности на клею и на шурупах, по
ставив, кроме того, по углам металли
ческие уголки на шурупах.

Донышко ящ ика из фанеры также 
укрепляю т шурупами на клею по на
ружному периметру и по перегород
кам ящ ика.

Я щ ик состоит из следующих эле
ментов, изготовляемых из сухих стро
ганых сосновых досок и брусков, а 
такж е из березовой фанеры (мм); 2  

доски размером (торцовые стенки по 
рисунку) 150 x  226 x  18, 2 —
450 X  60 X  12, 1 — 12 X  410 х  60, 4 - 
120 X  107 X  60, 1 точеный или остро

ганный круглы й брусок для ручки 
толщиной 2 1 , 1  кусок фанеры разме
ром и толщиной соответственно 
450 X  250 и 5 ... 6 .

Д ля простоты изготовления ящ и 

С целью укрепления круглого 
бруска (ручки) проделывают в торцо
вых стенках ящ ика квадратные уг
лубления глубиной 5 мм, в которые 
затем вставляют концы ручки, соот
ветственно обтесанные. Квадратные 
концы не дадут возможности ручке 
поворачиваться. Кроме того, концы 
прикрепляю т к стенкам ящ ика шуру
пами.

П. Е. ЕФИМОВ

Продезинфицируем 
парник

Сооружения закрытого типа — 
теплицы и парники — нуждаю тся в 

обеззараживании. Д ля этого все дета
ли конструкции ежегодно осенью об
рабатывают раствором хлорной извес
ти (400 г извести развести в 10 л 
воды, настаивать в течение 2 ...4  ч). 
Если в парнике предполагается дора
щивать какую -либо культуру, то де
зинфекцию заканчиваю т за 1 0 ... 1 2  

дней до высадки растений в парник.

С. И. КОСТИКОВ
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Дно ванночки, изготовлен
ной, например, из молочного 
пакета, выложите ватой и уло
ж ите на нее проросшие головки 
лука. Поливайте «огород» так, 
чтобы вата постоянно остава
лась влаж ной и вы всегда буде
те со свежим зеленым луком.

С помощью простейшего устрой
ства можно собирать с крыш и воду и 
использовать ее для технических це
лей.
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в свободную минуту

Несколько советов

Чем заменить стекло? П лотная бе
лая  промасленная бумага пропускает 
до 60 % дневного света и поэтому ка- 
кое-то время послуж ит в качестве 
стекла.

С этой целью в стекольны х пазах 
рамы натягиваю т на ш пильках ред
кую сетку из суровых ниток или тон
кого ш пагата (размер сторон каждого 
квадрата сетки 8 ...10  см). Затем про
масленную бумагу заклады ваю т меж 
ду двумя таким и сетками и забивают 
пазы рамы деревянными планками. 
При таком креплении промасленная 
бумага не рвется даж е при очень силь
ных порывах ветра.

Сделать самому брезент несложно. 
Берут полосы плотного материала и 
сшивают их в виде покры вала нужно
го размера. По краям  делают петли 
или прикрепляю т металлические 
кольца, чтобы через них можно про
девать веревку. Затем покрывало рас
стилают на досках и на него при помо
щи кисти наносят предварительно 
приготовленную смесь. Она состоит из
2  частей готовой натуральной олифы 
или проваренного льняного (можно 
конопляного) масла, 1 / 2  части скипи
дара, а такж е охры в порошке в таком 
количестве, чтобы по своей густоте 
вся эта масса напом инала обыкновен
ную малярную  краску.

Смесью покрываю т полотно в 2 ...3  
слоя после того, как  каж ды й из них 
хорошо просохнет. Приготовленный 
таким образом брезент надо высу
ш ить, затем слож ить по швам и ска
тать в трубку. В таком виде его хра
нят до момента использования.

Чтобы новые стаканы  не лопа
лись, нужно их закалить. Опустив их 
в кастрюлю с холодной водой и поста
вив ее на огонь, постепенно доводят до 
кипения. Затем понемногу убавляют 
огонь. Погасив его, оставляют стака
ны в воде, пока она не остынет.

Сэкономить площадь под компост 
поможет короб из кровельного ж елеза 
(высота 1 м, стороны по 1,5 м). Он по
зволяет с помощью червей быстро пе
реработать любые органические остат
ки — листву, ботву, солому... По мере 
накопления компоста короб припод
нимают и настилают новые слои, а 
нижнюю часть лопатой выбирают и 
вйосят в почву. Если этот каркас ук 
рыт соломой, то и зимой процесс «го
рения» продолжается.

Колуну все равно — одной зазуб
риной больше или меньше, на колке 
дров это не отразится. Другое дело — 
топор для плотницких работ; работа 

не спорится, если лезвие затупится. 
Не случайно хорошие мастера держат 
свой инструмент в специальном бре
зентовом чехле или обертывают меш 
ковиной. Надежно предохраняет ост
рие топора отрезок ш ланга. Трубку 
разрезаю т вдоль и надевают на лез
вие, затем фиксируют резинками.

Чтобы просвер
лить отверстие в 
стекле, нужно плос
кий надфиль зато
чить, как  зубильце, и 

. „  закрепить его в пат-
роне ручной дрели. 

V Во время сверления
дают надфилю остывать и периодичес
ки его подтачивают.

При побелке стен и потолков кис
тью известковый раствор будет ло
ж иться ровнее, если надеть на кисть в
2 ...3  слоя старый капроновый чулок.

М еталлическое ведро для  отхо
дов будет служ и ть дольш е, если по
кры ть его дно защ итной  пленкой  пе
нопласта, разведенного в любом из 
растворителей  на основе ацетона. 
Работая с растворителем , следует 
помнить о п рави лах  пож арной безо
пасности. Ведро нуж но вы ставить 
на свеж ий  воздух, пока ацетон не 
и спарится.

КРАСИТЕЛИ для МЕХА 
организация продает 
со склада в Москве

УРЗОЛ, ПИРОКАТЕХИН, 
МУРАВЬИНУЮ КИСЛОТУ

Телефон: (095) 465-61-21 
(факс) и 465-20-35

Стихи Л. К. В ерш инина в наш ем 
ж урнале впервы е помещ ены  в №  4 
за  1998 г. (с. 20). В пиманию  читате
лей п редлагаем  другое его стихотво
рение, которое п ерепечаты ваем  из 
авторского поэтического сборника 
«Ты помниш ь зап ах и  сирени».

Осень
Холодный ветер с моря дует, 
т ум аны  гонит, воду студит.
С деревьев сорвана лист ва — 
и не жива, и не мертва.

Дожди косые бьют в окно, 
бьют, не ж алея никого.
Стекают даты, дни, года, 
короче день, в душе тоска.

Но что я  вижу, там  —  вдали? 
Согнувш и вет ви до земли, 
могучий дуб стоит один, 
стоит как древний исполин.

У знал, красавец, я  тебя!
Постой, постой, но ведь тогда 
вет вей и листьев больше было 
в зеленой кроне у  тебя!

Прости, кто знает, сколько туч  
ты разорвал и сбросил с круч, 
чтоб только солнце с высоты  
смеялось, падая в кусты!..

...Холодный ветер с моря дует... 
К ак будто слы ш у волчий вой! 
Кто т ам над лужею колдует, 
такой бездомный и больной?!

Мнение читателя
Уважаемая редакция! В № 3 за

1998 г. ж урнала «Кролиководство и 
звероводство» порадовала меня поэти
ческая рубрика «В свободную мину
ту», недавно введенная вами, и, в час
тности, взволновало произведение 
Сергея Ш уринова. С ним я  учился 50 
лет тому назад в Московском пушно
меховом институте. Стихотворение 
очень хорошее и по содержанию, и по 
форме. Оно поэтично и от души. Ч и
тал и его первые стихи, ранее опубли
кованные в ж урнале, но они не так за
дели. Присылает мне свои стихи и Во
лодя Попов (охотовед). У него также 
неплохо получается. Способные же у 
нас в институте учились ребята. Заме
чательно, если рубрику продолжат 
другие авторы.

Б. В. ТИХОМИРОВ 
Торопецкий р-н. Тверская обл.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



3  В Е Т Е Р И Н А Р И Я

И Р К У Т С К ,  f f - f 4  Н О Я Б Р Я

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

ветеринарное, зоотехническое и лабораторное 
оборудование, приборы и инструменты;
фармацевтические и биологические 
ветеринарные препараты:
средства и установки для дезинфекции; 
технологии ухода за животными и птицей, про
филактики их болезней, создания, сохранения и 
совершенствования племенной базы;
корма; лечебно-профилактические, белково
витаминные и минеральные добавки; 
концентраты и премиксы;
услуги санитарных и ветеринарных служб; 
консультации специалистов по вопросам 
содержания домашних животных и птиц.

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

664050, г.Иркутск, ул. Байкальская, 253-а 
тел.: (395-2) 352239, 352900, 
факсы: (395-2) 358223, 352900, 353033 
E-mail: sibexpo.irk@gin.global-one.ru
Представительство: Фирма "Санитас"
117198, г.Москва, ул.М.Маклая, 8 
тел./факсы (095) 434-4180, 434-7001

С и б Э к с п о Ц е м т р

«РАЗВОДИТЕ ОНДАТРУ»—иллюстрированное посо
бие для начинающих по цене 2,5 руб. за экземпляр. Оп
лата предварительная почтовым переводом по адресу: 
107807, Москва, Б-78, Садовая-Спасская, 18, журнал 
«Кролиководство и звероводство», Курзиной М.Н.

Справки по телефону (095) 207-21-10.

/ Спрашивайте — отвечаем \
Во время заготовки сена из 
разнотравья иногда по 

недосмотру пропустишь так 
называемый «дикий горошек». 

Эта похожая с виду на горох 
травка, попадая в корм, 

зачастую вызывает сильное 
отравление нутрий и чаще всего 

с наихудшим результатом — 
смертельным исходом. Кроме 
марганцовки и клизм других 

способов лечения животных не 
знаю. Нет ли какого-нибудь 

лечебного препарата?
(А . Г. Ш т ы рхун, г. Ейск, 
Краснодарский край)

Заочно трудно судить, о какой 
траве идет речь. Можно только 
предположить, что это вика узко
листная (Vicia angustifo lia  L.) из 
семейства бобовых. От вики посев
ной она отличается менее высо
ким стеблем (20...45  см) и более 
узкими листочками (их бывает
2 . . . 6  пар). Цветки крупные, фио
летовые; бобы 4 ...5  мм шириной, 
зрелые — голые. Встречается 
около дорог, на полях как  сорняк. 
Является цианогенным растени
ем; синильная кислота образуется 
главным образом в семенах, в ве
гетативных же частях растения ее 
либо вовсе нет, либо содержится в 
самых ничтожных количествах. 
Поэтому сено из разнотравья, где 
вика узколистная может присут
ствовать, заготовляют до образо
вания семян. Это наиболее эффек
тивная профилактика возможных 
отравлений ж ивотных.

Синильная кислота — силь
нейш ий яд'. Ее смертельная доза 
для всех видов животных в сред
нем 1 ...2  м г/кг . При вскрытии 
трупов характерны х изменений не 
находят. Единственный признак 
отравления цианидами — нали
чие алой, светло-красной крови. 
Венозная и артериальная кровь 
могут быть одинакового цвета. 
Она плохо свертывается.

При остром отравлении лече
ние неэффективно. В других слу
чаях внутривенно вводят 25 м г/кг 
1 %-ного раствора натрия нитри
та, а  затем 1,25 г /к г  25%-ного ра
створа натрия тиосульфата. На
значают амилнитрит 2 ...5  капель 
на одну ингаляцию , 2 . . . 8  г глюко
зы в 40% -ном растворе внутривен
но, 0 ,2 . ..0 , 5 г кофеина, в масле 
под кож у вводят 1 . . . 2  мл 2 0 %- 
ного раствора камфары.

Большое значение имеет осво
бождение желудочно-кишечного 
тракта от содержимого с помощью 
его промывания слабыми раство
рами пероксида водорода и калия 
перманганата (марганцовка). Под
кожно инъецируют апоморфина 
гидрохлорид 0 ,002 ...0 ,005 г. При
бегать к  лечебной помощи необхо
димо как  можно скорее.

ИВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Вакцинопрофилактика в звероводстве
Многолетний опыт успешного ве

дения клеточного пушного зверовод
ства страны наглядно подтвердил кон
кретный ф акт, что лучш ий путь избе
ж ани я  инф екций — это выполнение 
программы профилактической вакци
нации. Посредством проведения им
мунизации удается предотвратить к а
тастрофические потери, приносимые 
возникновением чумы, вирусного эн
терита, ботулизма, псевдомоноза но
рок. Безусловно, реальная эпизооти
ческая обстановка, особенно по алеут
ской болезни норок и другим инф ек
циям , не способствует эффективности 
проведения вакцинаций.

Несмотря на имею щ иеся разгово
ры о преимуш;естве импортных био
препаратов перед отечественными, 
следует сказать, что благополучная 
эпизоотологическая ситуация, сло
ж ивш аяся по наиболее острым и рас
пространенным инфекционным болез
ням в течение ряда лет, достигнута 
посредством применения вакцин, из
готовляемых отечественной промыш 
ленностью. Если и отличаю тся наши 
препараты от своих зарубежных ана
логов, то только дизайном.

За  многие десятилетия подтверди
ли свою надежность вакцины  против 
чумы плотоядных, изготовляемые 
Омским биокомбинатом, ТОО «Био
центр» и Институтом полиомиелита. 
Из ассоциированных биопрепаратов 
наиболее известны «Ассоциированная 
вакцина против вирусного энтерита, 
ботулизма и псевдомоноза норок» и 
«Вакцина ассоциированная против 
вирусного энтерита, ботулизма, псев
домоноза и чумы плотоядных». В пос
ледние годы вместе с традиционными 
изготовителями вакцин для норок по
явилось большое число новых произ
водителей таких  биопрепаратов. Ко
личество ж елаю щ их заниматься рас
пределением этой продукции — еще 
больше.

В слож ивш ихся условиях Депар
тамент ветеринарии М инсельхозпрода 
РФ , ВГНКИ не прекращ аю т работу по 
упорядочению контроля за изготовле
нием и применением вакцин для пуш 
ных зверей. С этой целью в соответ
ствии с приказом Департамента вете
ринарии № 31 от 3 .10 .95  г. право про
изводить биопрепараты дано только 
юридическим лицам  после прохожде
ния ими в ВГНКИ аттестации произ
водства. К продаже разреш ены био
препараты, зарегистрированные в Де
партаменте ветеринарии и имеющие 
сертификат соответствия, выданный 
контрольным институтом. Последую
щим приказом №  13-6-06/562 от 
17.10.97 г. Департамент ветеринарии 
обязал подведомственные ему учреж 
дения России запрещ ать применение 
биопрепаратов, имеющ их какие-либо 
отклонения от установленных правил. 
Тем не менее имеет место использова
ние биопрепаратов, когда наставления 
установленных формы и образца от
сутствуют, а вместо них вручаются не

известно кем утвержденные рекомен
дации. В ряде случаев к  препарату 
прилагают лиш ь выписки из утверж 
денных наставлений. Вместо серти
ф иката соответствия, выданного 
ВГНКИ, прикладываю т другие бума
ги и т. д. Зачастую название вакцины  
на упаковке с препаратом одно, а  на
ставление от совсем другого препара
та. В этой связи ВГНКИ неоднократно 
выходил с предложениями (письма
ми) к руководителям звероводческих 
объединений и отдельных хозяйств об 
упорядочении использования биопре
паратов, запретив применение всех 
вакцин и препаратов для пушных зве
рей, не зарегистрированных Департа
ментом ветеринарии, выпускаемых 
неаттестованными предприятиями, 
без сертификата соответствия. В на
стоящее время имеют право занимать
ся реализацией и изготовлением ассо
циированной вакцины  против вирус
ного энтерита, ботулизма и псевдомо
ноза норок Покровский завод биопре
паратов, ТОО «Биоцентр» (г. Москва), 
НПО «Нарвак» и фирма «Биоком Лтд» 
(г. Новосибирск). Вакцину, ассоции
рованную против вирусного энтерита, 
ботулизма, псевдомоноза и чумы пло
тоядных, с учетом существующих 
требований дано право производить 
только ТОО «Биоцентр» (г. Москва).

В отношении чумных вакцин оза
боченность вызывают препараты, по
лучаемые на перевиваемых культурах 
клеток. Такие вакцины  более дешевы 
и технологичны, чем их аналоги, из
готовленные на первично трипсинизи- 
рованных культурах клеток, но при 
этом они нестабильны по показателям 
качества.

Имеют место наруш ения в сроках 
проведения вакцинации норок, а кое- 
кто пытался уж е вакцинировать боль
ных и весьма истощенных зверей. З а 
частую ветеринарные врачи не обра
щают внимания на внешний вид при
обретаемых биопрепаратов, хотя в 
прилагаемом наставлении все это чет
ко изложено. Считаем, что только не
укоснительное соблюдение установ
ленных правил при изготовлении и 
выпуске биопрепаратов, их транспор
тировке, хранении и применении по
зволит обеспечить стабильное благо
получие звероводческих хозяйств по 
остроинфекционным болезням.

Основу борьбы с алеутской болез
нью норок составляют диагностичес
кие исследования, направленные на 
выявление, изоляцию  и убой полож и
тельно реагирующих ж ивотны х. В на
шей стране, как  и в других странах, 
наиболее предпочтительным диагнос
тическим тестом остается РИЭОФ (ре
акция иммуноэлектроосмофореза). 
При четком выполнении действую
щей инструкции по борьбе с этой ин
ф екцией удается не только снизить 
пораженность стад зверей, но и оздо
ровить их. По заданию вышестоящих 
организаций ВГНКИ принимал учас
тие в комиссионной апробации имму-

ноферментной тест-системы, предла
гаемой А. В. Тараниным (г. Новоси
бирск). Произведенные испытания не 
выявили никаких преимуществ пред
лагаемой тест-системы по сравнению 
с РИЭОФ. Более того, до настоящего 
времени на нее отсутствует какая- 
либо утвержденная нормативная до
кументация. По этой ж е причине 
ВГНКИ запретил реализацию и при
менение культурального антигена для 
РИЭОФ, изготовляемого в ТОО «Им- 
ген» (г. Новосибирск).

Актуальным остается вопрос о 
предъявлении рекламаций на биопре
параты. Несмотря на подробнейшее 
разъяснение по этому вопросу в указа
ниях Департамента ветеринарии 
(№ 22-7/28 от 8  мая 1992 г.), некото
рые ветврачи зверохозяйств игнори
руют многие его положения. Часто со
проводительное письмо не содержит 
существа рекламации и не заверено 
печатью главного ветврача района; от
сутствует комиссионный акт отбора 
проб образцов биопрепаратов; у себя в 
хозяйстве не оставлены образцы из 
партии, направленной для контроля; 
иногда посылают уже использованные 
упаковки с вакциной. Институт не 
принимает для проверки препараты с 
истекш им сроком годности, а также 
хранивш иеся с отклонениями от дей
ствующих правил. Опыт работы сви
детельствует такж е о том, что нет ни
какой необходимости продлевать срок 
годности препаратов.

Кроме контрольной работы лабо
ратория болезней плотоядных 
ВГНКИ с момента организации зани
мается изучением вирусных болезней 
зверей. Нами совместно со специали
стами ВНИИ защ иты животных про
ведена работа по изучению хранив
шихся в коллекции института штам
мов и изолятов вируса чумы плотояд
ных. Исследование их с помощью 
полимеразной цепной реакции позво
лило четко выделить 2  генетически 
разнородные группы. Уровень нукле
отидных отличий составляет между 
ними примерно 1 0  % , а аминокислот
ных — 5 % . Данный факт может сви
детельствовать о том, что дикие пред
шественники этих штаммов в течение 
длительного времени циркулировали 
на удаленных и изолированных друг 
от друга территориях. Данный метод 
будет использоваться для индикации 
и штаммовой дифференциации виру
са, а такж е для изучения молекуляр
ной эпизоотологии данного возбу
дителя.

С нашим участием разработан и 
выпускается набор для диагностики 
чумы плотоядных методом ИФА (им- 
муноферментный анализ), предложен 
метод оценки поствакцинального им
мунитета с помощью РНГА (реакция 
непрямой гемагглютинации). Боль
шинство из имеющихся разработок 
систематизированы и обобщены в но
вой Инструкции о мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации чу
мы плотоядных, утвержденной Де
партаментом ветеринарии 15 апреля 
1997 г.

Работа по вирусному энтериту но
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рок проводилась в следую щих налрав- 
лениях. Унифицированы методы кон
троля моно- и ассоциированных вак 
цин при этом заболевании, предло
ж ен ряд культур клеток для роллер- 
ного и суспензионного культиви
рования штаммов, а такж е доступный 
для любой лаборатории метод под
тверж дения диагноза с помощью ис
следования проб кал а  в РГА (реакция 
гемагглю тинации) и РТГА (реакция 
торможения гемагглю тинации). Инте
ресными представляю тся исследова
ния роли колостральных антител, ко
торые в большинстве своем исчезают 
к  2 -недельному возрасту зверей и час
то не защ ищ аю т ж ивотны х от экспе
риментального и спонтанного зараж е

ния вирусом энтерита. Совместно со 
специалистами ВНИИ ветеринарной 
вирусологии и микробиологии начата 
трудоемкая работа по серологическо
му типированию штаммов этого воз
будителя.

Нам представляется, что, несмот
ря на сложности сегодняшней ж изни, 
следует продолжать и совершенство
вать проверенное годами сотрудниче
ство ветврачей зверохозяйств и зверо
ферм с ВГНКИ ветпрепаратов в облас
ти инфекционной патологии пушных 
зверей. П ольза от этого будет только 
взаимная.

В. и . УЛАСОВ, 
А. Д. ТРЕТЬЯКОВ 

ВГНКИ ветпрепаратов

Незаразные болезни ондатр
Наиболее часто у ондатр встреча

ются болезни органов ды хания — ри
нит, трахеит, бронхит, бронхопневмо
ния, плеврит. Они могут протекать 
как  в чистом виде, так  и в смешанной 
форме. П ричиной заболевания зверей 
являю тся переохлаждение, сквозня
ки, колебания температуры, дача 
сильно запыленного корма, пары де
зинфектантов, дезинсектицидов и 
других лекарственны х препаратов, 
несоблюдение параметров м икрокли
мата и др. Эти болезни часто ослож ня
ются вторичной бактериальной м и к
рофлорой (стаф илококки, стрептокок
ки, пневмококки, пастереллы и др.). 
Кроме того, те ж е микробы при сни
жении естественной резистентности 
организма самостоятельно могут вы з
вать болезни органов ды хания у ж и 
вотных. Болеют звери всех возрастов, 
но чащ е всего заболевание регистри
руют у щ енков. Оно может протекать 
в любое время года, но чащ е наблюда
ют весной и осенью.

Клинически ринит проявляется 
выделениями из носовых полостей 
слизистых, серозных и гнойных выде
лений; трахеит — затрудненным ды 
ханием, хрипам и, угнетенным состоя
нием; бронхопневмония — общей сла
бостью, угнетенным состоянием, уча
щенным ды ханием, хрипами, а в 
некоторых случаях дрожью, каш лем, 
чиханием, истечением из носовых по
лостей. Болезни органов ды хания про
текаю т в острой, подострой и хрони
ческой формах. В первых двух случа
ях ондатры погибают через 4 ...7  дней 
после проявления клинических при
знаков болезни, а при хроническом 
течении чащ е всего выздоравливаю т.

При вскры тии павш их патолого
анатомические изменения находят в 
трахее, бронхах, слизистая оболочка 
которых катарально воспалена, отеч
на, незначительно гиперемирована, в 
просвете находят серозно-слизистый

экссудат. Легкие неравномерно окра
шены, пораженные участки незначи
тельно выступают над остальной по
верхностью. Пораженные дольки 
плотные на ощупь, неравномерно ок
раш ены, при их разрезе выступает пе
нистая жидкость.

Д ля лечения ондатр используют 
антибиотики широкого спектра дей
ствия (бициллин-5 по 25...30  тыс. ЕД 
один раз в 2 ...3  дня, а такж е пеницил
лин, ампициллин по 30 ...50  тыс. ЕД, 
стрептомицин по 25 ...40  мг, тетра
циклин по 25 ...50  тыс. ЕД, гентами- 
цин по 5 ...10  мг и др. один раз в 
день), сульфаниламидные препараты 
(белый стрептоцид, сульфадиметок- 
син, сульфадимезин, сульгин, нор
сульфазол по 0 ,1 ...0 ,2 г 3 раза в день). 
Н аряду с антибиотиками вводят ра
створы витаминов группы В и аскор
биновой кислоты в рекомендуемых 
дозах. Д ля улучш ения работы сердеч- 
но-сосудистой системы подкожно 
инъецирую т камфорное масло 
(0 ,3 ...0 ,8  мл) или раствор кофеина в 
дозе 0 , 1 . . . 0 , 2  мл.

Плеврит характеризуется воспале
нием плевры и накоплением воспали
тельной жидкости в плевральной по
лости. По характеру ж идкости разли
чают серозные, серозно-фибринозные, 
гнойные, геморрагические, гнилост
ные плевриты. В основном болеют 
взрослые ж ивотные, молодняк, как  
правило, не болеет. П ричины плеври
та могут быть такими ж е, как  и при 
других болезнях органов ды хания. 
Клинические признаки аналогичны 
таковому при бронхопневмонии. Осо
бенностью является болезненность 
грудной клетки . Чащ е всего болезнь 
заканчивается гибелью ондатры.

П ри вскры тии находят воспали
тельны е изм енения серозного покро
ва плевры , а в ее полости — экссудат 
разли чн ы х форм и количеств. Лечат 
ж ивотны х, как  при бронхопневмо

нии, но результат малоблагоприя
тен.

Наиболее распространенными из 
внутренних незаразных болезней он
датр, особенно у молодняка, являются 
ж елудочно-киш ечные болезни (гаст
риты, гастроэнтериты, тимпания, ме
теоризм, колиты и др.). Их причи
ны очень разнообразны — нарушение 
кормления, дача недоброкачествен
ных кормов (заплесневелые, закис
шие, загрязненные, инфицированные 
и др.), резкая смена кормов, некаче
ственная вода и при некоторых про
студных заболеваниях как  сопутству
ющие. В некоторых случаях желудоч
но-кишечные болезни возникают как 
вторичные при кормовых отравлени
ях , при некоторых инфекционных бо
лезнях (колибактериоз, сальмонеллез 
и др.) и инвазионных болезнях (кок
цидиоз, нематодозы и др.). Болеют 
звери всех возрастов, но чащ е всего — 
щ енки после их отсадки от матерей, 

что связано с резкой сменой типов 
кормления.

Основные клинические признаки 
болезни — измененные каловые мас
сы, понос, вздутие ж елудка и киш еч
ника, запоры. Звери угнетены, воло
сяной покров у них взъерошен, отсут
ствует аппетит, отмечают учащенное 
дыхание. При хроническом течении 
ондатры худеют и, если не принимать 
своевременные меры, погибают.

При вскрытии павш их наиболее 
характерны е изменения в желудочно- 
киш ечном тракте. Слизистая оболоч
к а  ж елудка и киш ечника покраснев
ш ая, отечная, покры та слизью, в ней 
регистрируют точечные или полосча
тые кровоизлияния. В некоторых слу
чаях  желудок и киш ечник вздуты, в 
них находят небольшое количество 
ж идкого содержимого с примесью пу
зырьков газа. При заразны х болезнях 
в желудочно-кишечном тракте наблю
дают изменения, характерные для 
данного заболевания. Диагноз уста
навливаю т легко, но при подозрении 
на инфекционные болезни необходи
мо патматериал отправлять в лабора
торию.

При появлении желудочно-кишеч
ных болезней взамен недоброкаче
ственных, легкобродящ их кормов в 
рацион включают легкопереваримые, 
доброкачественные, а  такж е в течение
5 ...7  дней вводят антибиотики широ
кого спектра действия (левомицетин, 
биомицин, тетрациклин по 20...30 мг 
в расчете на 1  кг  живой массы), пре
параты  нитрофуранового ряда (фура- 
золидон, фурагин, фурадонин по
1 0 . . . 2 0  мг на 1  кг  живой массы) или 
сульфаниламидные препараты (синто
мицин, норсульфазол, фталазол в дозе 
0 ,2 ...0 ,3  г). Кроме этого больным зве
рям внутримыш ечно назначают ген- 
тамицин с гипериммунной сыворот
кой против колибактериоза и сальмо
неллеза сельскохозяйственных ж и 
вотных, растворы витаминов группы
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в. При сильны х поносах во избежание 
обезвож ивания организма ондатрам 
вводят внутримыш ечно или подкожно 
физиологический раствор пополам с 
40% -ны м раствором глю козы в объе
ме 5 ...10  мл.

Важную роль в профилактике же- 
лудочно-киш ечных болезней играет 
нормированное полноценное кормле
ние лактирую щ их самок и щенков 
после их отсадки. М олодняк на само
стоятельное кормление переводят по
степенно, в первое время назначаю т 
молоко. В рацион вклю чаю т легкопе- 
реваримые доброкачественные корма. 
Н ельзя давать мороженые корнепло
ды. От одного корма к  другому надо 
переходить постепенно, начиная с не
больших количеств.

А витаминозы и гиповитамино- 
зы — группа болезней, связанны х с 
отсутствием или  недостаточностью в 
рационе ондатр витаминов. Больш ин
ство их в организме ж ивотны х не син
тезируются и, следовательно, долж ны 
поступать в готовом виде с кормом.

В зависимости от вызы ваем ы х 
причин эти болезни делят  на экзоген
ную и эндогенную формы. Экзоген
ная (первичная) проявляется при от
сутствии или недостаточном содер
ж ании витаминов в корме, связанном 
с однообразным, несбалансирован
ным кормлением . Кроме того, при 
длительном и неправильном  хране
нии кормов витам ины  в них разру
ш аю тся, и поэтому скарм ливать та
кие корма не рекомендуется. Эндо
генная (вторичная) ф орма наблю 
дается при болезнях желудочно- 
киш ечного тракта  (из-за наруш ения 
всасывания витаминов) и печени, при 
некоторых инвазионны х болезнях 
(кокцидиоз, нематодозы  и др.), нео
правданном завы ш ении антибиоти
ков и сульф аниламидны х препара
тов. П ри составлении рационов необ
ходимо учиты вать потребность зве
рей в витам инах с учетом их 
физиологического состояния.

Наиболее часто встречается у он
датр рахит, вы званны й нарушением 
фосфорно-кальциевого обмена при де
фиците витамина D. Заболевание раз
вивается в период интенсивного роста 
молодняка, когда потребность орга
низма в фосфоре, кальции и витамине 
D особенно возрастает. Болеет в основ
ном молодняк в возрасте 1 ...4  мес, ко
торый плохо развивается, у него сни
ж ается естественная резистентность 
организма, отмечают искривление ко
стей, утолщ ение суставов, истощение 
костей черепа. Для проф илактики ра
хита строго следят за количественным 
соотношением кальци я и фосфора в 
рационе, с кормом дополнительно 
дают цельное молоко по 1 0 . . . 2 0  мл, 
добавляя 1 . . . 2  капли  рыбьего ж ира 
или тривитамина. В качестве мине
ральной добавки зверям назначаю т 
мел из расчета на 1 гол. 0,3 г, мясоко
стную м у к у — 1 . . . 2  г, трикальций-

фосфата — 0,3 г. Систематически 
вклю чаю т в корм поваренную соль — 
по 0 ,3 ...0 ,5 г на каждого зверя.

Солнечные и тепловые удары 
возникают вследствие перегревания 
организма, воздействия солнечной ра
диации. П рямые солнечные лучи, вы
сокая температура окружаю щего воз
духа, отсутствие вентиляции и затене
ния вызывают солнечные или тепло
вые удары. Причиной теплового удара 
может быть содержание зверей в зак 
ры ты х помещ ениях, где не поддержи
вается рекомендуемый микроклимат. 
К линически болезнь проявляется вя
лостью, учащ енным дыханием, обмо
рочным состоянием ж ивотны х. Тече
ние болезни сверхострое: ондатры по
гибают при явлениях клинических 
судорог. При вскрытии патологоана
томические изменения выраж ены в 
головном мозге: обнаруживают гипе
ремию, отек мозга и мозговых оболо
чек, точечные в них кровоизлияния. 
Кроме этого отмечают гиперемию и 
отек легких. П рофилактика солнеч
ных и тепловых ударов заключается в 
защ ите зверей в ж аркое время года от 
прямы х солнечных лучей, создании 
соответствующего микроклимата в 
помещении, бесперебойном снабже
нии водой. Рекомендуется такж е до
бавлять к рациону небольшое количе
ство поваренной соли — 0 , 1 .. . 0 , 2  % , 
и тогда вероятность тепловых ударов 
сниж ается.

Отравления кормовые — заболе
вания ондатр, возникающие после 
приема кормов, содержащ их токси
ческие вещества различной природы: 
яды  растительного и химического 
происхождения, бактериальные и 
грибковые агенты, их производные. 
Ч ащ е всего у зверей отравления на
блюдают при скармливании травы, 
корнеплодов и сухих кормов, инфи
цированных бактериями и грибками. 
Могут быть осложнения при приеме 
закисш их кормосмесей, корнеплодов 
и овощей, так как  в силу своих биоло
гических и физиологических особен
ностей ондатра корм сразу не съедает, 
а переносит его в домик. В связи с 
этим необходимо ежедневно убирать 
корм из гнезда. В зависимости от со
держ ания токсина в корме и степени 
бактериальной обсемененности, а так
ж е от количества съеденного корма 
могут быть острые или хронические 
отравления. В первом случае у ондатр 
отмечают острое расстройство ж елу
дочно-кишечного тракта (колики, 
тимпания, запор или понос), нередко 
наблюдают эпилепсиоподобные при
падки и нарушение координации дви
ж ения. Гибель зверей наступает через 
несколько часов после проявления 
клинических признаков болезни. При 
хроническом течении у животных 
ухудш ается аппетит, они худеют, во
лосяной покров теряет блеск, види
мые слизистые оболочки бледнеют. 
Смертность зависит от того, в какое

время приняты  радикальные меры 
профилактики и лечения.

Хирургические болезни у клеточ
ной ондатры встречаются довольно 
часто — около 40 % всех заболева
ний. Непременным условием для ока
зания лечебной помощи животное 
должно быть зафиксировано в таком 
положении, чтобы оно не причинило 
себе вреда, лечащ ему врачу и обслу
живающ ему персоналу. Наиболее час
то регистрируют кусаные раны, трав
мы, абсцессы, переломы, смещение 
шейных позвонков и др. Для лечения 
ран волосы вокруг них выстригают, а 
кож у обрабатывают раствором пере
киси водорода или марганцовокисло
го калия, затем рану засыпают белым 
стрептоцидом или в смеси с йодофор
мом или ксероформом. При больших 
ранах после их обработки накладыва
ют швы. Абсцессы вскрывают, про
мывают раствором перекиси водоро
да, обрабатывают аэрозолями кубато- 
ла или септикола, затем засыпают бе
лым стрептоцидом в смеси с 
йодоформом. Больных ондатр изоли
руют в отдельную клетку. Для избе
ж ания септицемии внутримышечно 
вводят пенициллин, ампициллин или 
бициллин по 50...100 тыс. ЕД. Для 
профилактики переломов или смеще
ния шейных позвонков в клетку кла
дут ветки, деревянные брусочки.

А. К. КИРИЛЛОВ, 
доктор ветеринарных наук

V. R ichardson «Diseases of small 
domestic Rodens», 1997. В Англии 
вы ш ла в свет книга (234 с.), посвя
щ енная вопросам содержания, корм
ления, физиологии и болезням мел
ких  грызунов, разводимых в домаш
них условиях (ш инш илла, бурундук, 
ирбила, хом яки, мыши и крысы). На
пример, для ш инш иллы  приводятся 
следующие нормы потребности в пи
тательных веществах корма (% ): про
теин — 15, (выше — в беременность 
и лактацию ), углеводы — 35, ж ир — 
4, клетчатка — 30, минеральные ве

щества — 6 , влага — 10. Большин
ство выпускаемых для этого вида зве
рей гранул (пеллет) содержат (%): 
протеина 18,5, ж ира 3,5, клетчатки 
7,5, золы 7,5 и витаминные добавки. 
Взрослая ш инш илла потребляет око
ло 2 0  г гранул в день, а  к  ним требует
ся добавлять хорошее сено (клевер, 
люцерна).

Потребность в кальции (в лакта
цию) колеблется от 0,3 до 0,6 % сухой 
массы корма. Лактирующ им самкам 
полезно добавлять цельное коровье 
молоко с водой ( 1 : 1 ) или снятое по 
30 мл в день. Корма и воду надо ог
раж дать от попадания в них синегной
ной палочки — возбудителя псевдо- 
моноза.
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>А РУБЕЖОМ

Звероводство в Германии и Голландии

в  этих странах в настоящее время 
занимаются только разведением нор
ки, так  как  вы ращ ивание других ви
дов клеточных пуш ны х зверей сокра
щено под влиянием местных отделе
ний «Гринпис*. Обращает на себя вни
мание тот ф акт, что норок содержат на 
относительно небольших частных фер
мах с поголовьем 1 . . . 2  тыс. самок ос
новного стада, а с наличием выше
2 тыс. — очень редко. Обслуживает 
животных обычно одна семья из 2 ...3  
человек, а наемная рабочая сила при
влекается только в периоды гона и за
боя зверей. Такое возможно благодаря 
почти полной механизации всех тех
нологических процессов. Кормосмесь 
на ферму завозят 2 ...3  раза в неделю 
специальными машинами-кормовоза- 
ми (сконструированы по принципу 
термоса) из центральной кормокухни 
и выгружаю т в вертикальны е конусо
видные приемники (тоже имеющие 
термоизоляцию). Они расположены у 
забора рядом с дорогой, так  что на 
ферму кормовоз не заезж ает. В него 
загружаю т кормосмесь температурой 
0 ...1  "С, но через 2 дня хранения в 
приемнике она может повыситься до
2 ...3  "С. Раздают корм зверям с помо
щью мобильных маш ин «Минкомати- 
ков*. Зимой кормление одноразовое, а 
в период беременности — двухразовое, 
в лактацию  и ж аркие летние дни — 
трехразовое. Поение на всех фермах 

автоматическое, при отрицательной 
температуре воздуха в системе посто
янно циркулирует подогретая вода. 
Под поилками оборудован водослив, 
чтобы вода не попадала в желоб для 
автоматической уборки навоза.

Вся пуш нина Германии и Голлан
дии реализуется путем аукционных 
продаж, в частности на Лейпцигском 
пушном аукционе — одном из старей
ш их и известных в мире. 550 лет назад 
в Лейпциге откры т первый магазин по 
продаже пуш нины, а российские меха 
впервые были выставлены на нем в 
1770 г. К 30-м годам наш его столетия 
Лейпциг стал одним из мировых цент
ров продаж и, выделки пуш нины и по
ш ива меховых изделий. Сотрудниче
ство России и Германии в области 
пушного звероводства достигло своей 
кульминации в 1921 г., когда был 
организован аукцион специально для 
русской пуш нины. И лиш ь в 1931 г. 
Россия организовала свой Л енинградс
кий  аукцион. До сих пор в Германии 
помнят русского ученого-зверовода 
М. Д. Абрамова, который в 1946 г. ра
ботал там на ферме «Плау-Аппель- 
бург», функционирую щ ей и по сей 
день. Кстати, до 80-х годов бывш ая 
ГДР импортировала племенное пого
ловье зверей из СССР.

Особого внимания заслуж ивает 
концепция кормления норок, которая 
используется повсеместно в Германии

и Голландии. Суть ее заклю чается в 
том, что ж ивотны х кормят только от
ходами, и это позволяет достигать в 
пушном звероводстве высокой рента
бельности и использовать доступные 
ингредиенты. Местные звероводы не 
считают возможным для себя приме
нять в кормлении целую рыбу из-за 
высоких цен на нее и большого дефи
цита. В настоящее время все поголо
вье зверей получает единый рацион. 
Его состав корректируется в зависи
мости от производственного периода, 
но всегда остается неизменным набор 
компонентов, состоящий из куриных 
(в основном внутренности) и рыбных 
отходов, а такж е сухого белкового 
концентрата. Последний предназна
чен для баланса питательных ве
ществ, витаминов и микроэлементов.

Нормирование ингредиентов раци
онов производится в отличие от Рос
сии в процентах по массе, что в пере
счете практически соответствует при
няты м у нас нормам. Рацион беремен
ных самок состоит на 15 % из 
куриных и 58,5 % рыбных отходов,
12.5 % концентрата К 7886 и 14,5 % 
воды. 1  кг такого корма содержит 
1173 ккал  обменной энергии, а днев
ная порция самки 170 г, или
199.5 ккал . В рационе учитывают 
только наличие сырых питательных 
веществ, которых, в частности, содер
ж ится (г): сырого протеина 26, сырого 
ж ира 8,63, сырых углеводов 9,46, 
золы 5,95, клетчатки 0,53. Консис
тенция кормосмеси такова, что она не 
проваливается сквозь сетку, и это оп
равдывает отсутствие кормовых сто
ликов. Стоимость одного кормодня 
самки 0,045 $  (0,27 руб.), т. е. на 
кормление за  весь период беременнос
ти (50 дней) 2,24 $ (13,66 руб., по 
курсу весны 1998 г.).

В период лактации в рационе 
уменьшают рыбные отходы до 40 % , 
увеличивая куриные субпродукты и 
концентрат К 7886 — 17,5 % , осталь
ное — вода (20 % ). Обменная энергия 
такой кормосмеси выше, чем для бе
ременных самок, — 1299,6 ккал  в 
1  кг, среднесуточная потребность 
300 г корма, или 390 ккал  обменной 
энергии. В этом рационе содержится 
сырого протеина 44,1 г, или 11,3 г в 
100 ккал  обменной энергии (ОЭ), сы
рого ж ира — 18,3 г (4,7), сырых угле
водов — 23,4 г (6,0), золы — 10,2 г 
(2,6), клетчатки — 1,5 г (0,4), т. е. со
отношение питательных веществ и по 
периоду лактации уклады вается в 
приняты е у нас нормы. Стоимость од
ного кормодня при таком кормлении 
на уровне 0,08 $ (0,5 руб.), а затраты 
на одно животное за весь период л ак 
тации (50 дней) — 4,02 $  (24,5 руб.).

Во время роста с целью удешевле
ния стоимости прокорма рыбные суб
продукты исключают из рациона пол

ностью: куриные субпродукты —
67,50 % , концентрат К 7886 — 15,0, 
в о д а — 17,5 % . Содержание в суточ
ном рационе питательных веществ и 
энергии почти укладывается в приня
тые у нас нормы — в среднем 2 0 0  г на
1 животное в сутки, или 338,6 ккал 
обменной энергии, 25,76 г сырого 
протеина, 24,11 г сырого жира, 
13,35 г углеводов. В расчете на 
100 ккал  ОЭ это составляет соответ
ственно 7,6; 7,1; 3,9 г. Следует обра
тить внимание на низкий уровень бел
к а  и высокое содержание ж ира в ра
ционе, т. е. полностью использована 
белоксберегающая функция жира. 
При таком рационе затраты на про
корм 1  гол. молодняка в день состави
ли 0,052 $ (0,32 руб.), а взрослого 
животного (при суточной норме 130 г, 
так как  к  этому времени уже все 
самцы забиты) — 0,034 $ (0,21 руб.), 
за  весь период выращивания (150 
дней) 1 щенок — 7,785 $ (47,49 руб.), 
взрослая самка — 5,06 $ (30,87 руб.). 
Общая сумма расходов на корм для 
производства одной шкурки 11,175 $ 
(68,17 руб.)

Реализация вышеизложенной кон
цепции кормления норок с помощью 
отходов возможна только при исполь
зовании белковых концентратов для 
повыш ения полноценности рациона. 
Например, концентрат К 7886 имеет 
следующий состав (приведены мини
мальные значения): протеин из
рыбы — 1 3 % , растительный проте
ин — 7, растительные углеводы и 
крахмал — 50, аминокислоты (лизин, 
метионин -I- цистин, триптофан) — 
0,5, витамины, минеральные веще

ства и антиоксиданты — 3,5 % ; кон
центрат К 776: рыбные субпродук
т ы — 17...22  % , продукты переработ
ки сахарных культур — 15...20,
масличных — 5... 10 и зерновых —
7...12 , минеральные вещества, вита

мины и аминокислоты — 8 ... 13, 
ж ир — 3,5 %.

Эти и большой ассортимент дру
гих концентратов изготавливает фир
ма «Провими» в Роттердаме. Это ев
ропейский мультинациональный кон
церн по выпуску пищ евых продуктов, 
вкусовых и других добавок, кормов 
для всех видов ж ивотны х. В нем про
изводят сахар и продукты из него, а 
такж е 25 % европейского объема рас
тительных масел и 33 % крахмала. 
Ф ирма имеет в различных странах 45 
предприятий, на которых работают 
2600 сотрудников. В ближайшее вре
мя планируется открытие филиала в 
России (Самара).

Н а фирме «Провими» в Голландии 
работают 25 специалистов, каждый из 
которых отвечает за 1 . . 2  вида корма. 
А налитики собирают информацию об 
эффективности использования конк
ретного концентрата на определенных 
ж ивотны х, после анализа и получе
ния положительных результатов воз
можен перенос на другие виды. Ре
цепты концентратов составляют с уче
том сырьевой базы и экономики по
требителя пушнины.
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Н а фирме организован контроль 
исходного сы рья и готовой продук
ции. В составе лаборатории 7 человек 
и еще 2  независимых государствен
ных контролера. А нализ производит
ся практически по тем ж е показате
лям , что и в биохимической лаборато
рии НИИПЗК; химический состав, 
качество белковых и ж ировых компо
нентов. Определяют и витамины, ми
неральные вещества, только в гораздо 
большем объеме благодаря хорошей 
оснащенности лаборатории прибора
ми (55 тыс. исследований в год, у нас
1,5 тыс.). Образцы выпускаемых фир
мой кормов на случай рекламации 
хранятся в течение 6  мес на складе, 
вмещающем 50 тыс. экземпляров. 
М икробиологический контроль в ла
боратории довольно примитивен: в ос
новном осущ ествляется идентифика
ция на сальмонелл и клостридий. В 
производстве концентратов использу
ют только экструдированное мелко
дробленое зерно (до 2 ...2 ,5  мм). Весь 
процесс от нормирования компонен
тов до упаковки готовой смеси в меш 
ки и загрузки на корабль полностью 
механизирован.

Особого внимания заслуживает 
технология кормоприготовления. В
3 ч езды от Амстердама находится 
центральная кормокухня, рассчитан
ная на кормление 500 тыс. самок но
рок основного стада. Это современное 
кооперативное предприятие, обеспе
чивающее готовым кормом 150 из 230 
ферм Германии и Голландии. Разво
зят корма на специальны х машинах- 
кормовозах 4 раза в неделю, а с 5 ап
реля — 6  раз, кроме воскресенья. 
П роизводительность кормоцеха 60 т /
ч, или 500 т в день. Он представляет 
огромное помещение приблизительно 
3-этажной высоты. Компоненты раци
она по ш некам подаются в измельчи
тели, затем в смесители, после чего по 
транспортеру загружаю тся через верх 
в накопительные емкости. Температу

ра готовой кормосмеси не выше 
0...1 'С. Для поддержания ее на таком 
уровне в летний период в нее добавля
ют 27 % мороженых куриных субпро
дуктов, которые до этого были заго
товлены впрок в скороморозильных 
установках, и 1 0  % рыбного силоса, 
консервированного 0 , 2  % бисульфита 
натрия.

, На наш взгляд, слабое место кор
моцеха — отсутствие в нем хотя бы 
экспресс-лаборатории для контроля 
качества ингредиентов кормосмеси и 
готового корма. Производители аргу
ментируют этот ф акт наличием гаран
тий поставщиков сырья и высокой 
культурой производства. Смывы с 
оборудования поступают в последую
щую переработку. Единственный тест 
качества готового корма — его pH.

В штатах ферм нет ветеринарных 
специалистов. Ветеринарная служба 
сконцентрирована в едином научно
ветеринарном центре. Его деятель
ность заключается в обеспечении 
ферм вакцинами, дезинфектантами и 
другими ветпрепаратами. Только в 
случае необходимости в хозяйство 
приглаш ают ветеринарного специали
ста. При посещении опытной фермы 
«Ш пельдерхольт» в Голландии мы об
ратили внимание на то, что там прева
лируют поведенческие исследования в 
основном по созданию комфортных 
условий содержания норок, а вопросы 
кормления, по мнению голландских 
ученых, с которыми удалось встре
титься, на сегодняшний день настоль
ко четко отработаны, что нет необхо
димости ими заниматься.

Н. А. БАЛАКИРЕВ, 
директор института 

профессор

Е. Г. КВАРТНИКОВА, 
зав. биохимической лабораторией  

кандидат сельскохо.зяйствевных наук

НИИ пушного .чвероводства 
и кролиководства им. В. А. Афанасьева
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Finsk P a ls tid sk rif t, 32(5), 1998. В 
1997 г. финские кормоцехи изготови
ли для всех видов зверей 470 тыс. т 
влаж ны х кормосмесей. В течение года 
их средний состав (% ): салака и дру
гая цельная рыба — 2 0 , боенские суб
продукты — 2 1 , сухие белковые кор
ма — 9, рыбные отходы — 11, ж ир и 
др. — 3, вода — 20. В том ж е году в 
стране было 706 норковых ферм (вы
ращено 2142,2 тыс. щ енков, или 
4,63 гол. в расчете на самку), 24 — по 
разведению хорьков (соответственно
17,2 тыс. и 6,26 гол.), 1726 песцовых 
(2339,9 тыс. и 5,81 гол.), 724 лисьих 
(8 6 , 8  тыс. и 2,82 гол.), 141 ~  по раз
ведению енотовидных собак («фине- 
нот», 69,8 тыс. и 5,67 гол.). На 725 
фермах произведено 130,6 тыс. лисо-

песцовых гибридов (выход на самку 
5,21 щенка). По сравнению с 1995—
1996 гг. выросло производство норок, 
гибридов (в 3 раза) и уменьшилось 
выращ ивание хорьков и лисиц.

Зарегистрировано норковых ферм, 
благополучных по алеутской болезни: 
тип А  — 165, В — 19, С — 31, всего 
215 (в 1994 г. — 249).

Finsk P alstid sk rift, 32(5), 1998. В 
марте 1998 г. 32 финских цеха гото
вили универсальные смеси для всех 
видов зверей и 2  — для песцов и л и 
сиц. Состав универсальной смеси в 
среднем (% ОЭ): протеин — 43,8, или 
9,7 г на 100 ккал , ж ир — 35,5, угле
воды — 20,7.

В 100 г кормосмеси 126,1 ккал

ОЭ. 1 г корма содержал всего мик
роорганизмов 1 , 2  млн ш т., в том 
числе фекальных энтерококков — 
10 тыс., коли — 5,1 тыс., гемолити
ческих бактери й — 58 тыс., клостри
дий — 5,2 тыс. Среди кормов преоб
ладали рыбные отходы (32 %), салака 
(14,1), боенские отходы (18), сухие 
белковые корма (7,2). Среди сухих 
кормов — специальные смеси, куку
рузный глютен, рыбная, соевая и кро
вяная мука.

В Ф инляндии в 1997 г. увеличи
лись объемы применения искусствен
ного осеменения песцов и ли- 
сиц(+17 % к  1996 г.). Осеменено и по
лучен приплод при различных сочета
ниях (тыс. самок — выход щенков на 
самку): песец х песец 2 0 1 — 6 ,1 2 , ли 
сица хл и си ц а 1 0  — 2 , 8 6 , песец х ли
сица 18 — 5,40. Количество пропусто- 
вавших самок (в процентах) по соче
таниям 11, 13 и 11 соответственно.

Наблюдается тенденция к восста
новлению былых объемов получения 
песцово-лисьих гибридов: песцов осе
менено семенем лисиц в 2 , 6  раза боль
ше, чем в предыдущем году. При ис
пользовании инструментария «A rti- 
сор» выход щенков был ниже. При 
указанны х сочетаниях в расчете на 
самку получено 4.8; 2.17 и 4.56 гол. 
(всего самок 3,6 тыс. гол.).

Finsk P a ls tid sk rift, 32 (1 — 2), 
1998, В Финляндию первые серебрис
то-черные лисицы завезены для кле
точного разведения в 1916 г., а норки 
в 30-е годы. Недавно исполнилось 60 
лет Союзу звероводов Финляндии. О 
мероприятиях в связи с 70-летием от
расли сообщается в передовой статье 
журнала', который с 1998 г. выходит в 
новом многокрасочном оформлении.

Сообщается о страницах SAGA в 
Интернете — h ttp : //sag a fu rs . com /  
minkfox. h tn  (вопросы звероводства и 
подготовки пушнины к продаже).

A cta ag ricu ltu rae scandinavica. 
Section A, 47 (1), 1997. В Шведском 
университете сельхознаук изучалось 
влияние размера помета, массы тела 
(длины шкурок) и качества опушения 
шкурок на экономическую эффектив
ность разведения норок. Собраны ма
териалы о пяти поколениях черных 
стандартных зверей.

Установлено, что ш курки из гнезд 
более 1 0  щенков имеют тенденцию к 
меньшему размеру и продаются по бо
лее низким ценам, чем из более мел
ких пометов. Численность приплода 
не влияет на опушение щенков. Это 
качество бывает ниже, если в сентяб
ре норки имеют значительный при
рост массы. Ш курки от животных с 
сентябрьской массой 2 кг и 2,3 кг к 
убою продавались на аукционах де
шевле, чем от более тяж елы х норок. 
Качество опушения незначительно 
влияло на цену продаж. Наибольший 
экономический эффект в норковод- 
стве достигается за счет роста разме
ров пометов, т. е. делового выхода мо
лодняка.
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К онсультация  -----------

Наш компьютер
Диски. К аждый накопитель в ком

пьютере (память) имеет собственное 
имя. В операционной системе MS DOS 
он именуется буквой латинского алфа
вита, за которой следует двоеточие. 
Накопителям на гибких магнитных 
дисках присвоены имена А: и В:. Вин
честер имеет имя С:. Оно сохраняется 
даже в том случае, если накопитель В: 
отсутствует. Так как  все накопители 
имеют имена, то вместо сложных тер
минов, таких, как «накопители на гиб
ких магнитных дисках», «накопители 
на ж естких магнитных дисках», ис
пользуются слова «диск А», «диск В», 
«диск С». Как уже было отмечено, ем
кость памяти винчестера значительно 
больше емкости дискет. Для удобства 
работы с винчестером всю его область 
памяти иногда делят на несколько не
зависимых частей. К аж дая такая 
часть тоже называется логическим 
диском или разделом диска и обозна
чается буквой в порядке латинского 
алфавита: С, D, Е, F и т. д.

Ф ай лы . И нформация хранится на 
диске в виде ф айла, под которым по
нимается любой набор данных, имею
щ ий имя. Содержимым его могут 
быть документ, ведомость, произволь
ный текст, программа, таблица чисел, 
графическое изображение и т. д. В 
имени ф айла может быть от 1  до 8  

символов. Д ля удобства работы обыч
но указы вается расш ирение его име
ни, которое записывается вслед за 
именем после точки и содержит не бо
лее трех символов. В именах файлов 
можно использовать буквы латинско
го алфавита, цифры и специальные 
знаки, имеющ иеся на клавиатуре, 
кроме символов, которые н ельзя  
употреблять: * = - Ь [ ] \ | ; : ,  . < > / ? .  
Пробелы, т. е. пустые позиции, в име
ни запрещ ены.

П римеры имен файлов:
ana log .tx t, analog.bak, ап 98 .рас, 

w in95r.exe, arc.com .
Расш ирение имени обычно указы 

вает на тип хранящ ихся в файле дан
ных. Так, tx t  отмечает, что файл со
держ ит текст. Некоторые расш ирения 
могут быть строго определены и на 
это обращают внимание в инструкции 
к программному обеспечению. Н апри
мер, программы на язы ке П аскаль 
должны иметь расширение pas, на 
язы ке Фортран — for.

В операционной системе MS DOS 
приняты расш ирения: ехе, с о т  — го
товые к  выполнению программы; 
Ьак — страховочная копия файла; 
b a t — командный ф айл. Если пользо
ватель сам создает ф айл, то он приду
мывает его имя и добавляет соответ
ствующее расш ирение. И мена файлов 
отображаются на экране строчными 
буквами. Набирать их на клавиатуре 
можно как  строчными, так и пропис
ными буквами. Запрещ ается исполь
зовать в качестве имен файлов следу
ющие слова: com l, com2, сошЗ, Ip tl, 
lpt3 , aux, con, prn , clock, nu l, потому 
что они имеют специальное назначе
ние. П рименять русские буквы в име

нах файлов можно только в русифи
цированной версии MS DOS. Под ру
сификацией понимается не только 
возможность набора русских букв и 
отображение их на экране, а необхо
димая поддержка русской кодовой 
страницы с номером 8 6 6 . Для этого в 
числе файлов MS DOS должен присут
ствовать country .sys, а в файле 
config.sys долж на быть строка вида

country=07 , 8 6 6 , C :\DOS\count- 
ry.sys.

Но применять русские буквы в 
именах файлов надо с большой осто
рожностью, так как  многие програм
мы «не понимают» русские символы.

К аталоги . Если на диске хранится 
много файлов, то для облегчения ра
боты с ними рекомендуется объеди
нять их имена в отдельные группы. 
К аж дая такая группа хранится в ка
талоге  (директории), которому при
сваивается имя. В W indows 95 ката
логи называются такж е папкам и. 
И так, пусть на диске имеются файлы 
k in l.ex e , k in 2 .exe, a l.tx t, a 2 . tx t, 
a3 .tx t, a 4 .tx t, a5 .tx t. В этом случае 
удобно создать две директории, на
пример, KIN — для группы k in l.ex e , 
kin2.exe; ALEX — a l . t x t ,  a2 .tx t, 
a3 .tx t, a4 .tx t, a5 .tx t. Теперь при обра
щении к диску увидим только имена 
каталогов KIN и ALEX. Если ж е заг
лянуть внутрь любого из них, то мож 
но наблюдать имена соответствующих 
файлов. Каталог обозначается заглав
ными буквами без расш ирения и мо
ж ет содержать внутри себя кроме 
имен файлов другие вложенные в него 
каталоги, иногда называемые подка
талогами. Директории, содержащие 
подкаталоги, именуются иногда над- 
кат алогам и  или родит ельскими к а 
т алогами.  Их структура называется 
деревом кат алогов.  Имена директо
рий и вложенных в них подкаталогов 
и файлов могут совпадать. Однако не 
допускается, чтобы в одном и том же 
каталоге (подкаталоге) содержалось 
несколько одинаковых имен.

Рассмотрим несколько примеров. 
Пусть исходный перечень каталогов и 
файлов на диске имеет вид

ARTE
DOCUMENT
KNIGA
banana.txt
exl.exe
exl.pas
me.com
prim .txt

Здесь ARTE, DOCUMENT,
KNIGA — каталоги; b anana .tx t,
ex l.ex e , ex l.p a s , me.com, p rim .tx t — 
файлы. Содержимое каталогов пока 

не видно.
П рим ер 1. Каталог ARTE имеет 

только имена файлов:

— arte.exe 
ARTE —  arte .pas

— arte, txt
П рим ер 2. В каталоге DOCUMENT 

присутствуют два подкаталога:
DOCUM A и DOCUM B, в которых со
держ атся имена файлов:

D O C U M E N T -

1-  doc 1 .doc 
[—DOCUM  А -  doc2.doc 

_doc3.doc
г  doc4.doc 

doc5.doc 
doc6 .doc 

-doc7.doc
П рим ер 3. Каталог KNIGA отобра

ж ает структуру книги, которая состо
ит из глав (подкаталоги GLAVA), па
раграфов (подкаталоги Р) и страниц 
(файлы str):

р  strl .txt 
i— P I — str2.txt 

1— str3.txt

K N IG A -

г- GLAVA I -
P 2 -

r -  strl .txt 
str2.txt 
str3.txt 
str4.txt 

_ s tr5 .tx t

■GLAVA 2H

—  PI — strl .txt

I— strl.tx t 
str2.txt 

— str3.txt
Г - Р З -

p S trL tx t  
— P2 — str2.txt 

1— str3.txt
Существует понятие полного име

ни файла. Оно должно содержать имя 
диска, после которого ставится двое
точие, имена соответствующих ката
логов, подкаталогов (если они имеют
ся), разделенных символом \ .  Приме
ры полных имен файлов, хранящихся 
на диске D, приведены ниже.

D :\A R T E \arte.pas
D :\KNIGA\GLAVA_1 \P 2 \s tr4  .tx t
D :\p rim .tx t

Начальный каталог, в котором 
хранится исходный перечень директо
рий и файлов на диске, называется 
корневым каталогом. Признаком яв 
ляется наличие символа \  после име
ни диска, например: А :\, С :\, F :\. Ка
талог, с которым работает пользова
тель, называется т екущ им.

П ут ь к ф айлу  — это последова
тельность каталогов, начинающаяся 
от корневого или текущего. Символ \  
обозначает корневой каталог, а без 
него — текущ ий. Например,
\K N IGA \G LAV A_1\P2 -  путь от кор
невого каталога; GLAVA_2\P1 — от 
текущего. Перечень каталогов и фай
лов на диске называют такж е оглавле
нием диска  или директорием.

Ж елательно, чтобы в корневом ка
талоге не было большого количества 
файлов и подкаталогов, так как поиск 
программ и файлов часто начинается 
с него. В корневом каталоге жесткого 
диска, с которого загружается опера
ционная система DOS, должны нахо
диться главным образом те файлы, 
которые не могут быть в каком-либо 
другом месте. Такими являю тся фай
лы операционной системы, например, 
ms dos.sys, io.sys, autoexec.bat, 
config.sys и некоторые другие.

В. Н. АЛЬТМАН
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Что такое 
акционерное 
общество

Консультирует юрист

Акционерное общество (АО) — 
организованная форма объединения 

средств (вкладов) предприятий, орга
низаций, других ю ридических лиц  и 
граждан в ц елях осуществления хо
зяйственной деятельности. А кционер
ным признается общество, имеющее 
уставный фонд, разделенный на опре
деленное число акций  равной номи
нальной стоимости, и несущее ответ
ственность по обязательствам только 
своим имуществом. Общая номиналь
ная стоимость выпущ енных акций со
ставляет уставный фонд АО.

А кции распространяю тся либо пу
тем открытой подписки на них (т. е. 
они могут быть приобретены предпри
ятиям и, организациями или граж да
нами), либо распределением между 
самими учредителями. Им должно 
принадлеж ать не менее 25 % общей 
стоимости акци й  (уставного фонда) в 
течение двух лет. После заверщ ения 
подписки на акции  (не позднее двух 
месяцев после окончания) созывается 
учредительная конф еренция, которая 
принимает реш ение о создании АО, 
его руководящ их органов — наблюда
тельного совета, правления и ревизи
онной комиссии; определяет льготы, 
предоставляемые учредителями, ре
ш ает вопросы организации деятельно
сти АО.

Кроме акций , даю щ их их владель
цам право не только на получение ди
видендов, но и на участие в управле
нии делами общества, АО для привле
чения дополнительных средств может 
выпускать и облигации, но только 
после полной оплаты  всех выпущ ен
ных акций  и на сумму не более 25 % 
уставного фонда. Облигации дают 
право их владельцам на ежегодное по
лучение фиксированного дохода.

Высшим органом управления АО 
является общее собрание акционеров, 
которое определяет основные направ
ления деятельности общества, избира
ет и отзывает членов совета общества 
(наблюдательного совета), членов ис
полнительного органа, ревизионной 
комиссии, утверж дает годовые отчеты
о деятельности АО, определяет усло
вия оплаты  труда долж ностных лиц  
АО, его филиалов и представительств 
и т. д. Голосование на общем собра

нии происходит по принципу: одна 
акци я — один голос (все акции имеют 
одинаковую номинальную стоимость).

Исполнительным органом АО, осу
щ ествляю щ им руководство его теку
щей деятельностью, является правле
ние, которое подотчетно общему со
бранию и совету общества; работой 
правления руководит председатель, 
который назначается или избирается 
в порядке, предусмотренном уставом 
(в уставе указывается, кто назначает 
или избирает председателя — общее 
собрание, совет или правление; если 
избирает, то — открытым или тайным 
голосованием, на какой  срок и т. п.). 
Контроль за деятельностью правления 
осуществляет ревизионная комиссия.

Мировой опыт свидетельствует об 
эффективности формы акционерной 
организации хозяйственной деятель
ности: на ее долю в странах с развитой 
рыночной экономикой приходится
30 ...40  % производственных фондов. 
Д ерж ателями акций являю тся граж 
дане, предприятия, банки, иностран
ные фирмы и т. д.

А кционерная форма деятельности 
предприятий, организаций, институ
тов способствует эффективному реш е
нию крупных технических, техноло
гических, организационных и других 
производственных проблем. Предпри
ятия-поставщ ики, став акционерами 
предприятий-заказчиков, приобрета
ют реальную экономическую заинте
ресованность в лучшем удовлетворе
нии их заказов. Создание АО путем 
преобразования крупных государ
ственных предприятий — одно из 
наиболее эффективных направлений 
разгосударствления собственности.

АО позволяет аккумулировать де
нежные средства граждан, использо
вать их в качестве инвестиций, сни
зить давление денежной массы на то
варный ры нок, демократизировать 
процесс управления. Государственное 
предприятие по совместному реш е
нию трудового коллектива и уполно
моченного на то государственного 
органа (например, фонда государ
ственного имущества) может бцть 
преобразовано в АО путем выпуска 
акций на всю стоимость имущества 
предприятия. Она определяется ко
миссией, состоящей из представите
лей органа, принявш его решение о 
преобразовании государственного 
предприятия в АО, финансовых орга
нов и трудового коллектива предприя
тия.

А. Г. КАПУСТИН

Что такое бонитировка 
кроликов?

(О. А. Батищева, 
Белгородская обл.)

Бонитировка — комплексная 
оценка животных по их продук
тивным и племенным качествам. 
Бонитировке подлежат все взрос
лые кролики (ноябрь—декабрь), 
ремонтный молодняк, а также 
трехмесячные племенные кроль
чата, оставленные для продажи. 
Все отобранные для воспроизвод
ства животные проходят класс
ную бонитировку по породности, 
экстерьеру и конституции, ж и 
вой массе, густоте и окраске во
лосяного покрова, взрослые кро
лики , кроме того, — по произво
дительности.

Н а основании бонитировки 
устанавливают класс животных, 
ведутся их отбор и подбор для 
случки. Сейчас в племхозах бо
нитировку проводят в соответ
ствии с ОСТ 10114—88 «Кролики 
клеточного разведения. Зоотех
нические требования при бонити
ровке (оценке)».

Спрашивайте — отвечаем N.

Какой режим сушки кроличьих 
шкурок наилучший?

(А. Т. Султанов, Алтайский 
край)

Ш курка долж на быть подго
товлена для сушки — с нее сле
дует хорошо удалить ж ир и ос  ̂
татки мышц. Иначе под их при
резями при суш ке могут образо
ваться плеш ины. По сравнению с 
другими видами ш курок кроли
чьи сушить очень легко — на 
правилках их развешивают (рас
правляют) на расстоянии
8 ... 1 0  см одну от другой, а затем 
сушат при 23 ...30  "С в течение
2 ...3  дней в проветриваемом по
мещении. Н ельзя ш курки су
ш ить близко от печки, а летом на 
солнце, так как  при температу
рах выше 30 "С не только проис
ходит их неравномерное высыха
ние, но и повышается ломкость 
сырья из-за коагуляции в нем 
белков. Такие ш курки относятся 
к браку и малопригодны для пе
реработки.

J .  of A nim al Science, 75 (2), 1997. 
И тальянскими учеными выполнено 
исследование, показываю щ ее, что при 
добавке к корму витамина Е (60 мг на
1  кг живой массы крольчат в возрасте 
от 40 дней до 20 нед) достоверно по
вышается уровень этого витамина в 
плазме крови (до 24,3 + 2,7 m mol/L) 
и сниж ается значительно количество 
холестерина (119 + 22,1 м г/a L  про

а

тив 207,8 в контроле), а такж е триг
лицеридов (239 мг/aL, против 776 в 
контроле).

Состав полноценного комбикорма, 
использованного в опыте (% ): пш ени
ца — 9,8 , отруби — 40, концентрат 
из кукурузы  — 2, соевая мука — 3,4, 
подсолнечниковая мука — 15,9, тра
вяная мука из люцерны — 16,9, ме
ласса свекольная — 4 , cvxajR ’ляпзли-

са — 5, семена рожкового дерева —
2, мел — 0,3, соль — 0,5, DL-метио- 

нин — 0,04, минеральные и витамин
ные добавки — 0,16. В сухом веще
стве содержалось (% ): сырого протеи
на — 19,3, сырой клетчатки — 17,1, 
золы — 10,2. Известно, что острый 
недостаток витамина Е может быть 
причиной мышечной дистрофии у от-
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Советы врача

Детские зубы — взрослые проблемы
Всем хорошо известно, что здоро

вые и красивые зубы — это результат 
качественного питания, полноценного 
состава воды и, конечно, тщательного 
ухода за зубами. Знакомы  и рекомен
дации — чистить зубы, полоскать рот 
после еды, есть больше грубой пипди, 
которую надо к ак  следует ж евать. Не
обходимость чистить зубы не отменя
ет никакие современные достиж ения 
стоматологической науки. Задача ро
дителей и стоматологов — сформиро
вать навы к, привы чку, внуш ить ре
бенку, что уважительное отношение к 
зубам — это элемент и общей культу
ры человека, и здорового образа ж и з
ни. И кроме того, проф илактика забо
леваний, которые в будущем могут 
подстеречь совсем маленького пока 
человечка, наотрез отказываю щ егося 
чистить зубы и постоянно вы клянчи
вающего у родителей конфеты. Не ду
майте, что это исклю чительно наши 
отечественные трудности. С пробле
мой кариеса у подрастающего поколе
ния столкнулись почти все страны З а 
падной Европы, только немного рань
ше, чем мы. Но все постепенно поня
ли, что вырастить свободное от 
кариеса поколение можно, только 
прививая ребенку необходимые навы 
ки с раннего детства, приучая его к 
зубной щ етке, когда у него еще ре
ж утся зубы.

Надо сказать, что тем, кто забо
тится о сохранении белоснежной 
улыбки, все-таки легче, чем тем, кто 
старается сохранить человеку, ска
ж ем, здоровое сердце (я имеют в виду 
специалистов, заним аю щ ихся профи
лактикой). Вторые вооружены только 
призывами: не курите, не злоупотреб
ляйте спиртным, побольше двигай
тесь. У нас ж е есть конкретное ору
жие: зубная щ етка и паста. Когда вы 
учите двухлетнего м алы ш а полоскать 
рот, делайте это вместе с ним, устраи
вайте соревнование — кто дольше? 
Еще через полгода вместе с ним чис
тите зубы щ еткой, чуть позже вы кла
дывайте на щ етку пасту, не обязатель
но детскую, главное, душистую, вкус
ную, чтобы она нравилась ребенку.

У зубов три врага. Первый — на
лет, в котором «процветают» микро
организмы. В процессе своей ж изн е
деятельности они выделяю т молоч
ную кислоту, разруш аю щ ую  зубы. 
Зубной налет — «клуб» для  микроор
ганизмов, но мы устраиваем им еще и 
банкет, постоянно подкармливая сла
деньким. Почему ж е стоматологи так 
против сахара? Сахар — не только 
продукт питания и ж изнедеятельнос
ти микроорганизмов, он срабатывает 
как  клей, намертво приваривая зуб
ной налет к зубам. И так, сахар — это 
второй враг, причем таит в себе двой
ную опасность.

А третий враг — недостаток фто
ра. В наш ей воде по ГОСТу должен 
быть 1 мг фтора на 1 л воды. Но, как  
правило, содержание фтора до такой 
концентрации не дотягивает, хорошо, 
если достигает 0,5 мг на 1 л воды. А

чем меньше фтора, тем больше под
вержены разрушению зубы. Причем 
фтора в воде не хватает практически 
во всех регионах нашей страны.

Сколько бы ни говорили врачи — 
не ешьте сладкого — бесполезно. 

Сладкое' все равно будут есть. В детс
ком саду праздник — родители несут 
конфеты. Приходит ребенок в гости: 
что тебе дать, детка? Конфетку. Веч
ный праздник для микроорганизмов, 
обитающих в полости рта. Мы, пони
мая недейственность запретов, уже не 
требуем: не ешьте сладкого. Мы про
сим, умоляем: с самого раннего возра
ста не давайте детям сладости между 
основными приемами пищ и, на ночь, 
не заканчивайте сладким обед, ужин, 
завтрак. И приучите ребенка: если 
съел конфету в неурочное время, обя
зательно почисти зубы или прополо
щи рот, съешь яблоко.

К тому же и зубы многие чистят 
неправильно. Их надо чистить движ е
нием вверх-вниз, а не вдоль десен. 
Один из дантистов когда-то продемон
стрировал опыт. Набил зубья расчес
ки ватой, провел вдоль гребня рукой, 
вата только глубже забилась внутрь. 
Потом провел вверх-вниз и только так 
смог вычистить вату. Так и зубной на
лет. Движ ение вверх-вниз обязатель
но надо показать ребенку и повторить 
вместе с ним. Не забудьте, что щеточ
к а  у ребенка долж на быть маленькой, 
с маленькой головкой, с изящ но изог
нутой ш ейкой. Чистить зубы при
учайте обязательно 2  раза в день, м и
нуты по три. Но это не значит, что 
надо смотреть на часы — прошло или 
нет положенное время. Объясните, 
что процедура длительная, основа
тельная, серьезная. И как  приятно по
чувствовать, что зубы уже чистые! 
М алышу все делать намного интерес
ней, если он реально видит конечный 
результат своих действий.

Д ля 2 ...3-летнего ребенка попро
буйте превратить скучную процедуру 
чистки зубов в игру. Проведите по его 
деснам и . зубам ваткой, смоченной 
водным раствором люголя или на
стойкой йода, разведенной наполови
ну водой, — налет тут ж е окрасится в 
коричневый цвет. Одновременно ма
лыш у станет ясно, что налет не что-то 
мифическое, а реальный враг. Итак, 
ребенок чистит зубы, ополаскивает 
рот. А  вы опять смачиваете зубы тем 
же раствором. Если коричневые по
лоски больше не появляю тся, значит, 
молодец, почистил на отлично! Если 
зубы все ж е темнеют, возможно, ребе
нок старается, но навы к еще не сфор
мировался. Снова потренируйтесь с 
ним. Можно стимулировать усилия 
малы ш а, вы ставляя ему оценку за  чи
стку зубов.

Третий компонент профилактики 
кариеса — фтор. В продаже встреча
ется фторированная соль. Добавляйте 
щ епотку по утрам в каш у — каш а 
станет «профилактической». Давайте 
ребенку и пасту, содержащую фтор, 
например «Фтородент». Часто нас

Обратил внимание, что когда 
во дворе, огороде подходишь 
сзади к пасущемуся кролику, 

он не поворачивает в мою 
сторону голову, но в тО же 

время быстро убегает от 
протянутой руки. Как он 

определяет «не глядя» свое 
поведение?

(С. Е. М ит рохин, 
М осковская обл.)

Опыты с кроликами в разных 
странах позволили (П. В. Терен
тьев и др., 1952) дать объяснение 
этому явлению особенностями 
зрения кролика. Масса глаза у 
него достигает 1 /3  массы глаза 
человека (объем яблока 3 см^), 
хотя ж ивая масса животного бо
лее чем в 30 раз меньше челове
ка. К аждый глаз кролика, на
правление продольной оси кото
рого почти перпендикулярно 
продольной оси тела, имеет поле 
монокулярного зрения около 
190’. Поля зрения правого и ле
вого глаза накладываются друг 
на друга спереди и сзади головы 
животного, что обеспечивает 
весьма ценный для сохранения 
ж изни в природе полный круго
вой обзор. Наибольш ая ширина 
переднего поля бинокулярного 
(стереоскопического) зрения рав
няется в покое 27°, а при испуге 
(раздражении) 32°. Соответствен
но заднее бинокулярное поле зре
ния составляет 9” — именно это 
позволяет животному видеть 
приближающийся сзади объект, 
не поворачивая к  нему мордочку.
В то ж е время шея у кролика от
носительно коротка и не очень 
подвижна-.

/  Спрашивайте — отвечаем N .

спрашивают о таблетках — натриум 
флуоратума и натрия фториде. Польза 
от них — только при регулярном при
еме! М аленьким с двух до шести лет 
надо давать по одной таблетке в день в 
течение 250 сут в год, более стар
шим — по две таблетки в течение это
го же срока. Принимать их надо до 16 
лет, иначе эффекта не будет. И делать 
это под строгим контролем родителей, 
воспитателей или учителей. Ребенок 
может ведь сразу проглотить пригор
шню таблеток или высыпать их в му
сорное ведро. Для совсем маленьких 
могу посоветовать витафтор — препа
рат витаминов с фтором, но прежде 
чем его давать, обязательно посове
туйтесь с педиатром.

Кроме всего этого, не забудьте о 
столь необходимых ребенку яблоках, 
моркови. И обо всем, что работает на 
профилактику самых разных заболе
ваний: режиме, свежем воздухе, пра
вильном питании. И пусть вам не по
каж ется простым и общеизвестным 
то, что здесь рассказано. Хочу доба
вить, что никогда не видела здорового 
человека, у которого были бы больны
ми только зубы.

Э. Б. САХАРОВА, 
кандидат медицинских наук
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Аллергии у животноводов
Работа, связанная с разведением 

лабораторных ж ивотны х, кроликов, 
свиней, лош адей, кош ек, собак и 
др., — может быть причиной возник
новения астмы и аллергии у некото
ры х людей из-за реакции иммунной 
системы на белки животного проис
хож дения, называемы е аллергенами 
(чеш уйки кож и, частицы  меха, моча, 
слюна, кровь и т. п.).

Наблюдения над 5,6 тыс. работни
ков из 137 питомников, в которых 
разводят лабораторных ж ивотны х, 
показали, что у 23 % из них оказа
лись симптомы аллергии. Среди вы 
явленны х 82 % имели раздраж ения 
носовой полости и глаз, 42 % — 
кож и и у 33 % отмечали признаки 

астмы. Т акж е установлено, что инди
видуальные особенности играют зна
чительную  роль. Некоторым людям 
достаточно всего нескольких минут 
контакта, другим 8  и более часов, 
причем симптомы астмы могут по
явиться через очень длительное вре
мя работы с ж ивотны ми. Опыт на 
студентах-добровольцах показал, что 
после 18 мес их работы с лаборатор
ными ж ивотны ми (кры сы, мыш и и 
кролики) в закрытом помещении сре
ди них было выявлено 9 человек 
(24 % ) с признаками аллергии, в том 
числе 8  с наличием астмы. Описана 
аллергия у людей, имеющ их дело с 
кроличьими ш куркам и, пушниной, 
шерстью, пухом разны х видов. В свя
зи с этим таким  работникам предпи
саны следующие рекомендации: по 
возможности выполнять м анипуля
ции с ж ивотны ми в хорошо вентили
руемых помещ ениях или специаль
ных комнатах; избегать работы с ж и 
вотными в домашней одежде; остав
лять рабочую одежду на месте труда, 
так как  при появлении в ней дома 
могут быть проблемы с аллергией у

членов семьи; содержать в чистоте 
клетки и зоны размещ ения ж ивот
ных; сократить контакты  обслужива
ющего персонала с мочой ж ивотных, 
кровью, чеш уйками кож и и другими 
подобными аллергенами путем ис
пользования перчаток, а  при необхо
димости — защ итных масок и респи
раторов.

Владельцы предприятий должны 
принимать меры по сокращению кон
тактов работников с животными и с 
распространяемыми ими аллергена
ми, создавать оптимальный уровень 
вентиляции и влажности в помещени
ях , устанавливать отдельные системы 
вентиляции в некоторых зонах, на
правляя потоки воздуха в сторону от 
рабочего (к задней стенке клеток), 
сниж ать плотность размещ ения ж и 
вотных (голов на 1  м* помещения), 
следить за чистотой в клетках и рабо
чих зонах, использовать абсорбенты в 
качестве подстилки, обеспечивать об
служиваю щ ий персонал защ итными 
средствами (рукавицы, халаты , маски 
и др.), вести обучение работников и 
контролировать состояние их здоро
вья.

Существуют различные медицин
ские средства как  предупредительно
го действия, так и для лечения аллер
гии (астмы), которые при необходи
мости прописываются врачами. Сле
дует иметь в виду, что аллергия 
может быть и иного происхождения, 
например при пользовании защ итны 
ми рукавицами из натурального кау
чука (латекса) и др.

Подготовлено по материалам  
рекомендаций Минздрава США 
по мерам предупреждения астмы  
у лиц, имеющ их дело с животны
ми на фермах и в питомниках  
[DHHS (NIOSH), РиЫ. № 9 7 — 116, 
1998]

ках пальцев не возникнет ощущение 
теплоты и пульсации крови.

П ока что это повышение теплового 
излучения достигнуто за счет некото
рой физической нагрузки. Теперь по
пытаемся увеличить его с помощью 
второго упраж нения, которое являет
ся элементом аутогенной тренировки 
и помогает включить в процесс цент
ры терморегуляции головного и спин
ного мозга. Исходное положение то 
ж е, что и для первого упражнения. 
П альцы и ладони крепко прижаты 
друг к другу, мыш цы рук и грудной 
клетки максимально расслаблены. 
Мысленно медленно произносим фор
мулу внушения: «Мои пальцы напол
нились теплотой, я  чувствую, как она 
накапливается в центре ладоней и на 
кончиках пальцев. Ее все больше и 
больше, она обжигает мне руки. Я 
чувствую, как  тепло начинает стекать 
с моих пальцев и ладоней...»

При некоторой тренировке в ре
зультате двух этих упражнений мож
но повысить температуру ладоней и 
подушечек пальцев на 5 ...6 ' по сравне
нию с исходной, этого достаточно для 
проведения бесконтактного массажа. 
Попробуем теперь поднести ладонь к 
своей щеке и приближаем ее, пока не 
почувствуем тепло щеки. Сколько 
примерно сантиметров осталось меж 
ду ладонью и щекой? Если 5...10 — 
вы хорошо подготовились к проведе

нию массажа. Теперь необходимо ус
тановить тепловой контакт с тем, кого 
собираетесь массировать. Подносим 
ладонь (ее середину) к  участку кожи, 
выбранному для массажа. Ощутили 
тепло, исходящее от кож и пациента? 
Значит, тепловой контакт есть. По
вторим движением ладони несколько 
раз, чтобы убедиться в стойкости ощу
щ ения теплового контакта, — он дол
жен сохраняться на протяжении всей 
процедуры массажа.

Заметим, что бесконтактный мас
саж  (как  и все другие виды массажа) 
может быть общим, когда воздей
ствию подвергается все тело, и частич-

О бесконтактном массаже
Тепловое излучение нашей 

кож и — величина непостоянная, она 
меняется в зависимости от состояния 
здоровья, эмоций, условий внешней 
среды, от характера работы, отдыха. 
Но и в момент самого сильного тепло
излучения массаж  не дает облегче
ния, если не овладеть техникой его 
проведения.

Первейшее требование — строгое 
соблюдение правил личной гигиены. 
Руки долж ны быть идеально чистыми 
и сухими, подушечки пальцев м ягки 
ми, ногти подстрижены. Кольца, це
почки, браслеты снять. А лкоголь и 
курение исклю чаю тся полностью. 
М ассаж проводят в спокойной обста
новке, без лиш них разговоров — все 
это отвлекает. М ыш цы пациента дол
жны  быть расслаблены.

И так, вымыв и обсушив руки, по
пытаемся согреть их с помощью уси
ленного притока крови. Для этого 
пальцы  и ладони сведем вместе 
(рис. 1). Удерживая их на уровне гру
ди, плотно прижимаем ладони друг к 
другу, затем, с сопротивлением опи
раясь на кончики пальцев, считаем до 
шести, стараемся на счет «семь» от
ж ать ладони, одновременно разводя 
пальцы  в стороны друг от друга. Сно
ва начинаем счет в заданном ритме, 
на счет «три» сделаем паузу в верхней 
точке, но не расслабляя мыш ц, на 
«семь» с силой сводим пальцы  и ладо
ни в исходное положение. Вновь начи
наем счет, на «три» делаем паузу при 
расслабленных мыш цах до счета 
«семь», после чего повторяем упраж 
нение и так 4 ...5  раз, пока в подушеч-
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ным, при котором воздействуют на от
дельные участки тела. Общий массаж 
показан ослабленным людям после тя 
ж елы х заболеваний, кровопотери, 
сильного переутомления, длительность 
его от 45 до 60 мин, а частичный (от 10 
до 2 0  мин) поможет снять отдельные 
симптомы наруш ения нормальной дея
тельности Организма: головную боль, 
боль в суставах, зуд кож и, затруднен
ное дыхание, мучительный каш ель, 
бессонницу, приступы болей при не
вралгии и т. п. Бесконтактны й массаж, 
особенно профилактический, можно 
делать 2...3  раза в день.

Теперь о технике выполнения мас
саж ны х движений: их проводят ладо
нью или подуш ечками пальцев в опре
деленных направлениях. Н а передней 
поверхности тела — от кончиков 
пальцев ног по их передней поверхно
сти, затем по передней поверхности 
ж ивота, грудной клетки , шеи и до те
менной области головы. Н а задней по
верхности тела — от теменной облас
ти по задней поверхности шеи, по спи
не, бедрам, икронож ны м мы ш цам, по 
подошве до кончиков пальцев на но
гах. На руках: на задней поверхнос
ти — от кончиков пальцев по пред
плечью, плечу, сбоку шеи до височной 
области головы; на передней поверх
ности — от плечевого сустава по пле
чу, предплечью до кончиков пальцев 
по тыльной стороне кисти (рис. 2 ).

Бесконтактны й массаж  может 
быть, как  и другие виды массаж а, ус
покаивающим и возбуждаю щим. В 
первом случае движ ения ладони мед
ленные и длинные, до 2 0  см, в конце 
своего пути ладонь разворачивается в 
обратную сторону движ ения, словно 
бы тормозя тепловой поток. Н а одном 
участке кож и движ ения повторяются
3 ...4  раза. Если требуется частичный 
массаж, то в рефлексогенных зонах 
необходимо в дополнение к  общим 
движениям сделать еще круговые 
центром ладони, как  бы «вывинчива
ния», «вытаскивая» тепло из этого 
участка кож и. Ладонь при этом мед
ленно отводится от тела. Успокаиваю 
щий массаж показан при болях, зуде 
кож и, нервном напряж ении, спазме 
мыш ц, киш ечника, ж елчны х прото
ков, при невралгиях, головокруже
нии, бессоннице, при тенденции к  по
вышению давлению.

При возбуждающем массаже дви
ж ения быстрые, короткие, в конце л а 
донь разворачивается по ходу движ е
ния, как  бы подталкивая тепловой по
ток. Н а одном участке движ ения по
вторяются 4 ...5  раз. При массаже 
рефлексогенных зон круговые движ е
ния центром ладони долж ны как  бы 
ввинчиваться в кож у, словно вдавли
вая в нее тепло. При этом ладонь при
ближается к поверхности кож и толч
ками. П оказан возбуждаю щ ий массаж 
при утомлении, мышечной слабости, 
сонливости, пониженном давлении, 
отсутствии аппетита, при хроничес
ких экземах, плохом заж ивлении ран, 
сексуальных расстройствах.

В. И. ИВАНОВ, 
доктор медицинских наук
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ПРЕДЛАГАЕТ

ВЫДЕЛКУ 
КРАШЕНИЕ 

ТОНИРОВКУ

всех видов натурального меха по передовым 
мировым технологиям. 
Мы гарантируем высокое качество, разумные 
цены, гибкую систему скидок, надежность в со
трудничестве с вами.

ПОКУПАЕМ
пушно-меховое сырье, невыделанные шкурки 
норки, песца, лисицы, каракуля, ондатры, кро
лика и других пушных видов.

НАШ АДРЕС:
ООО меховая фирма «Отрада», 

446430, Самарская обл., г. Отрадный, 
ул. Ленинградская, 43; 

телефоны: (846-61) 5-22-00, 5-06-66 
факс (846-61) 5-16-92, 5-27-16.

аВологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Указатель статей, опубликованных 
в журнале в 1998 г.

(П ротив каж д ой  строки  п ер вая  ц и ф ра  ук азы в ает  номер ж урнала, в то р ая  — страницу)

А кционеры поддержали курс директора 4 — 2
Б ай рам уков  В. И. «Пушное» работает стабильно 1 — 2
Главное — здоровое стадо 5, 6  — 2
З и м и н  М. И. Двойной юбилей 2 — 2
Л ебедев В. В. Н аграда лучш им предприятиям 2 — 3
М арченко Н. И. Вклад в общую копилку 4 — 5
П оздравления ю билярам 5, 6  — 5
П оказатели щ енения пуш ных зверей в хозяйствах 
Белорусского потребсоюза 4 — 5
Пушное звероводство России (в цифрах) 3 — 5
С айдинов А. В., Соловей Д. И ., В агдонас И. И.
К аким быть отраслевому ж урналу? 5, 6  — 4
Суконко В. Г. Зверохозяйство Белкоопсоюза 
«Бобруйское» 1 — 4
У см анов И. И. Главное — не упустить время 3 — 2

Н АУКА  И П ЕРЕДОВОЙ О ПЫ Т

Корма и кормление
В ладим иров А. В., Ф и л ьч ак о в а  С. А. Концентрат 
ФПК — биологически активная добавка 2 — 9
Воздействие суш ки на аминокислоты мясо-рыбных 
кормов 1 — 9
Гладилов Ю . И ., П ерельдик  Д. Н. Сухой корм для 
молодняка норок 1  — 6

Гладилов Ю. И. Сырое мелкоизмельченное зерно в 
кормлении норок 5, 6  — 6

Д авы дов А. Б ., С олодкая  Т. И ., Ц ви к  Б. С. Мела- 
крил — эффективный препарат для ускорения 
линьки волоса 4 — 9
Зеленая кукуруза в рационах кроликов 2 — 8

К вартн и кова Е. Г., Е рем еева В. И. О витаминно
минеральных премиксах 4 — 6

К вартн и кова Е. Г., М яльдзин  А. Р. Препарат 
МИКБАК для молодняка норок 1 — 10
К уликов Н. Е. Протосубтилин ГЗх улучш ает вкус 
комбикорма 2  — 8

М ананников Ю. А. Бактерии в рационе норок 1 — 8

М илованов Л . В., П ерельдик  Д. Н. Рациональное 
кормление зверей в летне-осенний период 2 — 4; 3 — 6  

Новая книга — «Кормление норок» 5, 6  — 10
Потребность зверей в витаминах и минеральных 
веществах 5, 6  — 7
У ткин Л. Г. Рационы для кроликов 5, 6  — 8

Х ренов А. А. Специальный премикс для нутрий 4 — 8

Что определяет качество гранул? 2 — 7

Разведение и племенное дело
З аен ц  Я .,|Н ед зьвяд ек  С .,|В елян ски  П. Товарное 
скрещ ивание кроликов 5, 6

К олдаева  Е. М., Ф едоренко Н. Н. Племенные зве-
13

11
11

9
10

роводческие и кролиководческие хозяйства 4
К олдаева  Е. М. С алтыковский соболь 5 ,6
Конференция о ж изни  сурков 3 —
К узнецов Л . В. Племенные хозяйства России 5, 6  — 
М ухам едянов М. М., С оломина Е. С. Стадо кле- 
точной ондатры из разны х популяций 3 — 10
[Н едзьвядек C.J Заен ц  Я. Комфорт для пушных 
зверей 1  — 1 2

П лотников В. Г., Т рубчани н ова Н. С. Воспроизво
дительные способности крольчих из гнезд различной 
численности 4 — 10
Растет интерес к  ш инш илле 2 — 11
Селекционные достиж ения в пушном звероводстве 4 — 12
Т ранезов  О. В. Об одомашнивании речной выдры 2 — 10
Ч ек ал о ва  Т. М. Племенная работа и окружаю щ ая 
среда 5, 6  — 12

Техника  содержания
К ладовщ иков В. Ф ., А нтипова Т. Ю ., К озлов В. Г. 
Системы поения пуш ных зверей 3 — 12

Кузнецов Л. В. Зверосовхозы и форель 5, 6  — 14
Транезов О. В. Как нам относиться к защ итни
кам прав животных 4 — 14
Цепкова И. А., Шевырков В. Л., Кузнецов Г. А. 
Размножение нутрий в закры ты х помещениях 5, 6  — 14

П уш ной рынок. Качество и реализация продукции  
Дмитриев В. В. Новая международная... 2 — 17
Машкин В. И. Использование ж елчи сурка 3 — 11
Машкин В. И. Получение и применение ж ира 
сурка 4 — 16
На международных пуш ных аукционах 1 — 11; 2  — 17;

3 — 15; 4 -  18
Н а мировых ры нках 4 — 15
Производство ш курок пуш ных зверей 2 — 18
Пушные выставки в России 3 — 15
Совещание соболеводов 4 — 18

Кадрам вним ание и заботу 
Пролат И. А. Учатся бригадиры-звероводы 
Транезов О. В. Зоотехники-звероводы 1972 года

Страницы истории
Буковская 3. И. Нашему выпуску пятьдесят лет 3 — 19
Милованов Л. Б. Размы ш ляя о судьбе кроликовод
ства в России 1 — 14; 2 — 12; 3 — 16
Мишуков Л. К. К юбилею отечественного зверо
водства 2  — 15
Мишуков Л. К. С чего начиналось соболеводство? 5, 6  — 15

В  свободную м и нут у
В ерш инин Л. К. Осень 5, 6  — 18
К узнецова О. В. Весеннее 2 — 27
Тихом иров Б. В. Мнение читателя 5, 6  — 18
Ш уринов С. П. Я тот солдат, войны минувш ей... 3 — 20
Щ еголева А. П. Балаш ихе — нашему студенчес
кому дому ■ 4 — 21

3 - 2 0  
1 -  13

В Ф ЕРМ ЕРС К И Х  Х ОЗЯЙ СТВАХ  И Н А  Л И Ч Н Ы Х  
П ОДВОРЬЯХ

Сообщения с мест
Г ончар В. А. Помощник при посеве
Д ы м ченко В. Е. Возраст не помеха
Ж аш ков  А. А. Небольшая реконструкция
Ж аш ков  А. А. Беречь воду
Ж аш ков  А. А. Нехитрое устройство
К арим ов А. К. Выделка шкурок не получается
К очергин И. И. Кормушки из шифера
К уликов П. Н. Удобный инструмент
К узнецов А. Б. Дорожки на приусадебном участке
Р аков П. Н. Из новых наблюдений
Р ан ц ан с  Д. О. С оптимизмом в будущее
Ром аш ова Н. Н. Биологические средства защ иты
П олевник В. Г. Расш иряйте кормовую базу
С ам арин  К. М. Большое лакомство
С мольянинов И. П. Изгороди для фермы
С околова И. М. Меню лактирую щей самки
Ш ты рхун А. Г. Семейная традиция

С заботой о кормах
Горю ш ии Ю. Й. Топинамбур 5
К алендарев  В. В. Это пригодится
К онькова А. В. Ранний картофель
К остиков С. И. Продезинфицируем парник 5

Сделай сам
А ндриянов Е. В. Разборная коса
Б аров В. Д. Самодельная зернодробилка
Е ф имов П. Е. Я щ ик для инструментов 5

1 — 19
4 — 2 2

1 — 19
3 — 24
4 — 2 2

1 — 18
4 — 2 2

4 ___ 23
2 — 2 0

1 — 19
2 — 18
4 — 23
3 — 24
1 — 18
3 — 2 2

1 — 18
2 — 19

6 16
2 — 2 1

2 — 2 1

6 — 17

2 2 2

1 — 2 0

6 — 17

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



П ищ еров В. С. Прост в изготовлении 2 — 23
Несколько советов 1 — 21; 2 — 23; 3 — 25;

4 — 23; 5 ,6 — 17

В ЕТ Е РИ Н А РИ Я

Алеутскую болезнь можно победить 3 — 27
Д ага  Д адж о Ф лори ан . П репараты  против пассалу- 
роза кроликов 4 — 25
К ириллов А. К. П роф илактика вирусного энтерита 
и ботулизма норок 1 — 23
К ириллов А. К . Н езаразные болезни ондатр 5, 6  — 21
П ерельдик Д. Н . Семинар ветврачей на ВВЦ 
Родовспоможение у лисиц и песцов 
С емеш ога А . В., С амул 1;цева А. М. Ветслужба в 
хозяйствах потребкооперации Белоруссии 
Слугии В. С. А леутская болезнь норок: распростра
нение и перспективы борьбы с ней 
У ласов В. И ., Е л аков  А . Л ., К олы ш ки н  В. М., 
В асильев А. В., Д ом ский  И. А., Б ельтю кова 3. И. 
Иммунный ответ у зверей при вакцинировании про
тив чумы плотоядных
У ласов В. И. В акцинопроф илактика в звероводстве

25 
22

26

4 — 24

2 — 24 
5,

6 —  20

ЗА  РУ БЕ Ж О М
Б ал ак и р ев  Н . А ., К вартн и к ова  Е. Г. Зверовод
ство в Германии и Голландии 5, 6  — 23
К узнецов Л . В. К ролик в английском лексиконе 4 — 26 
По страницам специальной литературы 1 — 24; 2 — 26;

3 — 21; 4 — 10, 26; 5, 6  — 14, 22, 24, 26, 32

К О Н С У Л ЬТА Ц И Я
А лександров А. Е. Расчет норм обслуживания 1 —28
А льтм ан  В. Н. Н аш  компьютер 1 — 26; 2 — 28;

3 — 31; 5, 6  — 25

К ладовщ иков В. Ф . Кормление нутрий 
К ладовщ иков В. Ф. К ак содержать нутрий

К онсульт ирует  юрист
К апустин  А. Г. Льготы ветеранам труда
К апустин  А. Г. Что такое акционерное общество

Ш ьем меховые изделия
М иронов П. И. Пальто из кроличьих ш курок

Советы врача  
Аллергии у животноводов 
И ванов В. И. О бесконтактном массаже 
К аспаров  А. А. Герпетический кератит 
С ахаров Э. Б. Детские зубы — взрослые проб
лемы
Сергеев П. С. Болезнь «кошачьей царапины» 
Щ едракова М. К. Гимнастика для бодрости

Х озяй ке н а  зам етку  
Деликатесы из крольчатины 
К остина М. К. Окраска изделий из пуха 
П ан и н  П. Н. Мясо нутрий 
Ш аркова Н. С. Украш ения из меха

Ж ивот ны е в ваш ем доме
Б араб аш  Б., Г ацек  Л . Содержание мелких живот
ных
К орольков П . Т. Хорошо все обдумать 
П етросян  Т. Л. Питание кош ек

3 — 29
4 — 27

4 - 2 8  
5, 6  — 26

29

5, 6  — 28 
5, 6  — 28

1 -  29

5, 6  —27
2 — 29 
2 — 29

4 — 31 
1 — 30 
1 — 30 
2 - 3 0

4 — 19 
2 — 30 
1 — 31

Спраш ивайт е — отвечаем

Подписка-98
Подписка-99

1 — 19, 21. 27; 2 — 20, 28, 
29, 30, 32; 3 — 19, 23, 25; 
4 — 32; 5, 6  — 19, 26, 27 

1 — 31; 2 — 31 
3 — 31; 4 — 31; 5 — 31

ПОДПИСКА-99
Дорогие читатели!
На журнал «КРОЛИКО

ВОДСТВО И ЗВЕРОВОД
СТВО» подписка на I полуго
дие 1999 г. принимается во 
всех почтовых отделениях с
1 сентября. Индекс нашего из
дания в каталоге Роспечати 
70449.

Подписку можно оформить 
и непосредственно в редак
ции, а затем здесь же полу
чать вышедшие номера, кото
рые при необходимости хра
нятся в редакции 2 мес или в 
течение оговоренного срока.

Пенсионерам, инвалидам 
сделаем скидку со стоимости 
подписной цены при оформ
лении подписки в редакции. 
При этом необходимо иметь 
удостоверение пенсионера 
или инвалида, паспорт.

Чтобы не было у Вас труд
ностей, мы решили опублико
вать квитанцию. Вырежьте ее: 
индекс журнала и его назва
ние заполнены, остается на
писать количество комплек
тов, адрес, фамилию, подпис
ную стоимость.

Редакция

ф СП-1

АБОНЕМЕНТ
турнил 

"КРОЛ и ководство  
и ЗВЕРОВОДСТВО"

1 70448 1

1 1 
1 ш нмкгм | 1

н< 1999 r o j i n o M t t a u t M '
1 2 3 4 5 6 l 7 8 9 llO t l I ‘2X 1

Кому
(ПвЧТО«|Л ■йдМсГ'

Куда

20 .

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

I 70М9
журнал I

’ КРОЛИКОВОДСТВО и ЗВЕРОвОДСТВО"

C i s K - —  р у Л . — К о л и ч « с 1 »в 1

м осгъ ncp«

t = £ 2 L -
к о и л л е к - 1 

ЧОШ \

ма ] 9 9 д г о д  п и  м е с я ц а м :

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

К о л у

31Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



По страницам специальной литературы

A cta ag ricu ltu rae  scandinavica, 
Section A, 47 (2), 1997. В Датском ин
ституте животноводства обработали 
данные по 2918 щ енкам черных стан
дартных норок, причем часть из них 
происходила из группы с дивергент
ной селекцией: 1 ) на максимальную  
массу тела в 2 .. .4-недельном возрасте, 
2 ) на минимальную  живую  массу (се
лекция с 1989 г., когда плодовитость 
исходных групп бы ла равной).

Лучшие показатели размера поме
та в 1994 г. имели самки в течение
4 ...5  поколений, происходящ ие из по
метов 5 . . . 8  щ енков — при рождении у 
молодых самок 5,5 гол., у взрос
лы х — 5,8. У самок из группы, селек
ционируемых дивергентно, выход мо
лодняка составил 4 ,8 ...5 ,2  гол. Щ ен
ки от молодых самок лучш е росли в 
период до сентября, когда разница 
щенков от взрослых самок по размеру 
тела уже не отмечалась. М ежду раз
мером помета и длиной тела к  убою 
выявлена отрицательная корреляция.

V eterinary  and H um an toxicology, 
39 (6 ), 1997. П роведена работа по тес
тированию норок, получавш их с кор
мом фумонизины — культуру грибка 
фузариум (F. fungi) в различны х до
зах в течение 2 ...7  дней.

Установлено методами флюорес
центного (HPLC) анализа, что ранним 
показателем пораженности норок фу- 
монизинами (Bj, В^, В,) может слу
ж ить содержание и соотношение в 
моче норок сфингозина и сфинганина, 
структурально схож их с фумонизина- 
ми. Аналогичные исследования образ
цов опушения не позволили выявить 
какую-либо взаимосвязь их содержа
ния с микотоксинами, хотя норки по
лучали культуру грибка в течение 1 0 0  

дней.

Dansk Pelsdyravl, 61 (1), 1998. 
Опубликована статья J .  Hansen о воз
можности использования для разведе
ния цветных норок, выщ епляю щ ихся 
при разведении «в себе* норок типа 
деми-буфф, махогани, а такж е путях 
увеличения производства крестовок и 
использования скрещ ивания стандар
тных норок с цветными. Цель ста
тьи — в связи с ростом цен на некото
рые виды цветной пуш нины показать 
фермерам способы быстрого восста
новления поголовья норок серебрис- 
то-голубых, голубой ирис, сапфир, 
крестовок и др. Так, анализ потом
ства от разведения в себе датских но
рок деми-буфф показал, что в потом
стве оказалось 56 % коричневых

щенков, 6  % диких, 19 % серебристо
голубых, 19 % алеутских и 6  % сап
фир.

В годы повышенного спроса на 
деми-буфф (коричневые с осветлен
ным пухом) для их получения исполь
зовали промышленное скрещивание 
разных типов норок: пастель х жем
чуг, п астель  х серебристо-голубы е, 
пастель х виолет, белая регаль х нор
ки  голубых типов (виолет, сапфир, 
жемчуг, серебристо-голубые). Махога
ни такж е получены при скрещивании 
разных типов норок, которые могут 
быть при необходимости вновь вос
произведены. Но следует учесть, что 
на данных фермах тип махогани появ
лялся и при скрещ ивании стандарт
ных норок с дикими (без участия 
цветных форм).

Серебристо-голубые норки могут 
быть получены из ж емчуж ны х путем 
покры тия таких самок самцами сап
фир или виолет. Возможно появле
ние во II поколении норок голубой 
ирис при скрещ ивании указанны х 
самцов последовательно со стандарт
ными и помесными (Fj) самками. В 
статье на фотографиях показаны  ос
новные типы ш курок деми-буфф, ма
хогани и гамма цветов крестовок — 
черных, махогани, коричневых 

(сканбраун, скангло). Получение пос
ледних интересно, так как  ранее на 
ры нке их было мало, как  и голубых 
крестовок.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен о т к к  кассовой 
машины.

При оформлеинн подписки (переадресовки) б«э кассовой 
машины иа жбонеиеитс проставляется оттиск калеидармого 
штемпеля отделения связи. В втом случае абонемент выдается 
лодписчиху с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк збоиемекта с доставоч- 
иоИ карточкой заполняется подписчиком чернилами, разбор
чиво, без сокращений, в соответствии с условием и, изложен
ными в каталогах Роспечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда
ния, а также клетки «ПВ — МЕСТО» производится работни
ками предприятий связи и Роспечати.

■<

о
ч
X
ж
9

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН  
В МИНИСТЕРСТВЕ ПЕЧАТИ 

И ИНФОРМАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

№01830

Сдано в набор 8.08.98. 
Подписано в печать 08.09.98. 

Формат 84x108 1/16. 
Бумага офсетная № 1. 

Печать офсетная.
Уел. печ. п. 3,36.

Уел. кр.-отт. 8,4. Заказ № 4185. 
Цена договорная

Адрес редакции: 
107807, ГСП-6, Москва, Б-78, 

ул. Садовая-Спасекая, 18; 
телефон 207-21-10

Ордена Трудового Красного 
Знамени Чеховский 

полиграфический комбинат 
Государственного Комитета 

Российской Федерации 
по печати 

142300, г. Чехов Московской обл. 
тел. (272) 71-336, 
факс (272) 62-536

а Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ТОО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ЩЕЛКОВСКИЙ ЦЕНТР ПО ЗВЕРОВОДСТВУ» МЕТА
ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД ^ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ |

ПРЕДЛАГАЮТ
звероводческим хозяйствам, фермам, 

питомникам, малым предприятиям, 
частным лицам

НОВЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ МИКРОГРАНУЛИРОВАННЫЕ 
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ

- f 5 j : L A

-  племенным
животным,

-  молодняку 
норок, песцов, лисиц, собак и кошек 
при любом виде кормления. 20 ком
понентов (13 витаминов и 7 микро
элементов) в виде новых форм, за
щищенных от разрушения,

улучшают воспроизводительные 
функции взрослых животных и рост 
молодняка, 

предупреждают авитаминоз В, и ане
мию за счет бенфотиамина и ферро- 
анемина (особые формы витамина В, 
и железа).
Содержание биотина способствует по
вышению качества волосяного покро
ва, а витамина Е в количестве, позво
ляющем нейтрализовать негативное 
влияние продуктов окисления жиров 
рациона.

-  для всех видов сельско
хозяйственных птиц: кур, гусей, уток, 
индеек, цесарок.
19 компонентов (13 витаминов и 
6 микроэлементов), защищенных 
от разрушения,

улучшают поедаемость и усвоение 
корма,

обеспечивают хорошее развитие 
молодняка,

положительно влияют на яйценос- 
ность и выводимость яиц.

Оптимальные соотношения элементов 
и универсальный метод дозировки 
позволяют полностью обеспечить 
потребность разных по возрасту и на
правлению продуктивности групп птиц 
в витаминах и минеральных вещест
вах.

ПРЕПАРАТЫ НЕ ПЕРЕНОСЯТ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ.
Для отгрузки железнодорожным транспортом минимальный заказ 1000 кг. 

МАЛЫЕ КОЛИЧЕСТВА -  СО СКЛАДА ОФИСА. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ.

ш
Справки и заказы по адресу:

129110, Москва, Проспект Мира, д. 51, кв. 6;
Телефон (095) 281-10-88.

Факс 281-65-37
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з л о  «Племзавод «Родники»

ЗАО «Племзавод «Родники» — крупиейпи1й п 1^оссии 
производитель клеточной путпиины.

Мы выращиваем соболя, серебристо-черную лисицу, песца, норку;
мы имеем современную меховую фабрику, оснащенную импортным оборудованием;
мы сами выделываем шкурки и шьем меховые изделия по технологии л} 1̂Н1ИХ (})И1>м За
пада и ведущих российских художников;

мы применяем только лу^нпие импортные и отечественные красители, химикаты, лекала 
и фурнитуру;

наши cпeциaJшcты проходят стажировку в Италии;

мы имеем дипломы Международных 
пушно-меховых выставок и аукционов.

ЗАО «Племзтш д «Родмики»

ПРЕДЛАГАЕТ из нааурального меха нор-
1чи, серебристо-черной лисицы, песца и со
боля:
• головные уборы;
• шубы и воротники;
• выделанные шкурки;
• осун1,ествляет выделку и крашение пгку- 

рок, пошив меховых изделий.

МАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• пшрокий ассортимент всех видов мехо
вых изделий и полуфабрикатов;

• умеренные цены, так как торгуем без по
средников 1ю це1шм производителя;

• удобная форма оплаты (наличный и без
наличный расчет);

• высокое профессиональное обслужива
ние и внимание наших сотрудников.

■ •л»'. ; ’

Наш адрес: 140143, п/о Родники, Московская обл., Раменский р-и, ул. Трудовая, 10. 
npo(>.:idj(o ст. Удельная с Казанского вокзала Москвы, далее автобусом 42 до осг. «Институт».

Телефон: (095) 501-54-72; факс 501-53-11.

МЫ ЦЕИИМ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ И РАДЫ П013ЫМ!
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