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ВВЕДЕНИЕ

Сельскохозяйственное фермерское производство -  это обширная 
фабрика по производству продуктов питания, лекарственных средств, кор
мов, сырья для других отраслей экономики и т.д. В нем есть место для дея
тельности государственных и негосударственных организаций, индивиду
альных предпринимателей. Статья 1 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь также определяет предпринимательскую деятельность как само
стоятельную деятельность юридических и физических лиц, осуществляе
мую ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою 
имущественную ответственность и направленную на систематическое по
лучение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произве
денных, переработанных или приобретенных указанными лицами для про
дажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы 
или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не использу
ются для собственного потребления.

Граждане вправе осуществлять предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица в качестве индивидуального предпри
нимателя. При этом к предпринимательской деятельности граждан, осуще
ствляемой без образования юридического лица, соответственно применя
ются правила Гражданского кодекса, которые регулируют деятельность 
юридических лиц, являющихся коммерческими организациями.

Закон позволяет гражданину выбрать по своему усмотрению форму 
предпринимательской деятельности. В зависимости от поставленных це
лей он может осуществлять ее в качестве индивидуального предпринима
теля, либо зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо в 
одной из вышеуказанных организационно-правовых форм.

Важная роль в развитии рыночных отношений в сельском хозяйстве 
принадлежит крестьянским (фермерским) хозяйствам. Деятельность их ре
гулируется Законом Республики Беларусь от 18 февраля 1991 г. «О кресть
янских (фермерских) хозяйствах» и иными актами законодательства. Од
нако многие нормы Закона Республики Беларусь «О крестьянском (фер
мерском) хозяйстве» устарели, не соответствуют положениям Г ражданско- 
го кодекса, Кодекса Республики Беларусь о земле и иным актам законода
тельства.

Поэтому постоянно принимаются поправки, дополнения, разъясне
ния, которые печатаются в средствах массовой информации и Интернете.
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ СКОТОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 
ФЕРМЕРСКИХ (КРЕСТЬЯНСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства
Крестьянским (фермерским) хозяйством признается коммерческая 

организация, созданная одним гражданином (членами одной семьи), внес
шим (внесшими) имущественные вклады, для осуществления предприни
мательской деятельности по производству сельскохозяйственной продук
ции, а также по ее переработке, хранению, транспортировке и реализации, 
основанной на его (их) личном трудовом участии и использовании земель
ного участка, предоставленного для этих целей в соответствии с законода
тельством об охране и использовании земель (далее — фермерское хозяй
ство).

Фермерскому хозяйству принадлежит на праве собственности иму
щество, переданное в качестве вклада в уставный фонд фермерского хо
зяйства его учредителями (членами), а также имущество, произведенное и 
приобретенное фермерским хозяйством в процессе его деятельности.

Фермерским хозяйствам, у которых выручка от реализации произве
денной или произведенной и переработанной ими продукции собственного 
производства растениеводства (кроме цветов и декоративных растений), 
животноводства (кроме пушного звероводства), рыбоводства и пчеловод
ства составляет не менее 50 процентов от общей выручки за предыдущий 
финансовый год, а также вновь созданным фермерским хозяйствам (в те
чение первого года со дня их создания) оказывается государственная под
держка за счет средств республиканского и местных бюджетов в порядке и 
формах, предусмотренных законодательством. Указанным хозяйствам ока
зывается государственная поддержка в сфере материально-технического 
снабжения, приобретения (в том числе по договору финансовой аренды 
(лизинга)), ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственной 
техники и оборудования, мелиорации земель и известкования почв, защи
ты растений, семеноводства, ветеринарного и племенного дела, научного 
обслуживания и в иных сферах наравне с другими производителями сель
скохозяйственной продукции.

Право на создание фермерского хозяйства имеют дееспособные гра
ждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданст
ва, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь.

Фермерское хозяйство действует на основании устава, в котором 
указываются:

• наименование фермерского хозяйства, которое должно содержать 
слова «крестьянское (фермерское) хозяйство» либо «фермерское хозяйст
во» или «крестьянское хозяйство»;

• сведения о главе и иных членах фермерского хозяйства (фамилия, 
собственное имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, 
место жительства);
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• место нахождения фермерского хозяйства;
• цели деятельности фермерского хозяйства;
• размер уставного фонда фермерского хозяйства, размер вкладов в 

уставный фонд его членов, состав, сроки и порядок их внесения;
• размер долей членов фермерского хозяйства в его уставном фонде;
• порядок формирования имущества фермерского хозяйства и усло

вия распоряжения им;
• порядок трудового участия членов фермерского хозяйства в дея

тельности фермерского хозяйства;
• порядок распределения прибыли фермерского хозяйства;
• права и обязанности членов фермерского хозяйства;
• порядок вступления в состав членов фермерского хозяйства новых 

членов, выхода и исключения из состава членов фермерского хозяйства;
• порядок управления деятельностью фермерского хозяйства, его 

ликвидации.
В уставе фермерского хозяйства могут содержаться и иные не проти

воречащие законодательству положения, связанные с особенностями дея
тельности фермерского хозяйства.

Уставный фонд фермерского хозяйства делится на доли, за исключе
нием случаев создания фермерского хозяйства одним гражданином. Размер 
доли учредителя (члена) фермерского хозяйства в уставном фонде опреде
ляется в процентах или в виде дроби. Размер доли учредителя фермерского 
хозяйства на момент формирования уставного фонда фермерского хозяй
ства равняется отношению стоимости его вклада в уставный фонд к разме
ру уставного фонда фермерского хозяйства.

Для целей государственной регистрации местом нахождения фер
мерского хозяйства может являться жилое помещение (квартира, жилой 
дом), принадлежащее главе фермерского хозяйства на праве собственности 
(в том числе на праве долевой или совместной собственности) либо яв
ляющееся его постоянным местом жительства (за исключением жилого 
помещения государственного жилищного фонда).

Основным документом, обуславливающим работу фермерского хо
зяйства, является «ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» от 18 февраля 
1991 г. N 611 -XII «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», а также име
ется ряд документов, регламентирующих работу крестьянских (фермер
ских) хозяйств (в ред. Законов Республики Беларусь от 18.02.1991 N 611- 
XII, от 19.07.2005 N 44-З, от 09.07.2007 N 247-З, от 15.07.2008 N 397-З, от
06.07.2009 N 37-З, от 09.11.2009 N 55-З, от 31.12.2009 N 114-З, от
01.07.2010 N 154-З, от 09.01.2017 №19-З).

В данном учебном пособии приведены материалы по ведению фер
мерского животноводства, которые помогут фермеру организовать произ
водство экологически чистой продукции.
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Выбор породы крупного рогатого скота
В настоящее время в мире насчитывается около 1000 пород и пород

ных групп крупного рогатого скота, из которых наиболее распространены 
только 250, в том числе около 30 пород мясного направления продуктив
ности. Все это многообразие типов и пород находится в постоянном дви
жении и взаимосвязи. Одни породы сотни лет сохраняют стабильное по
ложение, численность и продуктивность других из года в год увеличива
ются, третьи теряют свое значение.

В зависимости от направления продуктивности породы можно раз
делить на три основные группы:

1) молочного направления продуктивности - голландская, голштин
ская, черно-пестрая, холмогорская, ярославская, красная степная, айршир- 
ская, джерсейская и др.;

2) мясного направления продуктивности - герефордская, шароле, ли- 
музинская, мен-анжу и др.;

3) молочно-мясные и мясо-молочные - симментальская, костромская, 
швицкая, лебединская, алатауская и др.

В странах СНГ разводят более 60 пород и породных групп крупного 
рогатого скота. Более 50 пород относятся к породам молочной и двойной 
продуктивности. Деление пород по направлению продуктивности в из
вестной мере условно. Под влиянием отбора, подбора, условий выращива
ния животные изменяются: скот молочных пород может уклоняться в сто
рону молочно-мясного направления продуктивности, мясных - в сторону 
мясо-молочного направления. В молочном скотоводстве большинства 
стран мира с развитым животноводством наметилась четкая ориентация на 
использование ограниченного количества пород, приспособленных к ин
тенсивным технологиям и имеющих очень высокий уровень молочной 
продуктивности. В частности, быстрое и широкое распространение полу
чил черно-пестрый скот, и в первую очередь, голландская и голштинская 
породы.

Породы молочного направления продуктивности
Голландская (фризская) черно-пестрая порода (рис. 1) -  это наи

более древняя высокомолочная порода, давшая начало многим породам и 
отродьям крупного рогатого скота.

Рис. 1 -  Корова голландской 
(фризской) породы
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Создана она без прилития крови других пород. Разводится с широ
ким использованием в племенных целях на протяжении 200 лет. Считают, 
что кровь голландской породы имеется у всех пород молочной продуктив
ности.

В Голландии эта порода составляет более 70 % общего поголовья 
страны, а в мире она занимает 10 % поголовья скота. Порода имеет миро
вое признание за высокую молочную продуктивность, хорошие мясные 
качества, крепкую конституцию, приспособленность к различным природ
но-климатическим и технологическим условиям, хорошее использование и 
оплату корма продукцией. Выведению породы способствовали клима
тические, географические и экономические факторы (мягкий климат, пло
дородные почвы, высокие урожаи сельскохозяйственных культур, хоро
шие луга и пастбища, спрос на молоко и молочные продукты).

Спрос на говядину поставил задачу перед селекционерами вести ра
боту в направлении повышения мясных качеств породы. Благодаря этой 
работе современный голландский скот наряду с высокой молочностью об
ладает хорошими мясными качествами и по телосложению близок к поро
дам молочно-мясного направления.

Современная голландская порода имеет черно-пеструю масть, креп
кую конституцию, пропорционально развитое туловище, гармоничное те
лосложение, легкую голову, длинную шею и глубокую грудь, широкий, 
длинный и прямой зад, крепкие ноги, хорошо развитое чашеобразной фор
мы вымя. Основные промеры взрослых коров составляют: высота в холке 
133-134 см, косая длина туловища 170-180, обхват груди 195-200, обхват 
пясти 19-20 см. Полновозрастные коровы имеют массу 580-650 кг, быки- 
производители -  800-1000 кг. Среднесуточный прирост живой массы быч
ков -  1000-1200 г, убойный выход после откорма -  55-60 %. Голландский 
скот, разводимый на родине, дает за лактацию 7000-8000 кг молока жирно
стью 4,2-4,4 % с содержанием белка 3,4 %.

Большое влияние на развитие породы оказал бык Адема 197. От линии 
этого родоначальника сформировались высокоценные линии Аннас Адема 
30587, Хильтьес Адема 37910, Рудольфа Яна 34558, Рутьес Эдуарда 91646 и 
другие.

Путем скрещивания голландского черно-пестрого скота с местными 
породами Германии выведена остфризская порода, в Швеции -  шведская 
черно-пестрая, в Великобритании - британо-фризская.

В Беларусь голландский скот завозился для скрещивания с черно
пестрым скотом и другими породами. У помесных коров улучшились рав
номерность развития вымени и его форма, различия по живой массе были 
небольшие.

Дальнейшая работа с породой направлена на повышение живой мас
сы взрослых коров до 700 кг, увеличение молочной продуктивности и при
годности к интенсивным технологиям.

Голштинская порода (рис. 2). Начало образования голштинской
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(голштино-фризской) породы США и Канады относится к XVII-XVIII ве
кам. Порода выведена путем улучшения черно-пестрого голландского ско
та, завезенного голландскими переселенцами в 1621 г. Как голштино- 
фризскую эту породу начали разводить в Америке с 1861 г. С 1983 г. поро
да называется голштинской.

Рис. 2 -  Корова голштинской породы

Это самый крупный скот среди всех черно-пестрых пород. Живая 
масса коров колеблется от 650 до 700 кг, быков -  от 960 до 1200 кг. Телята 
при рождении имеют массу 38-47 кг. Животные современной голштинской 
породы характеризуются хорошо выраженным молочным экстерьером, су
хой крепкой конституцией. Высота взрослых коров в холке в среднем 144 
см. Порода в основном черно-пестрой масти с различным расположением 
черных и белых пятен. Встречаются животные и красно-пестрой масти.

Голштинская порода одна из самых высокодойных. Коровы имеют 
удой 7500-8500 и более килограммов молока жирностью 3,5-3,7 %. Живот
ные хорошо приспособлены к 2-кратному доению. Индекс вымени состав
ляет 42-46 %. Форма вымени ванна и чашеобразная. Скорость молокоотдачи 
равна 1,92-2,37 кг/мин. Коровам этой породы принадлежат все мировые ре
корды по удою и выходу молочного жира. От коровы Убре Бланка за 365 
дней 3-й лактации получили 27 674 кг молока жирностью 3,8 %. Средне
суточный удой равнялся 75,81 кг, а наивысший -  110,9 кг. Однако рекорди
сткой породы по удою в настоящее время является корова по кличке Твин- 
Б-Дейри Астар Линн (рис. 3), которая за 365 дней 3-й лактации дала 28 044 
кг молока (3,5 % жира, 3,1 % белка).

Особенностью голштинского скота является высокая способность к 
интенсивному росту и раздою, которые реализуются при сбалансирован
ном кормлении. У них отсутствует склонность к ожирению даже при 
обильном кормлении с высоким содержанием концентратов в рационе. 
Среднесуточный прирост живой массы голштинских бычков -  1050 г. 
Убойный выход на 1,5-2 % ниже, чем у сверстников других молочных по
род.
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Рис. 3 -  Корова Твин-Б-Дейри Астар Линн

Среди молочных пород голштинская порода в США получила мас
совое распространение (93 %). Скотоводство страны в настоящее время 
практически переведено на монопороду. В отличие от американских гол- 
штинов, где селекция велась только на увеличение молочной продуктивно
сти, канадские голштины обладают повышенной жирно- и белковомолоч- 
ностью. Это животные более крепкие, с хорошим телосложением и проч
ными конечностями.

Благодаря своим высоким качествам голштинский скот получил ми
ровую известность и широко используется во многих странах для совер
шенствования местных молочных пород, а также для чистопородного раз
ведения. Г олштинский скот завезен и в Беларусь, где используется для по
вышения продуктивности и улучшения других хозяйственно полезных при
знаков черно-пестрого скота.

Скрещивание коров черно-пестрой породы с голштинскими быками 
при высоком и среднем уровне кормления позволило получить животных, 
превышающих черно-пестрых сверстниц по удою за первую лактацию на 
10-13 %, по содержанию молочного жира - на 6-10 %. При недостаточном 
кормлении скрещивание черно-пестрых телок и коров с быками голштин
ской породы неэффективно.

Наибольшее распространение в породе получили линии: Монтвик 
Чифтейна, Рефлекшн Соверинга, Вис Айдиала, Сайлинг Трайджнун Рокита 
и др.

Дальнейшая работа с породой направлена на своевременную оценку 
быков-производителей по качеству потомства, на улучшение условий вы
ращивания ремонтного молодняка, кормления и содержания дойного ста
да, на увеличение жира и белка в молоке.

Белорусская черно-пестрая порода (рис. 4) создана в период с 1980 
по 2001 г. путем простого воспроизводительного скрещивания местного 
черно-пестрого скота с черно-пестрыми породами западноевропейской се
лекции (Голландия, Дания, Г ермания) и голштинской. «В себе» разводили 
животных с долей крови по улучшающим породам 62,5-75 %.
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Рис. 4 -  Белорусская черно-пестрая порода

На всех этапах работы при отборе животных предъявляли сле
дующие требования: выраженный молочный тип телосложения, удлинен
ное и хорошо обмускуленное туловище, крепкая спина и поясница, хорошо 
развитые и правильно поставленные конечности с крепким копытным ро
гом, вымя коров больших размеров, железистое, чашевидной формы.

Общая численность коров в хозяйствах республики составляет 509 
тыс. Молочная продуктивность коров в базовых хозяйствах по наивысшей 
лактации в среднем равна 5831 кг молока с содержанием жира 3,93 %, бел
ка -  3,26 %. В ведущих госплемзаводах удой коров составляет 6-6,7 тыс. кг 
молока. Рекордисткой породы является корова Славная № 90079 из плем
завода «Красная звезда» Клецкого района Минской области. Ее рекорд за 
298 дней 5-й лактации -  14 118 кг молока жирностью 4,31 %.

Средняя живая масса полновозрастных коров -  564 кг, телок в 18 
мес. -  367 кг, быков-производителей в 5-летнем возрасте -  945 кг. Средне
суточный прирост живой массы бычков на откорме составляет 900-950 г.

Г енеалогическая структура породы сформирована из 8 заводских ли
ний и 3 родственных групп. Родоначальниками линий являются: Меткий 
4385 -  Кассир 6411, Кудесник 3453 -  Атлет 4435. Верный 6411 -  Горох 
470, Диалог 216 -  Ястреб 86 и др.

Ведущие племенные заводы: «Красная звезда», «Кореличи», «Россь», 
«Носовичи», имени Ленина, «Березки».

Дальнейшая работа направлена на увеличение молочной про
дуктивности, живой массы, на улучшение формы вымени, свойств молоко
отдачи, на снижение расхода кормов на продукцию.

Джерсейская порода (рис. 5) -  одна из старейших заводских пород, 
выведена на острове Джерси, расположенном в проливе Ла-Манш, из ме
стного скота путем отбора особей по величине удоев и содержанию жира в 
молоке. С начала создания и по настоящее время джерсейская порода раз
водится «в себе», что наложило отпечаток на тип телосложения и характер 
продуктивности.
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Рис. 5 -  Джерсейская порода

Животные джерсейской породы имеют ярко выраженный молочный 
тип, легкую голову с вогнутым профилем и широким лбом, тонкую шею, 
слегка провислую спину, глубокую, но неширокую грудь, несколько рас
тянутое, с угловатыми формами сложения туловище, кожу тонкую. Вымя 
чаще чашеобразной формы. Животные живого темперамента, доверчивы, 
но очень чувствительны к неблагоприятным условиям среды. Скот рано 
достигает половой и хозяйственной зрелости. Недостаток породы -  низкая 
жизнеспособность телят и недостаточная плодовитость коров, узость спи
ны, груди и зада.

Масть животных рыжая, светло-бурая, иногда с темным оттенком, с 
белыми отметинами на конечностях и в нижней части туловища. Носовое 
зеркало темное, со светлым кольцом волос вокруг носового зеркала.

Полновозрастные коровы имеют живую массу от 350 до 450 кг, быки
-  550-770 кг. Телята при рождении имеют живую массу 20-22 кг. Мясные 
качества скота этой породы развиты слабо. Кожевенное сырье низкого ка
чества. Молочная продуктивность коров в среднем по породе в пределах 
3000-4000 кг. Среднее содержание жира в молоке джерсейских коров со
ставляет 5,5-7 %, содержание белка -  3,7-4,4 %. Лучшие коровы дают бо
лее 11 тыс. кг молока за лактацию с содержанием жира от 5 до 8 %. При 
скрещивании джерсейского скота с животными других пород помеси на
следуют его высокую жирномолочность и бедность мускулатуры.

При скрещивании быков джерсейской с коровами черно-пестрой по
роды у помесей I поколения снижаются удои на 5-10 %, живая масса коров
- на 50-100 кг, но повышается жирность молока на 0,5-1,4 %, улучшаются 
формы вымени, повышается скорость молокоотдачи и полнота выдаивания 
по сравнению с материнской породой.
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Породы двойной продуктивности 
Симментальская порода (рис. 6) выведена в Симментальской доли

не Швейцарии. Единого мнения о происхождении этой породы нет. Боль
шинство специалистов считают, что она создана за счет улучшения «в се
бе» местного горного скота, в условиях богатых альпийских лугов, благо
приятного климата и спроса на молочные продукты.

Рис. 6 -  Симментальская порода

Благоприятные условия разведения способствовали созданию круп
ных выносливых животных, которых уже в XV в. начали вывозить за пре
делы страны.

По численности поголовья симментальский скот занимает третье ме
сто в мире после черно-пестрой и герефордской пород. В Швейцарии на ее 
долю приходится 70 % всего поголовья. Скот симментальской породы ха
рактеризуется повышенной устойчивостью к заболеваниям, хорошими 
адаптационными возможностями, долговечен, в большинстве стран преоб
ладают животные молочно-мясного направления продуктивности.

Длительное время симменталов использовали как рабочий скот, и в 
этот период ценились его рабочие качества. Животные крупные, пропор
ционально сложенные, с высотой в холке 135-140 см. Мышцы развиты хо
рошо, конечности поставлены правильно, костяк крепкий. Вымя часто ок
руглое, с неравномерно развитыми долями, соски большие, цилиндриче
ской или конической формы. Конституция крепкая, иногда грубая. Основ
ная масть палево-пестрая, встречается красно-пестрая и красная с белой 
головой. У чистопородных симменталов носовое зеркало, язык, зев и веки 
светло-розовые, а наличие темных пятен указывает на нечистопородность.

К недостаткам породы следует отнести слабое развитие передних до
лей вымени, недостаточную приспособленность к промышленной техноло
гии, встречаются животные со слоновой постановкой ног, провислой спи
ной, недостаточно развитой грудью.

В Швейцарии от симментальских коров надаивают в среднем 5500 кг
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(жирность молока 4,03 %), в Германии -  5000-5500 кг с содержанием жира 
4,1 % и белка 3,3-3,5 %.

Масса коров колеблется от 550 до 650 кг, быков -  900-1200 кг. Теля
та рождаются живой массой 36-45 кг.

Мясная продуктивность хорошая. При откорме молодняка суточные 
приросты составляют 1000-1200 г, и к 18-месячному возрасту бычки дос
тигают 450-500 кг массы. Убойный выход молодняка -  55-60 %. Мясо вы
сокого качества, но в туше относительно больше костей, чем в туше скота 
мясных пород.

Наиболее широкое распространение в породе получили животные 
линии Мергеля ЧС-266, Марса ЧС-95, Лорда 131, Циппера КС-8 и др.

Племенная работа с симментальской породой направлена на созда
ние животных, пригодных к промышленной технологии, увеличение удоев 
и жирномолочности, создание молочного и мясного типов скота.

В Беларуси он в небольших количествах разводится в Гомельской и 
Брестской областях. Симментализированный скот Полесья называют горын- 
ским.

Швицкая порода (рис. 7) -  одна из древнейших современных пород 
скота. Создана в высокогорных кантонах Швейцарии -  Швиц и Санкт- 
Г аллен - на основе местного короткорогого горного скота путем длитель
ного отбора животных по молочной и мясной продуктивности при хоро
ших условиях кормления и содержания. Хотя в вопросе о происхождении 
швицев существует много точек зрения.

Рис. 7 -  Швицкая порода

Масть бурая, с оттенками от светло-бурой до темно-бурой. Харак
терным признаком масти породы является темное носовое зеркало со свет
лым кольцом по окружности, светлый ремень вдоль спины и более светлая 
окраска волос на внутренней стороне ног, вымени и внутри ушных рако
вин. Характеризуется продолжительной продуктивной жизнью, хорошими 
адаптационными способностями, устойчивостью к заболеваниям. Среди
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швицкого скота встречаются животные трех типов: молочного, молочно
мясного и мясо-молочного. Во Франции, Италии, странах Америки и Аф
рики разводят в основном скот молочного, в Германии и Австрии -  мясо
молочного типа.

Телята рождаются живой массой 33-40 кг, отличаются крепким здо
ровьем и высокой энергией роста, живая масса коров в Швейцарии - 550
680 кг, взрослых быков -  900-1000 кг и более. В племзаводах России сред
няя масса коров третьего отела и старше -  540-600 кг, в товарных хозяйст
вах - 500-550 кг. Молочная продуктивность -  3500-4000 кг за лактацию, 
жирность молока -  3,8-4,0 %, содержание белка -  3,2-3,3 %. В отдельных 
хозяйствах Швейцарии удои достигают 7000 кг молока от коровы в год. 
Убойный выход 54-57 %.

Совершенствование породы проводится на повышение молочности и 
жирномолочности, пригодности к условиям промышленной технологии. 
Путем воспроизводительного скрещивания местного скота со швицким 
созданы зональные породы крупного рогатого скота молочно-мясного на
правления: костромская, алатауская, бурая карпатская. В Беларуси швиц- 
кая порода в небольших количествах разводится в некоторых районах Ви
тебской и Могилевской областей.

Костромская порода (рис. 8) создана в совхозе «Караваево» и кол
хозах Костромского и Нерехтинского районов Костромской области путем 
сложного поглотительного, а затем воспроизводительного скрещивания 
скота альгауской и швицкой пород с местным скотом. Большую роль в 
создании породы сыграли целенаправленный отбор и подбор животных по 
молочной продуктивности и конституционной крепости в условиях обиль
ного кормления и выращивания телят в неотапливаемых помещениях. Ут
верждена как самостоятельная порода в 1944 году.

Рис. 8 -  Костромская порода

По экстерьеру и продуктивности порода во многом сходна со швиц- 
кой. Масть костромского скота бурая, светло-бурая, светло-палевая. Кон
ституция крепкая, грудь широкая, глубокая, вымя чаще округлое. Индекс
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вымени 43-45 %, скорость молокоотдачи 1,45-1,61 кг/мин.
Средняя живая масса новорожденного молодняка 30-34 кг. Живая 

масса коров -  430-550 кг, быков - 800-1000 кг. У животных, записанных в 
ГПК, удой -  3900-5000 кг, содержание жира в молоке -  3,7-3,9 %, белка -  
3,3-3,4 %.

Животные этой породы наряду с высокой молочностью обладают 
высокими мясными качествами. При интенсивном выращивании и откорме 
масса молодняка к 1,5-2-летнему возрасту доходит до 450-500 кг и дает 
убойный выход 58-60 %.

Порода распространена в Костромской, Ивановской, Владимирской, 
Калужской областях, Татарстане. Небольшое поголовье костромского ско
та находится в Витебской и Могилевской областях Беларуси.

Мясные породы
В Республике Беларусь разводят животных 4 мясных пород: гере- 

фордскую, шароле, лимузинскую и мен-анжу.
Герефордская порода (рис. 9) выведена в XVIII в. в графстве Гере- 

форд (Англия) путем отбора и подбора местного рабочего скота. По чис
ленности поголовья среди мясных пород скота она занимает первое место в 
мире. Эта порода оказала большое влияние на развитие мясного скотовод
ства ряда стран мира. Животные характеризуются хорошей приспособлен
ностью к различным природным и кормовым условиям, выносливостью, 
скороспелостью, крепким телосложением, неприхотливостью к кормам, мо
гут длительное время пребывать на пастбище, устойчивы к туберкулезу и 
другим заболеваниям. Мясо герефордского скота мраморное, сочное, неж
ное. Животные спокойные. Масть красная с разными оттенками, голова, 
холка, подгрудок, брюхо, нижняя часть ног и метелка хвоста белые.

Живая масса новорожденных бычков -  32-35 кг, телочек -  28-32 кг, 
при отъеме в 6-месячном возрасте -  соответственно 220-240 и 210-220 кг и 
в полуторалетнем возрасте -  430-480 и 350-400 кг, взрослых быков -  850
1000 кг, коров -  500-600 кг. Убойный выход достигает 58-60 %. Молоч
ность коров -  1200-1600 кг.

Рис. 9 -  Бык герефордской породы
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К недостаткам герефордского скота относится чрезмерно большое 
отложение жира в организме, раннее прекращение роста, недостаточная 
молочность, встречающиеся пороки и недостатки экстерьера.

В Республику Беларусь животные герефордской породы были заве
зены в 1968 г. из Канады и размещены в племзаводе «Беняконский» Воро- 
новского района Гродненской области для использования в промышлен
ном скрещивании с маточным поголовьем разводимого местного скота.

Шаролезская порода (рис. 10) выведена во Франции в провинции 
Шароле в начале XIII в. на основе улучшения местного скота симменталь
ской и шортторнеской породами. Главным достоинством шаролезского 
скота является его способность к продолжительному интенсивному росту, 
производству большого количества мяса и малому отложению жира. Скот 
относительно позднеспелый.

Рис. 10 -  Бык шаролезской породы

Масть кремово-белая, желтая, без пятен. Носовое зеркало розовое. 
Особенности экстерьера: голова относительно короткая и широкая, рога 
длинные, направленные вперед и вверх. Туловище длинное, глубокое. 
Холка, спина и поясница широкие, таз длинный и широкий. Мускулатура 
таза хорошо развита, из недостатков экстерьера часто встречается провис- 
лость спины и раздвоенность лопаток, сужение туловища к задней части, 
вследствие чего у коров часто бывают трудные отелы. Шароле неприхот
ливы к условиям содержания и хорошо акклиматизируются в разнооб
разных климатических условиях, что дает возможность их рас
пространения во все страны мира.

По массе это самые крупные животные среди всех пород крупного 
рогатого скота. Масса коров составляет 600-750 кг, быков -  1000-1200 кг. 
Новорожденные телята имеют массу 38-48 и до 60 кг, а к отъему -  260-330 
кг. При интенсивном выращивании в 18-месячном возрасте масса телок 
равна 420-480 кг, бычков -  600-700 кг. Прирост бычков -  до 1200 г и более 
в сутки. Убойный выход -  60-67 %. Молочность коров составляет 1800
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2000 кг при жирности молока 3,8-4,0 %.
Во многих странах мира скот породы шароле широко используется 

для промышленного скрещивания с коровами молочных и молочно
мясных пород.

В Беларуси чистокровное поголовье шаролезского скота со
средоточено в племзаводе «Дружба» Кобринского района. Наиболее мно
гочисленными линиями являются линии Орлеана 35 665 и Кинтона 40 101.

Лимузинская порода (рис. 11) выведена в середине XVIII в. во 
Франции в провинции Лимузин путем разведения местного аквитанского 
скота «в себе». Это вторая по численности мясная порода Франции. Ут
верждена в 1850 г. В Беларусь впервые лимузинские быки были завезены в 
1959 г. Скот этой породы хорошо акклиматизируется, отличается хороши
ми мясными формами и высокими воспроизводительными и материнскими 
качествами. По крупности он уступает шароле. Средняя масса телят при 
рождении - 38-40 кг, бычков при отъеме в возрасте 8 мес. -  285 кг, телок -  
225 кг. Бычки в годовалом возрасте достигают 410-450 кг.

Рис. 11 -  Бык лимузинской породы

Масть красная, голова короткая с широким лбом. У них хорошо раз
вита задняя часть туловища, округлая грудь, широкая спина, поясница и 
длинный крестец, окорок с хорошо развитыми мышцами. Животные лиму- 
зинской породы по сравнению с шароле мельче, имеют более тонкий кос
тяк, задняя часть развита лучше, туловище относительно длинное, менее 
прихотливы и более устойчивы к неблагоприятным климатическим усло
виям.

Живая масса коров -  530-640 кг, быков -  1000-1150 кг. Молочность 
коров -  1400-1800 кг молока жирностью 5 %. Телята рождаются живой 
массой 32-40 кг, к отъему достигают 240-300 кг, а к 18-месячному возрасту 
-  400-550 кг. Сохранность молодняка -  88-90 %. Убойный выход -  62-66 
%.
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Чистопородных быков широко используют во многих странах для 
скрещивания как с молочными, так и мясными породами. Помеси отлича
ются хорошими показателями мясной продуктивности и высоким выходом 
ценных частей туши.

В Беларуси лимузинские быки используются для промышленного 
скрещивания.

Мен-анжу (рис. 12) выведена во Франции в результате скрещивания 
мясной породы манселль с дурхен, импортированной из Англии. Зарегист
рирована в 1925 г. Порода отличается высокими мясными качествами и 
сравнительно хорошей молочной продуктивностью. Порода ценится за не
прихотливость, спокойный нрав, быстрый рост, высокое качество мяса.

Живая масса взрослых коров достигает 750-900 кг, быков -  1200
1350 кг. Средняя молочная продуктивность -  2900 кг (в отдельных стадах 
-  3500-3800 кг), содержание жира в молоке -  3,6-4,0 %. Живая масса ново
рожденных 48-51 кг, к 8 мес. они достигают массы 270-350 кг, к 18 мес. -  
420-720 кг. Сохранность -  76-80 %. Большой отход обычно связан с труд
ными родами (до 7-9 %). Убойный выход -  58-59 %, выход туши -  57-58 
%. Мясо отличается высокими вкусовыми качествами. Масть у животных 
красная, красно-пестрая. Костяк и голова тяжелые, лоб широкий, шея тол
стая и короткая, туловище широкое, длинное, грудь широкая и глубокая, 
спина прямая, поясница широкая и короткая, крестец длинный, бедра хо
рошо выполнены.

Рис. 12 -  Порода Мен-анжу

Животные породы мен-анжу неприхотливые, хорошо откарм
ливаются на грубых кормах. Большой недостаток породы - трудные отелы. 
Племенную работу со скотом ведут в направлении улучшения телосложе
ния, долголетия, воспроизводительной способности, а также уменьшения 
числа случаев трудных отелов. В Беларуси поголовье скота породы мен- 
анжу сосредоточено в племзаводе «Дружба» Кобринского района.
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Выбираем способ содержания крупного рогатого скота
В Республике Беларусь при содержании крупного рогатого скота ис

пользуется 2 способа: привязный и беспривязный.
При привязном содержании (в индивидуальных стойлах с использо

ванием подстилки и без нее) животным необходимо предоставлять моцион 
не менее 2 часов на выгульных площадках.

Кормление и поение - в стойлах. При круглогодовом стойловом со
держании в летний период допускается кормление на выгульно-кормовых 
дворах. Доение коров - в стойлах.

Рис. 13 -  Привязное содержание коров

При беспривязном содержании животных содержат группами на 
глубокой подстилке, на решетчатых полах без подстилки или с устройст
вом индивидуальных боксов (комбибоксов) (рис. 14).

Поение - из поилок, установленных в помещениях и на выгульно
кормовых дворах. Доение - в доильных залах.

Таблица 1 - Размеры боксов, см

Живая масса 
коров, кг

Боксы для отдыха Боксы, совмещенные с кор
мушкой (комбибоксы)

ширина длина ширина длина

450-500 105 205 110 160

500-550 110 210 115 165

550-600 115 215 120 170

600-650 120 220 125 175
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Рис. 14 -  Беспривязное содержание коров

В сухостойный период коров и нетелей следует содержать в отдель
ных секциях, которые формируются в зависимости от сроков ожидаемого 
отела: 1 период (60-20 дней до отела), 2 период (20-0 дней до отела).

Содержание коров и нетелей в сухостойный период должно быть 
групповое, беспривязное, на периодически сменяемой соломенной под
стилке (рис. 15).

Рис. 15 -  Содержание коров в сухостойный период
2

Площадь пола на одну голову должна составлять не менее 5 м . В
этот период животные не должны дополнительно подвергаться стрессовым 
воздействиям: запрещается бить, кричать, пугать животных.

За 5-7 дней до планируемого запуска коров проводят тщательное об
следование их на наличие скрытых и клинических маститов. Диагностику 
на скрытые маститы у коров в последний день запуска проводить клиниче
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ским методом (наружный осмотр, пальпация и др.) и с использованием 
маститных тестов. У нетелей на 8-9-м месяце стельности, у коров в начале 
сухостоя (3-5-й день) и за 10-15 дней до отела — клиническим методом. 
Результаты исследований регистрируются. Лечение коров, больных кли
ническим маститом, проводить комплексно. Антимикробные препараты 
применять с учетом чувствительности выделенных микроорганизмов и 
эффективности лечения. Контролировать эффективность лечения мастита 
через 5-7 дней после применения препаратов клиническим методом и с ис
пользованием маститных тестов.

Сухостойных животных необходимо кормить не менее трех раз в су
тки, через равномерные промежутки времени. Фронт кормления у сухо
стойных животных должен составлять не менее 75 см, то есть даже боль
ше, чем у лактирующих коров, чтобы избежать стресса и конкуренции при 
потреблении корма.

Родильное отделение
Требования к родильному отделению должны быть следующими:
- помещение для отела должно быть светлым, сухим, с хорошей вен

тиляцией, без сквозняков. Недопустимо повышенное содержание в воздухе 
углекислого газа, аммиака и сероводорода. Пол необходимо застелить 
свежей соломенной подстилкой, запрещается использование в родовой 
секции опилок и торфа в качестве подстилочного материала, т. к. корова во 
время отела и новорожденный теленок могут вдохнуть мелкие частицы, 
что приведет к респираторным заболеваниям;

- каждое родильное отделение нужно обеспечить минимальным на
бором инструментария и лекарственных препаратов, таких как акушерская 
веревка (тесьма), глазные крючки, акушерская клюка, экстрактор, чистое 
полотенце, калия перманганат или другой антисептик, 5 %-ный спиртовой 
раствор йода, другими ветеринарными препаратами;

- размеры секций для проведения отелов и плотность постановки 
животных не должны ограничивать движения коров и телят. Животных по
сле отделения плаценты переводят в послеродовую секцию или изолятор, 
через 10-15 дней — в цех производства молока;

- после каждого отела проводится тщательная очистка родовой 
секции родильного отделения, дезинфекция и замена подстилочного 
материала.

Содержание животных в родильном боксе представлено на рисунках
16-19.
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Рис. 16 -  Родильный бокс

Готовим коров и нетелей к отелам. Организация отела
Сухостойных коров и нетелей переводят в родовую секцию родиль

ного отделения при появлении признаков отела. В этот период животные 
не должны подвергаться стрессовым воздействиям, отношение к ним со 
стороны обслуживающего персонала должно быть спокойным и доброже
лательным.

Рис. 17 -  Корова в родильном боксе

Клинически полноценными телятами следует считать таких 
животных, которые при рождении имеют вес, стандартный для породы (6
8 % веса матери), поднимаются после рождения на ноги в течение 0,5-2 
мин, обладают четко выраженным рефлексом сосания и хорошим 
аппетитом. Такие телята после кормления имеют бодрый вид, 
жизнерадостны, шерстный покров ровный, блестящий. Первородный кал
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(меконий) хорошо сформирован. У них проявляется сильная реакция на 
щипок в области крупа (вскакивание, прыжок в бок). Неполноценные 
(физиологически незрелые) телята вялые, малоподвижные, много лежат и 
спят, с трудом, неохотно поднимаются, сосательный рефлекс и аппетит 
слабо выражены.

Первый час после рождения теленок должен находиться рядом с 
коровой. Это позволит ей облизать теленка. При облизывании под воз
действием лизоцима материнской слюны кожный покров теленка при
обретает бактерицидные свойства; массаж воздействует на кожу, мышцы, 
диафрагму, улучшая вентиляцию легких и кровообращение. Одновременно 
в процессе облизывания теленка в организм матери поступает 1,5-2 л 
первородной слизи и околоплодных вод, что оказывает положительное 
действие на ее организм. Если корова не облизывает теленка, то 
необходимо его высушить, протерев грубой тканью или поместив в 
специальный бокс для обогрева, т. к. мокрый теленок может легко 
заболеть.

Рис. 18 -  Корова после отела

Первые струйки молозива из каждого соска вымени нужно сдаивать 
в отдельную посуду и утилизировать. От полновозрастных коров со 
здоровым выменем молозиво первого удоя необходимо проверить с 
помощью лактоденсиметра или колострометра для определения удельной 
плотности и содержания иммуноглобулинов и принятия решения о его 
последующем использовании (для создания «банка» молозива).

Молозиво, полученное от первотелок, для выпойки первой порции 
телятам не используется.

При создании «банка» не используют молозиво:
— от первотелок;
— от животных с других ферм;
— от больных животных;
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— от коров, у которых был неполноценный сухостойный период;
— от коров, которых доили перед отелом;
— от коров, у которых наблюдалось самовольное вытекание 

молозива продолжительное время.
Благополучность отела как для коровы, так и для теленка в значи

тельной степени зависит от условий содержания коровы в этот период.
Необходимо отделить коров от остального стада за 2-4 дня до отела 

и держать их в специальном просторном и комфортабельном боксе. За не
сколько дней перед отелом у стельной коровы заметно отвисают и припу
хают наружные половые губы, из половой щели течет прозрачная слизь, 
расслабляются связки таза, западает крестец, у хвоста образуются углуб
ления. Объем молочных желез увеличивается, а при сдавливании рукой из 
сосков выделяется молозиво. В такой период необходимо очень внима
тельно следить и ухаживать за стельной коровой.

После окончания отела корове дают 1,5 ведра подсоленной теплой 
воды, небольшое количество хорошего сена. Необходимо проследить, что
бы через 5-8 часов у коровы отошел послед. Через 3-5 дней здоровых оте
лившихся коров можно выпускать на прогулки.

Рис. 19 - Содержание коровы после отела

Для обеспечения оптимального режима микроклимата в помещении 
цеха отела оборудуют принудительную вентиляцию с подогревом посту
пающего воздуха, особенно в зимний и переходные периоды года. Для это
го при цехе отела устраивают вентиляционную камеру, где устанавливают 
калориферы или теплогенераторы.

Перед постановкой в предродовую секцию цеха отела животных по
мещают в специальную комнату для санитарной обработки, оборудован

24



ную фиксационным станком. Корову или нетель осматривают, очищают 
кожный покров, загрязненные места и заднюю часть туловища, обмывают 
и дезинфицируют 1 %-ным раствором формальдегида, хлорамина или кре
олина. Копытца после обмывания и очистки дезинфицируют 5 %-ным рас
твором формалина или 10 %-ным р-ром сульфата меди. После обработки 
животное следует обсушить подогретым до 400С воздухом или с помощью 
инфракрасных ламп, оборудованных в помещении для санитарной обра
ботки. Здесь также устанавливают водонагреватель и калорифер. Бетонный 
пол делают с уклоном для сброса смывных вод в канализационную систе
му.

После обработки животных переводят в предродовую секцию. Здесь 
содержание коров привязное. Поэтому секцию снабжают длинными (220 
см) и широкими (150 см) стойлами и свободной трехконечной (цепной) 
привязью. Наклон пола в стойлах не должен превышать 10. Пол лучше де
лать теплым (деревянным) с использованием соломы в качестве подстил
ки.

В послеродовой секции коров содержат на привязи не менее 7-8 
дней. Стойла в ней должны быть удлиненными (не менее 1,9 м). Если 
послеродовой период протекает нормально и нет отклонений в состоянии 
молочной железы, в рацион коровы постепенно вводят корнеплоды и 
концентраты с таким расчетом, чтобы на 5-7 день после отела довести 
его до нормативного кормления (в соответствии с живой массой и 
удоем). Затем здоровую корову переводят в цех раздоя и осеменения или 
в цех производства молока.

Определяем требования для получения здорового приплода
1. При появлении первых признаков родов подготовить заморожен

ное молозиво к первой выпойке:
- разморозить молозиво на водяной бане при температуре 45-50 °С.
2. После рождения освободить верхние дыхательные пути теленка от 

слизи.
3. Незамедлительно обработать пуповину антисептическим средст

вом, удалить дополнительные (рудиментированные) соски.
4. Выпоить размороженное молозиво в течение не позднее 1 часа по

сле рождения теленка, с использованием пищеводного зонда в объеме 10 
% от массы тела.

5. В течение часа отнять теленка от коровы и поместить для обсуши
вания на 2-3 часа под локальные средства обогрева.

6. Подоить новотельную корову не позже 30 мин. после отела.
7. Произвести оценку молозива на предмет исключения заболевания 

коровы маститом и проверить колострометром его качество на содержание 
иммуноглобулинов. Качественное молозиво (зеленый цвет на колостро- 
метре) выпаивается во второе поение теленку, остаток -  замораживается. 
От первотелок молозиво не используется на первую и вторую выпойку.
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8. Повторное поение телят проводится качественным молозивом в 
течение 6-9 часов, в количестве не менее 2 литров.

9. Телят переводят в заранее приготовленные индивидуальные доми
ки, защищенные от атмосферных осадков и сквозняков, не ранее 5-6 часов 
после рождения и содержат индивидуально.

Телята должны иметь постоянный доступ к стартерному корму. Дос
туп к воде ограничивают за 1,5 часа до выпойки молока и 1,5 часа после.

Выращиваем и откармливаем молодняк
Независимо от источника комплектования животных в специализи

рованных хозяйствах по производству говядины должны соблюдаться ос
новные гигиенические и ветеринарно-санитарные требования.

Территорию хозяйства огораживают, озеленяют. Выделяют произ
водственную, административно-хозяйственную и ветеринарно-санитарную 
зоны. К последней, непосредственно, пристраивают карантинное помеще
ние, эстакады. В ветеринарно-санитарной зоне оборудуют изолятор и вете
ринарный блок со всеми необходимыми помещениями. Въезд и вход на 
территорию может быть только через специальные дезбарьеры и санпро
пускники.

Для хозяйственных нужд используют только внутрихозяйственный 
транспорт. В определенном месте производственной зоны располагают 
площадку для взвешивания, погрузки и разгрузки животных. В хозяйст
венной зоне размещают кормоцех, склады и хранилища кормов. Кормоцех 
устраивают на линии разграничения двух зон с таким расчетом, чтобы 
компоненты для приготовления кормов в кормоцех поступали из хозяйст
венной зоны, а готовые корма из него -  в производственную зону. Всех 
вновь поступивших животных размещают в одном помещении, где они в 
течение 30 дней находятся на профилактическом карантине.

Главным условием успешного выращивания и откорма молодняка 
является обильное, биологически полноценное и хорошо сбалансирован
ное кормление с первых дней жизни до реализации животных на мясо.

В большинстве технологических решений производственный цикл 
включает четыре периода.

Первый период -  молочный (60-90 дней). Основными кормами в 
этот период являются молоко, ЗЦМ, обрат и комбикорм. Со второго меся
ца телят приучают к потреблению объемистых растительных кормов. Все 
корма задают раздельно, молочные и комбикорм -  нормированно, объеми
стые -  по поеданию. Программа кормления меняется каждые 7 дней.

Второй период -  послемолочный (60-90 дней), животные переводят
ся только на растительные корма -  сено, сенаж, силос, корнеплоды и кон
центраты. Спецкомбикорм при необходимости может быть заменен хоро
шо просеянной овсянкой и полноценной смесью концентратов, включаю
щей минеральные добавки и премикс. В летнее время используется подвя
ленный зеленый корм. От количества и качества растительных кормов в
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этот период зависит интенсивность роста и эффективность выращивания 
молодняка.

Третий период -  интенсивного роста -  определяет последующую 
мясную продуктивность животных. Кормление осуществляют дешевыми 
объемистыми кормами при экономном расходовании концентратов -  20
30 % по питательности. Все корма скармливают в виде кормосмесей. Осо
бое внимание уделяется постоянству (однотипности) и биологической 
полноценности кормления. Переводить животных на другой рацион следу
ет осторожно и постепенно.

Четвертый период -  заключительный откорм, когда стремятся полу
чить максимально возможные приросты живой массы за счет повышения 
уровня кормления и увеличения удельного веса концентратов (до 50 % пи
тательности рациона). Однако расход концентратов может быть сокращен 
за счет использования высококачественного сена, сенажа, силоса, приме
нения травяной муки или резки.

Во все периоды откорма животных бесперебойно обеспечивают доб
рокачественной питьевой водой.

При хорошем кормлении, уходе и содержании возможно некоторое 
снижение затрат кормов (на 8-10 %) на единицу прироста, а при однооб
разном, плохо сбалансированном по основным питательным веществам 
кормлении и посредственном уходе и содержании -  увеличение на 10-20 %.

Фактически же кормление надо вести предельно обильно, с тем что
бы закончить откорм в короткий срок.

При откорме взрослых животных грубые корма, сенаж, силос и кор
неклубнеплоды используют повсеместно; барду, жом, мезгу -  там, где есть 
перерабатывающие заводы. Доля концентратов не должна превышать 25
30 % питательности всех кормов. Для балансирования рационов по протеи
ну используют карбамид и диаммонийфосфат -  до 25-30 % от потребности.

Обязательно использование поваренной соли и солей микроэлементов.
Технология мясного скотоводства включает три взаимосвязанных 

элемента:
первый -  репродукторное стадо для получения и выращивания телят 

(фаза корова -  теленок). Он включает подсосное выращивание телят под 
коровами-кормилицами до 6-8-месячного возраста, воспроизводство, мак
симальное сохранение и хорошее развитие телят к отъему;

второй -  выращивание достаточного количества молодняка для ре
монта, а при необходимости и для расширения собственного стада;

третий -  доращивание и интенсивный откорм сверхремонтного мо
лодняка и выбракованного на мясо взрослого скота.

В мясном скотоводстве наиболее перспективны две технологии, раз
личающиеся как по организации, так и по уровню интенсивности произ
водства.

Первая основана на максимальном использовании пастбищ для со
держания маточного поголовья с телятами и ремонтного молодняка. Ин
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тенсивный откорм сверхремонтного молодняка и выбракованного взросло
го скота проводится на специализированных откормочных фермах (отде
ления), имеющих достаточное количество помещений и площадок для 
размещения скота.

Как разновидность этой технологии в отдельных хозяйствах, имею
щих достаточные площади пастбищ, целесообразно проводить предвари
тельный нагул молодняка и выбракованных коров с последующим заклю
чительным интенсивным их откормом в стационарных условиях.

Вторая технология основана на стойлово-пастбищном содержании 
скота. Она применяется в хозяйствах с большой распаханностью земель и с 
ограниченными площадями пастбищ (естественных и культурных). При 
этом сочетается частичное пастбищное содержание коров и ремонтного 
молодняка со скармливанием им в летний период зеленой массы, силоса и 
в небольших количествах - концентратов.

Условия содержания существенно влияют на величину приростов, 
использование корма и мясную продуктивность животных.

Особенно чувствительны животные к условиям содержания на пло
щадке в осенне-зимние месяцы года при отрицательных температурах ок
ружающей среды, ветре и дожде, когда на площадках появляется грязь. 
При этом у молодняка снижаются приросты, замедляется нажировка в за
ключительный период откорма.

Откармливают молодняк при беспривязном содержании на откор
мочных площадках различных типов в зависимости от зоны нахождения 
фермы. Оптимальный размер групп некастрированных бычков -  40-50 го
лов, а кастратов - 75-100. Группы необходимо сохранять постоянными, так 
как смешивание и перегон животных, особенно бычков, ведет к снижению 
приростов и травмированию некоторых из них.

Количественные и качественные показатели мясной продуктивности 
обусловливаются наследственными породными и индивидуальными осо
бенностями животных, технологией и режимом производства, а также дру
гими ненаследственными факторами.

Большое количество мяса хорошего качества при лучшей оплате 
корма получают от специализированных мясных пород. Такие породы от
личаются повышенной скороспелостью, то есть способностью быстрее 
развиваться и достигать в более раннем возрасте большей живой массы, 
давая полноценную мясную продукцию более высоких вкусовых досто
инств и наиболее питательную.

Убойный выход у специализированных мясных пород крупного ро
гатого скота доходит до 68-70 %, а иногда и более, у пород молочно
мясных убойный выход равен 55-60 %, у специализированных молочных -  
45-50 %.

Огромное влияние на мясную продуктивность оказывает уровень и 
тип кормления животных. Какими бы ни были скороспелыми животные по 
своим наследственным качествам, развить свойства хорошей мясной про
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дуктивности можно только при соответствующем уровне и типе кормле
ния. Недостаточный уровень кормления молодняка удлиняет срок его вы
ращивания на мясо, увеличивает расход корма на каждый килограмм при
роста. При убое таких животных получают мясную тушу более низкого 
качества, в которой относительно меньше мышечной и жировой и больше 
соединительной ткани.

Выращиваем телок старше 6-месячного возраста
При организации содержания животных необходимо обеспечить 

следующие правила: чистоту помещений и животных, поступление свеже
го воздуха, свободный доступ животных к кормам и воде, равномерное 
распределение в секциях, своевременное обновление подстилки и удале
ние навоза, максимально снизить риск получения травм, свободное пере
движение обслуживающего персонала (рисунок 20-21).

При беспривязном боксовом содержании в зоне отдыха оборудуют 
индивидуальные боксы, обеспечивающие спокойный отдых животных без 
фиксации. Телки в любое время могут заходить в боксы и выходить из них. 
Правильно выбранный размер бокса не позволяет животным разворачи
ваться и заставляет их при выходе двигаться только назад. Благодаря этому 
экскременты попадают в зону дефекации и логово остается чистым и су
хим. В задней части бокса устраивают порог шириной 10 и высотой 5 см, 
который предотвращает разбрасывание подстилки. Боксы оборудуют с 
учетом возраста и живой массы животных. В каждой возрастной группе 
количество животных должно соответствовать количеству боксов в сек
ции. Рекомендуются следующие размеры боксов (длина х ширина, высота 
разделителей: верхнего и нижнего) для телок и нетелей разных технологи
ческих групп, см:

- молодняк 6-12 месяцев (130-150 х 70; 80 и 30-35);
- молодняк 12-17 месяцев (150-170 х 75); 100 и 30-35);
- молодняк 17-25 месяцев (170-190 х 90; 100 и 30-35).

Рис. 20 -  Беспривязное содержание молодняка старше 6 месяцев
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Боксы во всех секциях выполняются однотипно и отличаются только 
размерами. Причем конструкцией должно предусматриваться регулирова
ние длины бокса передвижной ограничительной планкой. Разделители 
боксов должны отгораживать животных друг от друга. Нижние планки 
разделителей необходимо размещать на высоте 0,15-0,20 м от пола. Полы в 
боксах должны быть сплошными, деревянными или из керамзитобетона. 
Применяют также резиновые коврики. Ширина прохода между рядами 
боксов (или же между боксами и кормушкой) берется из расчета 2,4-2,6 м.

Второй вариант - это содержание беспривязно на периодически 
сменяемой соломенной подстилке. Также для них необходимо 
предусматривать свободновыгульные площадки.

Помещения для содержания телок разделяют на несколько секций с 
таким расчетом, чтобы животные каждой секции имели свободный выход 
на выгульно-кормовую площадку. Перегородки секций должны быть под
вижными, что позволяет, особенно при содержании на периодически сме
няемой подстилке, использовать мобильные средства для удаления из по
мещений навоза.

Молодняк при беспривязном содержании на периодически сменяе
мой соломенной подстилке в зависимости от возраста должен быть обес
печен оптимальными нормами площади пола на одну голову: с 7 мес. по 12 
мес. -  2,6 м2/гол., с 13 мес. до 16 мес. -  3,0 м2/гол., с 17 мес. до 25 мес. -  3,5 
м2/гол.

При применении технологического зонирования зданий для содер
жания молодняка (разделение на зоны кормления и отдыха) следует при
менять следующие параметры: с 7 мес. по 12 мес. -  3,2 м2/гол., в том числе
2.2 м2/гол. - зона отдыха, 1 м2/гол. -  зона кормления; с 13 мес. до 16 мес. -  
3,4 м /гол., в том числе 2,4 м /гол. - зона отдыха, 1 м /гол. -  зона кормле
ния; с 17 мес. до 25 мес. -  4,2 м2/гол., в том числе 3,0 м2/гол. - зона отдыха,
1.2 м /гол. -  зона кормления.

Рис. 21 -  Содержание молодняка в помещениях ангарного типа
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При разделении площади секций для животных на зону отдыха и зо
ну кормления (кормонавозный проход шириной 2,4 м) в зоне отдыха соз
даются более комфортные условия для скота. В зоне кормления подстилку 
не вносят, а образующуюся грязь удаляют трактором с навесной лопатой 
ежедневно (ширина кормонавозного прохода соответствует габаритам 
трактора). Отсутствие подстилки в данной зоне не позволяет животным 
использовать ее для отдыха, т. е. приняв корм или воду, ремонтные телки 
возвращаются в зону отдыха либо на выгульную площадку. Данные техно
логические решения позволяют создать комфортные условия для содержа
ния ремонтного молодняка, обеспечить более длительное время чистоты и 
сухости подстилочного материала, что ведет к более рациональному его 
использованию.

Независимо от источника комплектования животных в специализи
рованных хозяйствах по производству говядины должны соблюдаться ос
новные гигиенические и ветеринарно-санитарные требования.

Территорию хозяйства огораживают, озеленяют. Выделяют произ
водственную, административно-хозяйственную и ветеринарно-санитарную 
зоны. К последней непосредственно пристраивают карантинное помеще
ние, эстакады. В ветеринарно-санитарной зоне оборудуют изолятор и вете
ринарный блок со всеми необходимыми помещениями. Въезд и вход на 
территорию может быть только через специальные дезбарьеры и санпро
пускники.

Для хозяйственных нужд используют только внутрихозяйственный 
транспорт. В определенном месте производственной зоны располагают 
площадку для взвешивания, погрузки и разгрузки животных. В хозяйст
венной зоне размещают кормоцех, склады и хранилища кормов. Кормоцех 
устраивают на линии разграничения двух зон с таким расчетом, чтобы 
компоненты для приготовления кормов в кормоцех поступали из хозяйст
венной зоны, а готовые корма из него -  в производственную зону. Всех 
вновь поступивших животных размещают в одном помещении, где они в 
течение 30 дней находятся на профилактическом карантине.

Основные требования к выращиванию и осеменению телок.
Отбор телок для воспроизводства стада необходимо осуществлять 

поэтапно: до 21-дневного возраста — по происхождению, развитию, 
отсутствию пороков; в 6-12-месячном возрасте — по живой массе, 
состоянию здоровья; в 14-24-месячном возрасте — по телосложению, 
живой массе и оплодотворяемости.

В процессе выращивания телок допускается следующая выбраковка 
животных: до 16-месячного возраста по генотипу и развитию — 10 %; в 
16-24-месячном возрасте при осеменении по бесплодию — 5 %; 
естественная выбраковка — 1-2 %.

Осеменение телок проводят в 14-15 - месячном возрасте при 
достижении ими живой массы не менее 360 кг, высоты в крестце — на 
уровне 125-127 см.
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Живая масса нетелей перед отелом должна быть не ниже 550 кг.
Учет продуктивности первотелок проводят ежемесячно по 

результатам подекадных контрольных доек. Предварительную оценку 
уровня молочной продуктивности осуществляют за 90 дней первой 
лактации, окончательную — за 305 дней или за укороченную лактацию (не 
менее 240 дней).

Содержим сухостойных коров и нетелей
Одним из основных путей получения жизнеспособного и крепкого 

теленка с высокой естественной резистентностью является целенаправлен
ное воздействие на организм стельной коровы факторов внешней среды. К 
главным из них следует отнести полноценное кормление коров с учетом их 
физиологического состояния и продуктивности, создание оптимальных ус
ловий содержания и своевременное проведение профилактических меро
приятий.

Сухостойный период играет большую роль в восстановлении нор
мального функционирования молочной железы после периода ее напря
женной работы в течение лактации. Во время сухостойного периода в ор
ганизме коровы пополняются запасы питательных веществ, витаминов и 
минеральных веществ для будущей лактации, а также на рост и развитие 
плода.

Кормление стельных животных организуют с учетом их упитанно
сти, состояния здоровья, возраста, планируемого удоя в предстоящую лак
тацию. Желательно, чтобы коровы за период сухостоя увеличили живую 
массу на 10-15 %, при этом среднесуточный прирост должен составлять в 
среднем 900 г.

В стойловый период стельные животные должны обеспечиваться 
ежедневными прогулками. Моцион их должен быть активным, но без при
нуждения механическими устройствами или кнутами. Прогулки коров 
прекращают за 10 дней до отела. Моцион способствует укреплению здоро
вья, повышает обмен веществ, облегчает отелы.

В летний период сухостойные коровы и нетели должны выпасаться 
на хороших пастбищах. Животные подвергаются воздействию солнца, 
пользуются биологически полноценными кормами и моционом, что спо
собствует укреплению здоровья, и в результате от них рождается крепкий 
и жизнеспособный молодняк. Основу их рациона составляют зеленые кор
ма и 1,5-2 кг концентратов. Желательно, чтобы животные ежедневно не 
менее 8 часов находились на пастбище или получали вволю зеленый корм 
в загонах (рис. 22).
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Рис. 22 -  Летнее пастбищное содержание сухостойных коров

Предпочтение в данный период следует отдавать беспривязному со
держанию животных. Беспривязное боксовое содержание стельных коров, 
по сравнению с привязным, создает лучшие условия для нормального раз
вития плода и способствует повышению устойчивости новорожденных те
лят к незаразным болезням, их более интенсивному росту и развитию.

Содержим дойных коров
Большое влияние на технологию производства молока имеют спосо

бы содержания коров. Они в значительной степени определяют организа
цию труда на фермах и его производительность, тип помещений и их обо
рудование, организацию кормления и доения коров. Распространены два 
способа содержания молочных коров -  привязный и беспривязный.

В условиях промышленной технологии привязное содержание коров 
претерпевает существенные изменения, связанные с оснащением ферм ме
ханизацией производственных процессов.

Стойла должны быть удобными для коров и выполнения работ по 
обслуживанию животных с минимальными затратами ручного труда. Для 
коров живой массой 450-600 кг длина стойла должна быть 2,2 м. Стойла 
следует приподнимать над уровнем навозного канала на 10 см, а сам канал 
перекрывать металлическими решетками с прутками диаметром 16-18 мм 
и шириной просвета между ними 40 мм. Объем кормушек должен вмещать 
половину суточной дачи корма при 2-кратной его раздаче. При ширине 
стойл 1,2 м целесообразно устраивать разделители для каждой коровы. В 
этом случае создаются лучшие условия для отдыха животных.

Поят коров в стойлах из автопоилок. Оптимальная температура 
питьевой воды в стойловый период - 10-12 0С. Поение животных холодной 
водой (1-2 0С) приводит к функциональным нарушениям и увеличивает 
потребность в энергии.

Существенное влияние на продуктивность и физиологическое со
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стояние коров оказывает микроклимат помещений.
При беспривязном способе принцип содержания групповой, числен

ность технологических групп в секции зависит от сроков их комплектова
ния, мощности фермы и применяемых доильных установок. В настоящее 
время при беспривязном содержании коров применяют доильные установ
ки типа «Тандем», «Елочка», «Параллель» и доильные роботы.

Содержание коров беспривязное на глубокой подстилке можно ре
комендовать для хозяйств, имеющих достаточное количество подстилоч
ного материала. Беспривязное боксовое содержание позволяет сократить 
расход подстилки.

Для раздачи кормов используют ленточные транспортеры и мобиль
ные кормораздатчики. Наиболее перспективны ленточные транспортеры- 
кормушки. Мобильная раздача хотя и более надежна, но сопровождается 
ухудшением микроклимата.

Доят коров в молочно-доильном блоке на установках типа «Елочка», 
«Тандем» и др. В доильных помещениях рекомендуется поддерживать 
температуру воздуха 17-18 0С.

На фермах с беспривязным содержанием технологические группы 
коров формируют по секциям. Оптимальный размер групп - 40-50 голов. 
Число коров в секции должно быть кратным числу станков на доильных 
установках.

При любой системе содержания коровам в стойловый период необхо
димы прогулки. Для этого около коровников оборудуют выгульно
кормовые площадки. Вокруг площадок устраивают маршрутный прогон для 
активного моциона животных. Выгульно-кормовые площадки разделяют на 
загоны. Каждый загон рассчитан на 50 коров одного ряда или секции. Заго
ны размещают рядами с проходами между ними. Вдоль проходов оборуду
ют кормушки, из которых в зимнее время скармливают грубые корма, летом 
-  зеленую подкормку. Фронт кормления - 70-80 см на одну голову.

Очень часто первые дни после перевода коров в цех раздоя уходят на 
их адаптацию к новым условиям. Поэтому приступать к раздою надо с 15
16 дня лактации.

Раздой -  это комплекс мероприятий по кормлению и доению коров, 
рассчитанный на достижение наивысшей продуктивности, приближаю
щейся к максимальному потенциалу их возможностей.

Весь период раздоя составляет 100 дней, но пик лактации обычно 
приходится на конец четвертой -  начало пятой декады. На период раздоя 
приходится 40-45 % молочной продуктивности за лактацию. В это время 
добиваются получения от коров максимального суточного удоя и стремят
ся как можно дольше его удержать.

В период раздоя может быть самый низкий расход кормов на образо
вание продукции за счет частичного расходования запасных питательных 
веществ организма. Попытки раздаивать коров большими дачами сочных 
кормов в условиях неполноценного кормления, особенно при дефиците
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протеина в рационе, могут привести к истощению животных, «срыву» лак
тации. Поэтому планирование раздоя должно опираться на прочную кор
мовую базу.

Организация раздоя включает: авансирование кормами ожидаемой 
прибавки к удою, полноценный массаж вымени, трехкратное доение и че
тырехкратное кормление коров.

Во время раздаивания коровам, помимо необходимого количества 
кормов на фактический удой, дают аванс на увеличение удоев в размере 2
3 корм. ед. в день. Аванс на раздой дают до тех пор, пока коровы отвечают 
на него повышением удоев. После этого рационы постепенно приводят в 
соответствие с фактическим удоем.

В зимний период в рационы дойных коров должны входить разнооб
разные грубые, сочные и концентрированные корма. При этом особое ме
сто занимают корнеплоды, их называют «молокогонным» кормом. Сухое 
вещество корнеплодов состоит из легкопереваримых углеводов, главным 
образом сахаров. Протеин корнеплодов отличается довольно высокой цен
ностью. Корнеплоды богаты витамином С, а в красной моркови много ка
ротина.

В летний период основу рационов дойных коров должен составлять 
зеленый корм, получаемый на пастбище и в виде подкормки. Для этого в 
хозяйствах должен быть тщательно продуман и хорошо организован зеле
ный конвейер. При недостатке зеленого корма можно использовать силос 
или сенаж. Расход концентратов в летний период может быть заметно со
кращен.

Следует иметь в виду, что чем больше продуктивность, тем выше тре
бования к полноценности кормления. Особенно возрастают требования к 
полноценности кормления коров при их содержании на крупных комплек
сах. Промышленные технологии имеют свои особенности: в ряде случаев - 
беспастбищное содержание в летнее время, концентрация большого поголо
вья на ограниченной территории, шум от различных работающих механиз
мов, более жесткий режим содержания, периодические перестановки жи
вотных из одной секции в другую. Все эти факторы вызывают стрессы, от
рицательно влияют на обмен веществ, здоровье животных, их продуктив
ность, воспроизводительную функцию. Ограничить влияние этих негатив
ных факторов можно путем организации полноценного кормления.

При машинном доении важный элемент -  выработка у животных оп
ределенного рефлекса на процесс доения, начиная с первого отела, и со
блюдение его в течение всего хозяйственного использования коров.

Требования, предъявляемые к животным на пригодность к машин
ному доению:

- промеры вымени;
- форма вымени -  ваннообразная, чашеобразная и округлая; дно вы

мени -  ровное (почти горизонтальное); расстояние до пола -  не менее 45 
см и не более 65 см;
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- длина соска -  6-9 см; диаметр в средней части после доения -  2,0
3,2 см; расстояние между передними сосками -  6-20 см; между задними, 
между передними и задними -  6-14 см;

- четверти вымени равномерно развитые, допустимая разница в про
должительности выдаивания отдельных четвертей не более 1 мин;

- продолжительность выдаивания коровы -  не более 7 минут;
- скорость молокоотдачи -  не менее 1,2 кг/мин.
Коровы, не отвечающие требованиям, непригодны к машинному 

доению и подлежат выбраковке.
При некачественном уходе за выменем во время преддоильной под

готовки в молоко попадает до 70 % механических загрязнений и до 35 % 
бактерий с кончиков сосков. Вымя следует обработать индивидуальной 
бактерицидной салфеткой, смоченной 0,2 %-ным раствором хлорамина 
или 0,5 %-ным раствором дезмола. После обработки вымя целесообразно 
протереть полотенцем или салфеткой (рис. 23). Стоит отметить, что во 
многих странах мира не проводят влажной преддоильной обработки выме
ни, а обтирают кожу сосков сухой бумажной салфеткой разового исполь
зования.

При преддоильной обработке вымени особо важное значение имеет 
сдаивание первых струек молока. Эта операция необходима для удаления 
из сосковых каналов микробных пробок; предупреждения попадания об
семененного микробами молока маститных коров в общую массу удоя, что 
особенно важно при доении в молокопровод; исключения так называемого 
«холостого доения». В первых струйках молока содержится более 3600 
тыс. бактерий в 1 мл. Без отдельного сдаивания первых струек молока в 
разовом удое содержится свыше 1 млн, а после сдаивания - около 320 тыс. 
бактерий в 1 мл молока.

Рис. 23 -  Преддоильная обработка вымени
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Сдаивание первых струек молока производят в отдельную посуду, 
закрытую мелкой сеткой, на поверхности которой лучше видны различные 
сгустки, в том числе крови, характеризующие состояние молочной железы. 
Первые струйки молока нельзя выливать на месте доения. В предназна
ченной для этого посуде (кружке) должен находиться концентрированный 
антисептический раствор для профилактики распространения возможной 
инфекции.

Помещения для крупного рогатого скота
Планировка и постройка недорогих, практичных и отвечающих тре

бованиям санитарии и ветеринарии помещений -  залог успеха фермерско
го животноводства. Покупая корову или телят, необходимо рассчитать 
деньги и материалы на постройку хорошего коровника и подсобных по
мещений.

Обычно корову заводят не на «пустом месте», в хозяйстве уже име
ется какая-то живность: куры, свиньи, утки, овцы, козы и т. д.

Поэтому на рисунке 24 приведен типовой план животноводческой 
постройки, рассчитанной на совместное содержание различных видов до
машних животных. Кроме экономии места, совместное содержание имеет 
и экономическое значение: зимой корова выделяет достаточно тепла для 
поддержания приемлемой температуры для кур или гусей. Куры доедают 
остатки корма, не съеденного или затоптанного крупным рогатым скотом, 
свиньям идет на корм силос, уже не годящийся для привередливых и более 
нежных коров и телят, и т.д.

Скотный двор нужно размещать с подветренной стороны к жилым 
строениям, чтобы хозяевам не мешали запахи. Обязательно нужно выдер
жать противопожарное расстояние в 20 метров, скотный двор желательно 
расположить ниже по рельефу, чтобы во время дождя или весной, во время 
обильного таяния снегов, навозная жижа не затекала в жилой двор. Поме
щение для навоза (а его корова производит около 10 тонн в год) распола
гают соответственно ниже по рельефу и с подветренной стороны по от
ношению к коровнику. Почва под постройками должна быть влагопрони
цаемой, с залеганием грунтовых вод не ближе 1 м от поверхности. Участок 
должен иметь уклон не более 5 градусов, желательно в южном или юго
восточном направлении.
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Рис. 24 -  Схема животноводческой постройки:
1 -  выгульный двор; 2 -  сено; 3 -  помещение для коровы и нетели;

4 -  телятник; 5 -  помещение для молодняка; 6 -  свинарник; 7 -  склад ком
бикормов, корнеклубнеплодов; 8 -  кормокухня; 9 -  подсобное помещение;

10 -  кладовая для инвентаря

Выращивание телят в молочный период
До конца молозивного периода необходимо определить, для каких 

целей будет выращиваться теленок: если это телочка, ее прямое назначе
ние стать коровой, а бычков, если они не имеют племенных ценностей, 
растят на мясо. Даже от самых высокопродуктивных родителей не полу
чится высокопродуктивная корова, если она неправильно выращивается. 
От того, какую массу будет иметь животное к отелу, во многом зависит 
дальнейшая молочная продуктивность. О правильном выращивании можно 
говорить тогда, когда годовой удой коровы молочного типа не ниже 800
1000 кг на каждые 100 кг живого веса. Например, корова с живым весом 
500 кг должна за год давать не менее 4000-5000 кг молока.

Чтобы вырастить такую корову, в первый месяц жизни теленка сред
несуточный прирост должен быть не менее 650-700 г. К концу месяца его 
живая масса должна составлять 55 кг. Добиться такого роста и развития 
можно лишь в том случае, если в этот период теленок также получает в 
своем рационе значительное количество молока.

Молочный период выращивания продолжается до 3-4-месячного 
возраста теленка. Основная задача этого периода -  ускорение развития ор
ганов пищеварения, повышение способности телят поедать и хорошо ис
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пользовать объемистые корма как можно с более раннего возраста.
В 1-й месяц жизни теленку требуется скармливать 5-7 кг молока 

ежедневно, во 2-й количество цельного молока может быть сокращено до 
3-5 кг и заменено обратом (снятым молоком). Начиная со 2-го месяца жиз
ни заменить цельное молоко снятым можно уже наполовину. При этом 
следует помнить, что 1 кг цельного молока по питательности приравнива
ется примерно к 2 кг снятого.

Всероссийским институтом животноводства разработано 12 различ
ных схем кормления телят в молочный период, которые предусматривают 
различный уровень развития животных. В основном эти схемы кормления 
различаются по количеству выпаиваемого теленку цельного и снятого мо
лока. Для условий фермерского хозяйства можно рекомендовать три схемы 
(табл. 1).

Таблица 1 - Схемы кормления телят в молочный период

Декада

Живая 
м асса в 
конце 

каж до
го м е
сяца

Суточная дача, кг

М олоко Концентраты Сочные

Сено

Минеральная п од 
кормка, г

цель
ное

сня
тое

овсян
ка

смесь
корне
плоды

силос соль мел
пре-
ци-

питат
С Х ЕМ А  1

1-я - 5 - - - - -
при-
уча-
ю т

при-
уча-
ю т

- -

2-я - 5 - 0,1-0 ,3 - - -
при-
уча-
ю т

при-
уча-
ю т

- -

3-я - 5 - - - - -
при-
уча-
ю т

5 5 -

И того за  
1-й месяц

42 150 - 2 - - - - 50 50 -

1-я - 3 3 0,4 - 0,2 0,3 0,3 10 10 -

2-я - - 6 0,6 - 0,3 0,7 0,3 10 10 -
3-я - - 6 1 - 0,5 1 0,5 10 10 -

И того за  
2-й месяц

58 30 150 20 - 10 20 10 300 300 -

1-я - - 3 - 1,2 0,5 1,5 0,7 10 15 -
2-я - - 2 - 1,4 0,5 2 0,8 10 15 -
3-я - - - - 1,6 1 2,5 1 10 15 -

И того за  
3-й месяц

74 - 50 - 42 20 60 25 300 450 -

В сего  за 3 
м ес. - 180 200 22 42 30 80 35 600 750 -
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Продолжение таблицы 1

Декада

Живая 
м асса в 
конце 

каж до
го м е
сяца

Суточная дача, кг

М олоко Концентраты Сочные

Сено

Минеральная п од 
кормка, г

цель
ное

сня
тое

овсян
ка

смесь
корне
плоды

силос соль мел
пре-
ци-

питат
С Х ЕМ А  2

1-я - 5 - - - - - - - - -

2-я - 6 - - - - - - - - -

3-я - 6 - 0,1-0 ,3 - - -
при-
уча-
ю т

5 5 -

И того за  
1-й месяц

53 170 - 2 - - - - 50 50 -

1-я - 3 3 0,4 - 0,2 0,3 0,2 10 10 -
2-я - - 6 0,6 - 0,3 0,7 0,3 10 10 -

3-я - - 6 1 - 0,5 1 0,5 10 10 -

И того за  
2-й месяц

72 30 150 20 - 10 20 10 300 300 -

1-я - - 6 - 1 1 1,5 0,7 10 15 -

2-я - - 6 - 1,2 1 2 0,8 10 15 -

3-я - - 6 - 1,2 1 2,5 1 10 15 -
И того за  
3-й месяц

91 - 180 - 34 30 60 25 300 450 -

В сего  за 3 
мес.

- 200 400 22 34 40 80 35 600 750 -

С Х ЕМ А  3

1-я - 7 - - - - -
при-
уча-
ю т

при-
уча-
ю т

- -

2-я - 7 - - - - -
при-
уча-
ю т

при-
уча-
ю т

- -

3-я - 7 - 0,1 - - -
при-
уча-
ю т

5 10 -

И того за  
1-й месяц

59 210 - 1 - - - - 50 100 -

1-я - 4 4 0,3 - 0,2 0,3 0,2 10 - 20
2-я - - 8 0,6 - 0,3 0,7 0,3 10 - 20

3-я - - 8 0,8 - 0,5 1 0,5 10 - 20

И того за  
2-й месяц

81 40 200 17 - 10 20 10 300 - 600

1-я - - 8 - 0,8 0,5 1,5 0,7 15 - 20
2-я - - 8 - 0,8 0,5 2 0,8 15 - 20

3-я - - 8 - 0,8 1 2,5 1 15 - 20

И того за  
3-й месяц

108 - 240 - 24 20 60 25 450 - 600

В сего  за 3 
мес. - 250 600 18 24 30 80 35 750 - 1200
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Выбор схемы кормления зависит от имеющихся возможностей фер
мера выделить для теленка необходимое количество молока, использовать 
для кормления обрат, наличие других кормов, а также поставленной цели 
выращивания. Менее ценным телятам общую норму цельного молока 
можно снизить до 180-200 кг на голову. Но снижение нормы молока не
сколько отразится на живой массе теленка: к 3-месячному возрасту он бу
дет весить 74-76 кг, а к 6-месячному -  130-140 кг.

Концентраты начинают давать со 2-3-й декады жизни, вводя их по
степенно. К концу 3-го месяца выращивания теленок должен получать до 
1,2-1,5 кг концентратов.

Большое значение для укрепления здоровья теленка имеют сочные 
корма, особенно красная морковь. Давать ее следует с 2-3-недельного воз
раста в виде перемолотой на мясорубке массы, добавляя в молоко два раза 
в день по 5-7 г/кг массы теленка, а с 2-месячного возраста можно скармли
вать корнеплоды и картофель в мелко нарезанном виде.

Сено лучше давать вволю. В 1-2-ю декаду 2-го месяца жизни это бу
дет составлять 200-300 г в день, затем количество потребляемого сена по
степенно увеличивается. Силос можно вводить в рацион с 2-3-месячного 
возраста.

В кормушках телят обязательно должна быть минеральная подкорм
ка: мел, соль, костная мука, трикальцийфосфат и др. В пастбищный период 
телятам в возрасте до 3-4 месяца количество молока и концентратов сни
жать не следует, сено же и сочные корма заменяют пастбищной травой. 
Если пастбище плохое и теленок отстает в росте, его следует подкормить 
травой. В зависимости от количества скармливаемых концентратов и мо
лока в возрасте 3-4 месяца можно давать в сутки 6-10 кг зеленого корма.

В молочный период выращивания выпойка молока не исключает по
ение водой, в которой теленок нуждается так же, как и взрослое животное. 
Телятам можно давать только чистую кипяченую воду, остуженную до 
температуры парного молока, спустя час-другой после поения молоком. Со 
2-го месяца жизни кипяченую воду можно заменить сырой.

При расстройстве пищеварения к молоку нужно добавить воду. Раз
бавленное водой молоко в желудке теленка свертывается в рыхлые, тво
рожные сгустки и лучше переваривается. Если понос у теленка не прекра
щается, надо пропустить 1 -2 поения молоком, а вместо него каждый раз 
давать по 1,5-2 л кипяченой воды. Кроме того, можно поить теленка отва
ром ромашки или льняного семени (1:20). Когда теленок начнет выздорав
ливать, воду постепенно заменяют молоком, прибавляя его примерно по 
0,5 л в каждое поение.

Во всех случаях при выращивании телят нужно предусмотреть ра
зумную экономию молочных кормов. Научные исследования и практиче
ский опыт показывают, что хороших молочных телок и бычков, предназ
наченных для откорма, можно вырастить, расходуя на их выпойку в сред
нем 220-250 кг цельного молока и 400-500 кг обрата, т. е. половину нормы
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цельного молока можно заменить обратом.
Взамен цельного молока телятам, особенно предназначенным для 

откорма, с 10-20-дневного возраста можно давать заменитель цельного мо
лока (ЗЦМ). Рецепты заменителей могут быть различными, но основой их 
всегда являются сухое снятое молоко (от 50-80 %), жировые добавки, ви
тамины, антибиотики и минеральные вещества. Заменитель представляет 
собой сухое порошкообразное вещество, хорошо растворимое в теплой во
де. Перед скармливанием 1-2 части сухого ЗЦМ растворяют в 8,8 части 
питьевой воды. Смесь тщательно размешивают для придания ей однород
ности. Температура смеси перед скармливанием должна быть 37-38 0С. 
Применение ЗЦМ позволяет ограничить расход молока на теленка до 50-60 
кг.

Диетические корма богаты витаминами, минеральными, органиче
скими кислотами и рядом других компонентов, благоприятно влияющих 
на обмен веществ, работу пищеварительной и других систем. Их исполь
зование для телят способствует предупреждению ряда заболеваний, а не
редко и лечению. В качестве диетических кормов теленку можно давать 
молозивный творог, ацидофильную простоквашу, сенной настой и др. Их 
можно без особого труда приготовить в домашних условиях.

Молозивный творог готовят следующим образом. Излишки молози
ва, полученного в первые три дня после отела, сквашивают в теплом месте, 
затем подогревают до 80-90 0С, помещая посуду с молозивом в большую 
емкость с горячей водой на 10-15 мин. Полученный творог раскладывают 
слоем 1-2 см на марле и сушат в духовке при температуре 70-80 0С. Сухой 
творог растирают и хранят при 10-15 0С. Из 1 л молозива получается 200
300 г сухого препарата. Скармливают его с молоком один раз в день телен
ку в возрасте 8-10 дней по 25-30 г, 12-20 дней -  по 50-70 г.

Ацидофильную простоквашу получают в два этапа: сначала готовят 
первичную закваску, затем саму простоквашу. Для получения первой бе
рут свежее молоко от здоровой коровы, кипятят его, охлаждают до 35-38 
0С и разливают в чистую стеклянную посуду. В молоко вносят культуру 
ацидофильных бактерий в порошке (1 г на 0,5 л молока), перемешивают, 
закрывают ватно-марлевой пробкой и выдерживают в теплом месте (35-40 
0С) в течение 8-12 ч. Для приготовления простокваши в бидон на 1 л пас
теризованного или кипяченого молока (обрата) вносят 50 мл закваски. Пе
ремешивают, закрывают и помещают в теплое место (35-37 0С) на 8-12 ч. 
Правильно приготовленная простокваша имеет приятный кисловатый вкус, 
белый и ровный сгусток. Новорожденным телятам ацидофильную просто
квашу можно давать с 3-го дня жизни. Перед скармливанием ее смешива
ют с теплой водой, теплым молозивом или молоком и суточную дозу дают 
в 3-4 приема (начинают с 50 г и через 10-12 дней доводят до 1000-1500 г).

Сахаро-яичная смесь. На два стакана теплой воды добавляют два 
свежих куриных яйца, 20 г сахара и 8 г поваренной соли и тщательно пе
ремешивают. Смесь в теплом виде скармливают телятам, отставшим в рос
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те, а также при болезнях желудочно-кишечного тракта.
Сенной настой. 1 кг измельченного, хорошо облиственного сена, уб

ранного в период цветения, или сенной муки ссыпают в ведро, наполнен
ное до половины горячей кипяченой водой, и настаивают в течение 5—6 ч. 
Затем процеживают и дают телятам, начиная с недельного возраста, за 
полчаса до кормления: вначале по 250 г, затем постепенно увеличивают 
дозу и, наконец, дают вволю. Хранить приготовленный настой можно не 
более суток.

Хвойный настой. Измельченные мелкие ветки сосны или ели поме
щают в деревянную бочку, уплотняют и заливают горячей водой (70-80 0С) 
из расчета 9 л воды на 1 кг хвои. Бочку закрывают мешковиной, ставят в 
теплое место и настаивают 5-6 ч. Смолистые вещества обычно всплывают 
наверх, их удаляют ковшом или чистой тряпкой, привязанной к палке. 
Жидкость, оставшуюся после очищения верхнего слоя, дают новорожден
ным телятам по 10-20 мл.

Настой цветков ромашки задерживает брожение в кишечнике, нор
мализует выделение кишечных газов. Для приготовления настоя соцветия 
собирают во время цветения, сушат и хранят в плотно закупоренной таре в 
прохладном месте. На 1 часть ромашки берут 10 частей теплой воды, на
стаивают 30 мин. Настой процеживают и дают животным по 30-50 г.

Настой из листьев крапивы. В листьях крапивы содержится много 
витаминов А, С, К, каротина, дубильных веществ, фитонцидов. Настой яв
ляется хорошим средством при поносах у телят. Листья крапивы собирают 
во время цветения и сушат в тени. Настаивают в теплой воде (на водяной 
бане) 1:10 в течение 40-60 мин. Настой дают телятам по 300-500 мл 3-4 
раза в день.

Отвар дубовой коры содержит 10-20 % дубильных веществ. Его на
значают при воспалительных процессах в желудке и кишечнике. Кору 
лучше снимать с молодых деревьев до распускания листьев. Ее надрезают 
полосками длиной 10-15 см и высушивают в тени. Для приготовления от
вара на 3 л воды берут 100 г коры. Телятам дают при поносах по 150-200 
мл отвара в день.

Отвар из ягод рябины. Ягоды содержат много каротина, витамина С, 
сахара, органических кислот, дубильных веществ. Собирают их в сентябре 
-  октябре до наступления заморозков, сушат при температуре 50 °С. Перед 
приготовлением отвара ягоды растирают в мелкий порошок, засыпают в 
кипяченую воду из расчета 100 г на 1 л воды, кипятят 15 мин., остужают и 
выпаивают телятам при желудочно-кишечных заболеваниях по 100-200 мл 
за 1 ч до поения молоком. Отвар может храниться в темном месте до 4 су
ток.

Настой из почек и листьев березы применяют при расстройствах 
желудочно-кишечного тракта. Почки собирают в период их набухания. 
Ветки с почками сушат под навесом (25-30 0С), после чего обмолачивают. 
Для приготовления настоя берут 100 г почек на 1 л кипяченой воды, на
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стаивают 2-3 ч, процеживают и выпаивают теленку по 100-150 г (эту нор
му разделяют на две дачи).

Листья березы собирают в конце мая -  начале июня, сушат, измель
чают и заливают трехкратным количеством кипяченой воды. После на
стаивания процеживают и используют, как и настой почек.

Березовый сок является ценным диетическим средством для телят, 
особенно истощенных, слабых. В нем содержится глюкоза, белок, мине
ральные вещества, 3-4 мл каротина, до 15 мг аскорбиновой кислоты (на 
100 мл сока) и другие витамины. Получают сок весной, во время сокоотде
ления березы. Хранят в закрытых стеклянных бутылках в темном месте 3-4 
дня. Телятам дают по 300-400 мл 2 раза в день в течение 5 суток. В резуль
тате выпаивания березового сока у молодняка увеличиваются приросты, и 
он становится более устойчивым к различного рода неблагоприятным фак
торам внешней среды.

Выращивание племенных телок
Для племенных целей оставляют только крупных и здоровых телок. 

Никаких пороков в телосложении быть не должно. Происхождение телки 
тоже имеет очень большое значение. На племя нужно оставлять только ту 
телку, которая рождена от высокомолочной коровы и породистого быка. 
Но даже за породистой телкой нужно хорошо ухаживать и полноценно 
кормить ее, чтобы ожидать больших удоев.

Недостаток какого-либо вещества в рационе приводит к тому, что 
рост и развитие племенной телки задерживаются. Так, например, такие по
следствия нередко отмечаются вследствие недостатка протеина. Нельзя за
бывать и о важной роли минеральных веществ, без которых молодняк 
(особенно важно это по отношению к племенным телкам) не сможет раз
виваться правильно. Недостаток фосфора может привести к тому, что кос
тяк телки не будет крепким. Если фермер хочет детально разработать ра
цион телки, оставляемой на племя, то ему лучше всего будет ознакомиться 
с таблицами норм рациона, которые разрабатываются в научных учрежде
ниях и печатаются практически во всех книгах по животноводству.

Как правило, суточный рацион племенных телок нужно рассчиты
вать в соотношении с их массой. Так, для телок до шестимесячного возрас
та в период стойлового содержания на 130 кг живой массы для суточного 
прироста в 600 г необходимо давать около 280 кг цельного молока, 180 кг 
концентрированных кормов, 165 кг корнеплодов, 400 кг силоса, 265 кг се
на, 2,5 кг соли и около 2 кг преципитата.

Возможен и другой вариант кормления для суточного прироста в 600 
г, рассчитанный на 130 кг живой массы. До шестимесячного возраста телке 
можно давать по 180 кг молока, по 200 кг концентрированных кормов, по 
400 кг силоса за весь период. Корнеплодов можно давать около 165 кг, се
на -  260 кг. Поваренной соли и преципитата в этом случае полагается чуть 
больше, чем в предыдущем варианте рациона.
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При живой массе в 150 кг для суточного прироста в 750 г телкам до 
шестимесячного возраста можно давать по 350 кг молока за весь период. Кон
центрированных кормов дают до 200 кг, силоса -  до 400 кг. Корнеплодов тел
кам полагается по 160 кг, сена -  до 265 кг. Соли дают по 2,35 кг, а преципитата 
-  по 2,80 кг.

Как видно из вышеизложенного расчета рациона, для телки до шес
тимесячного возраста основным питанием является молоко. Если на ферме 
есть снятое молоко, то его не следует сразу давать теленку. К снятому мо
локу нужно приучать постепенно. Давать его можно не раньше чем с 30 
или 40-го дня после рождения теленка. Период привыкания длится около 
10 дней. Иногда он заканчивается несколько раньше.

Переводя теленка на питание обратом, необходимо учитывать, что 
обрата нужно отдавать ровно в два раза больше, чем молока, поскольку 2 л 
обрата заменяют 1 л молока.

Первое кормление для племенной телочки начинается через 1-1,5 ча
са после рождения. Поят телок только теплым молозивом или молоком. В 
первое кормление телка должна получить не менее 1-1,5 л молозива. Такое 
же количество молозива должно быть при каждом кормлении. Всего за су
тки племенная телочка должна получать не менее 7 л молока и молозива.

Племенных телок рекомендуется выкармливать молозивом и моло
ком в течение 2-3 первых месяцев. Молоком телок поят до 4 раз в сутки.

Когда телки достигнут 20-дневного возраста, в их рацион нужно вве
сти овсянку. Дают ее в сухом виде, предварительно просеивая через реше
то. Просеянную овсянку подсыпают в кормушки по 100 г в сутки. Можно 
давать и овсяную мешанку. Для этого овсянку заливают водой, раз
мешивают и выпаивают теленку.

Давать соль и мел племенным телятам начинают с 10-11 -го дня по
сле рождения. Первая допустимая доза -  5 г.

Давать сено телятам можно примерно с двухнедельного возраста. 
Сено можно положить в кормушки или прикрепить между рейками стенки. 
Сено отбирается только самого высокого качества. Это мелкотравное сено 
с листочками, зеленое и душистое.

Сочные корма нужно вводить после того как теленок достигнет вто
рого месяца от рождения. С этого момента ему нужно давать хороший 
свежий силос, картофель и другие корнеплоды.

Сочные корма и сено для телят рекомендуется заготавливать отдель
но. Силос должен состоять из смеси молодых трав (люцерны или клевера) 
со злаковым и бобовым разнотравьем. К этой массе можно добавлять и ва
реный картофель. Смесь делается примерно в таком соотношении: на 1 т 
зеленой массы приходится около 60-100 кг картофеля.

Двухмесячным телятам овсянку заменяют на смесь из концентриро
ванных кормов. Частично овсянку можно заменить кукурузой. Если фер
мер запас недостаточным количеством силоса, то его нехватку можно час
тично восполнить, увеличив норму корнеплодов.
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Трехмесячным телкам количество потребляемого молока и концен
трированных кормов можно оставить на прежнем уровне. Сено и силос в 
этот период с успехом заменит пастбищная трава. Если пастбище плохое, 
телок обязательно нужно докармливать свежей травой, подкладывая ее в 
кормушки.

Телятам двухмесячного возраста свежей травы можно давать вволю. 
Из рациона трехмесячных телок при обильном кормлении свежей травой 
можно исключить от 30 до 50 % концентрированных кормов. Корнеплоды 
в этом случае исключаются из рациона полностью.

Основную часть необходимых травяных свежих кормов телки долж
ны получать на пастбище. Оставшуюся часть они потребляют в виде под
кормки, которую им подсыпают в кормушки.

Телятам 2-3-месячного возраста в сутки нужно от 6 до 11 кг свежих 
зеленых кормов. Телятам 6-месячного возраста требуется уже до 18 кг зе
леных кормов.

До 3-месячного возраста племенных телок содержат в переносных, 
довольно узких клетках. Ширина такой клетки всего около 50 см, а длина -  
не более 120 см. Узкая клетка исключает возможность поворачиваться в 
ней, поэтому ни задняя, ни боковые стенки не загрязняются калом и мочой. 
Кормушки также остаются чистыми.

Иногда 3-месячных телят содержат не в клетках, а на цепочной при
вязи. Такой тип содержания подходит для открытого стойла. В передней 
части стойла делают кормушки.

В этот период для нормального развития и телятам, и телкам очень 
важны выгуливания. Уже с двухнедельного возраста их нужно выпускать 
на прогулку, продолжительность которой должна быть не более 20-25 ми
нут. Постепенно время прогулки следует увеличивать, доводя его до 2 ча
сов.

Летом телок нужно содержать большую часть времени на воздухе. 
Желательно, чтобы место выгула было защищено от непогоды широкими 
навесами.

С 3-месячного возраста в летнее время телок можно пасти на привя
зи. В общем стаде телок отправлять на выгул не рекомендуется, поскольку 
они могут заразиться инвазионными заболеваниями. Лучше выгуливать их 
отдельно от стада неподалеку от скотного двора. Для этого в местах выгу
ла нужно сделать специальные ограждения.

Для выгула можно сделать специальный загон площадью около 12 
м . Он может быть немногим больше или меньше. Это зависит от общего 
количества выгуливаемых животных. В загоне для выгула должно быть 
достаточное количество кормов.

Места содержания телок -  клетки или стойла -  необходимо тща
тельно убирать. Делать это рекомендуется несколько раз в день. Подстил
ку при этом следует менять.

В качестве профилактики инфекционных заболеваний стены или пе

46



регородки в стойлах обычно обрабатывают свежегашеной известью. Де
лать это нужно один раз в 1-1,5 недели.

После того как телята достигнут двухнедельного возраста, выпаивать 
им молоко или обрат можно 3 раза в день. Уборку помещения, в котором 
содержится теленок, желательно делать перед кормлением. После кормле
ния обратом или молоком в кормушки подкладывают концентрированные 
и сочные корма, сено. Такой порядок кормления нужно соблюдать днем и 
вечером.

Что касается общих правил ухода за племенными телками, то все 
они сводятся к тому, чтобы вырастить здоровую племенную корову без 
недостатков и пороков. Особое внимание надо уделять санитарно
гигиеническим нормам. Так, например, уборку в помещениях, где содер
жатся племенные телки, следует проводить по нескольку раз в день (так 
как грязь способна спровоцировать возникновение и развитие многих 
серьезных заболеваний, требующих длительного лечения).

После каждого кормления телок нужно тщательно мыть посуду го
рячей водой. Кормушки для сухих кормов следует вычищать. Один раз в 
неделю кормушки можно чистить с применением дезинфицирующих 
средств (например, соды). Это необходимые меры для того, чтобы снизить 
риск заражения племенных телок инфекционными заболеваниями.

Выращивание телок после 6-месячного возраста
Выращивая племенных телок после 6 месяцев, фермер должен рас

считывать их рацион с учетом планируемой живой массы.
Зимой основным кормом для телок становятся силос и сено, летом -  

свежая зеленая масса.
Телкам, достигшим 6-месячного возраста, можно ежедневно давать 

разнотравный силос (около 3 кг), луговое сено (3 кг), концентрированные 
корма (1,5 кг).

Шестимесячных телок кормят не менее трех раз в день. Необходимо 
составить распорядок кормления таким образом, чтобы промежутки между 
выдачей корма в утреннее, дневное и вечернее кормление были одинако
выми. Нормы кормления телок и нетелей приведены в табл. 2.

Таблица 2 - Нормы кормления телок и нетелей молочных пород
Возраст,

мес.
Ж ивая масса 
на конец м е

сяца, кг

Требуется на 1 голову в сутки
к. ед., 

кг
переваримого 

протеина, г
каль
ция, г

ф осф о
р а  г

кароти
на, мг

поваренной 
соли, г

3 82 2,9 360 20 13 60 12
4 103 3,2 365 25 15 75 15
5 124 3,0 370 25 15 90 20
6 145 3,8 385 30 20 105 20
9 199 4,4 435 36 21 130 27
12 225 5,0 465 41 24 145 32
15 296 5,4 490 45 27 165 37
18 338 5,8 520 49 30 185 42
21 381 6,2 560 54 33 205 47
24 423 6,5 585 57 36 225 53
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Сено, как правило, дают 3 раза в сутки. Концентрированные или 
сочные корма выдаются 2 раза в сутки. В первую очередь рекомендуется 
скармливать концентрированные корма, после этого можно давать сочные 
корма. Сено дают в последнюю очередь. До тех пор, пока телки не достиг
нут годовалого возраста, им можно давать корнеплоды только в измель
ченном виде (порезанными на кусочки).

В возрасте 7-9 месяцев телки при хорошем кормлении достигают веса 
до 165 кг. Рацион должен быть рассчитан с учетом суточного прироста в 
450-500 г. В этот период телкам можно давать до 1 кг соломы в сутки. Кон
центрированных кормов -  до 500 г в сутки, сена -  по 4 кг, силоса -  по 4 кг.

В возрасте от 10 до 12 месяцев конечная масса телок должна быть око
ло 205 кг. Рассчитывайте рацион питания с учетом суточного прироста в 350 
— 400 г. В этот период концентрированных кормов можно давать примерно 
по 300 г в сутки. Силоса дают по 10 кг, сена -  по 4 кг, соломы -  по 2 кг.

Для телок после 12-месячного возраста можно частично заменять се
но соломой. Но одной соломой кормить молодняк ни в коем случае нельзя.

Когда телка достигнет годовалого возраста, ей можно давать доста
точно крупные корнеплоды, не разрезая их на кусочки. Воду телкам раз
решается давать вволю, без ограничений. Допустимая температура воды -  
не ниже 10 0С. Телок в возрасте до года нужно поить более теплой водой.

Для телок, достигших 13-месячного возраста, необходимо рассчитать 
рацион с учетом суточного прироста в 360-400 г. Вес правильно вскармли
ваемых телок в возрасте от 13 до 15 месяцев должен составлять 241 кг. В 
этом возрасте телкам можно давать по 200 г концентрированных кормов. Си
лоса требуется по 12 кг в сутки. Сена -  по 4-4,5 кг, соломы -  по 2,5 кг. В ка
честве минеральной подкормки с этого периода нужно давать соль (по 30 г) и 
мел (по 20 г). Рационы кормления ремонтных телок приведены в таблицах 3, 
4.

Таблица 3 - Рацион кормления ремонтного молодняка при
выращивании коров живой массой 500-550 кг

К орм В озраст телок, мес. Н етели, мес.
7-9 10-12 13-15 16-18 19- 21 22- 24 7-9

С реднесуточны й прирост, г
500-600 450-500 5 00 -550

Сено, кг 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5
Силос, кг 6 6,5 10 12 12 12 12
Сенаж, кг 3 4 4 4 5 6 7
Солома, кг - 1 1 1 1 1 1
К онцентраты , кг 1,1 1,1 1 1 1 1,1 1,5
Ф осфат кормовой, г 30 30 40 40 45 50 55
Соль поваренная, г 25 30 35 40 45 50 58
В итам ин D, тыс.
И Е 0,7 1,3 2,0 2,5 2,95 3,2 3,2
В рационе:
к. ед. 4,4 4,9 5,3 5,7 6,1 6,4 7,6
П е р е в а р и м о го  п р о теи н а 408 456 482 509 550 582 750
сы р о й  к л е тч а тк и 1703 2178 2033 2808 3123 3273 4151
к р ах м ал а , г 648 570 576 593 599 614 656
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сах ар а , г I 217 241 218 276 285 310 354
Таблица 4 - Суточные рационы для ремонтных телок при 
_____ выращивании коров живой массой 600-650 кг

К орм В озраст телок, мес. Н етели,
мес.

7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 7-9

С реднесуточны й прирост, г

500-700 550-600 450-500 550-600

С енаж ны й тип кормления
Сено, кг 3 3 3 3 3 3,5 4

Сенаж, кг 6,5 10 11 11 14 14 14,5
К онцентраты , кг 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,8
К орм овой фосфат, г 30 45 50 55 60 80 100

Соль поваренная, г 30 35 40 45 50 55 62

К онцентрат витами
на D, тыс. И Е

0,7 1,3 1,9 2,5 2,9 3,2 3,3

С илосны й тип кормления

Сено, кг 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5

Силос, кг 9,5 15 17 20 22,5 21 22
К онцентраты , кг 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,8
К орм овой фосфат, г 40 45 50 55 60 70 80
Соль поваренная, г 30 35 40 45 50 55 62

К онцентрат витами
на D, тыс. И К

0,9 1,5 2,2 2,7 3,2 3,4 3,4

К ом бини ю ванны й тип кормления

Сено, кг 3 3 3 3 3 3.5 4

Силос, кг 6 8,5 8,5 9 11 9,5 10,5
Сенаж, кг 3 4 4,5 6 6 7 7

Солома, кг - 1 2 2 2 2 2

К онцентраты , кг 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,8

К орм овой фосфат, г 40 45 50 65 75 90 100

Соль поваренная, г 30 35 40 45 50 55 62

К онцентрат витами
на D, тыс. И Е

0,8 1,4 2,1 2,6 3,1 3,3 3,3

Следующий возрастной период, который фермер должен учитывать 
при вскармливании телок, -  это возраст от 16 до 18 месяцев. В конце этого 
периода телка должна весить около 276 кг. Рацион надо рассчитывать с 
учетом суточного прироста в 350-400 г. Концентрированных кормов в это 
время телкам лучше не давать совсем. Силоса можно давать много -  по 14 
кг в сутки. Норму выдачи сена желательно оставить прежней -  по 4,4 кг.
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Соломы дают по 2,5-3 кг. Соли -  по 35 г в сутки, а мела -  по 20 г.
В конце следующего возрастного периода (от 19 до 21 месяца) телка 

должна весить немногим больше 300 кг. Рассчитывать рацион питания 
телки необходимо с учетом суточного прироста в 350-400 г. Концентриро
ванные корма в прежнем количестве давать не рекомендуется. Силоса по
ложено скармливать по 14 кг, сена -  по 5 кг, соломы можно давать уже по 
4 кг в сутки, соли -  по 40 г, а мела — по 30 г.

С 22-го по 24-й месяц телка весит около 340 кг. Среднесуточный 
прирост по-прежнему должен составлять по 400 г. В этом периоде телкам 
снова требуются концентрированные корма. Их можно давать по 200 г в 
сутки. Силоса дают по 14 кг, сена -  по 5 кг, соломы -  по 3 кг. Количество 
соли увеличивают до 40 г в сутки. Мела дают по 30 г.

При недостаточно качественном силосе или при его нехватке часть 
силоса можно заменить корнеплодами.

В зимнее время молодняк обязательно нужно выгуливать. В сильные 
морозы телок лучше не выпускать из загонов. Но при благоприятной пого
де телкам следует устраивать прогулки по 3,5-4 часа.

Летом молодых животных необходимо выпасать на пастбищах. За
мечено, что при хорошем травостое суточный прирост телок больше, чем 
зимой (на 100-150 и более граммов). Это значит, что при вскармливании 
одной свежей зеленой массой на пастбищах телка может прибавить за су
тки от 0,5 до 1 кг.

За суточным приростом телки нужно следить. Если прирост недоста
точно велик, то животных обязательно подкармливают.

Летом телок можно содержать под навесами. Желательно, чтобы под 
навесами были сооружены ограждения от ветра. Пол можно настелить из 
досок. В летний загон нужно поставить поилки и кормушки.

В местах выгула обязательно должен быть водоем, чтобы коровы 
могли вволю пить. Если рядом с пастбищем нет водоема, то фермеру сле
дует обеспечить животным четырехразовое поение.

Телок, достигших массы 325-350 кг, рекомендуется осеменять. Если 
корова отстает в весе, то приблизительно за 3 месяца до отела ее нужно 
подкармливать концентрированными кормами. Обычно в рацион вводят от 
1 до 3,5 кг таких кормов.

За неделю до ожидаемого отела этот вид кормов нужно обязательно 
исключить из рациона. В период стельности необходимо делать ежеднев
ный массаж вымени коровы.
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ГЛАВА 2. ОСНОВЫ СВИНОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 
ФЕРМЕРСКИХ (КРЕСТЬЯНСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

Основные породы свиней и их продуктивные качества
Высокую продуктивность можно получить только от породных жи

вотных, приспособленных к определенной климатической зоне и кормо
вым условиям.

В Республике Беларусь разводят 32 отечественные и зарубежные по
роды и породные группы свиней, что связано с разнообразием климатиче
ских, кормовых и других условий.

Все породы по направлению продуктивности делят на три группы. К 
I, наиболее многочисленной, группе относят свиней мясосального (универ
сального) направления продуктивности (характерная черта их -  сочетание 
высоких воспроизводительных способностей с хорошими откормочными и 
мясными качествами). Ко II - мясного и беконного направлений продук
тивности (животные этих пород отличаются наиболее высокой мясностью 
туш). Животные III группы по мясным и откормочным качествам прибли
жаются к I группе, но плодовитость их несколько ниже.

Для воспроизводства желательно выбирать свинок универсального 
направления продуктивности. Если цель откорма - получение мясной по
стной свинины, то лучше использовать животных мясных или беконных 
пород или помесей. Для получения копченостей на откорм лучше ставить 
беконных животных, так как пигментированная кожа ухудшает товарный 
вид продукции. Для откорма до сальных кондиций целесообразно при
обретать породных животных первой и третьей групп или их помесей. При 
выборе той или иной породы в первую очередь следует учитывать их при
способленность к местным условиям. Так, свиньи пород третьей группы в 
определенных условиях могут оказаться более продуктивными, чем жи
вотные первой группы.

Породы и типы свиней, разводимые в Республике Беларусь
В Республике Беларусь чаще разводят животных следующих пород и 

типов: крупная белая (БКБ-1), белорусская черно-пестрая, белорусская 
мясная, эстонская беконная, ландрас, гемпшир, дюрок, пьетрен. На долю 
крупной белой породы приходится 92 % всего чистопородного поголовья 
свиней, белорусской черно-пестрой -  3, белорусской мясной -  4, эстонской 
беконной, ландрас, гемпшир, пьетрен и дюрок -  1 %.

Крупная белая порода свиней была выведена в Англии в середине 
XIX столетия сложным воспроизводительным скрещиванием местных анг
лийских свиней с неаполитанскими, португальскими и китайскими свинь
ями. В Республику Беларусь животных крупной белой породы начали за
возить в начале XX века, а плановую племенную работу проводить лишь с 
1933 г. с организацией племенных хозяйств «Индустрия» и «Реконструк
тор». В результате целенаправленной многолетней работы учеными Бел-
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НИИЖа и специалистами хозяйств в Беларуси создан и в 1975 году утвер
жден внутрипородный тип крупной белой породы свиней (БКБ-1), кото
рый отличается высокой скороспелостью, хорошими репродуктивными 
качествами при сочетании с белорусской черно-пестрой и эстонской бе
конной породами свиней.

БКБ-1 используется для чистопородного разведения и скрещивания с 
белорусской черно-пестрой, эстонской беконной, белорусской мясной и 
другими породами на комплексах и фермах. По внешнему виду это типич
ные животные универсального направления продуктивности: конституция 
крепкая, туловище глубокое, умеренной длины, окорок средней величины, 
ноги крепкие и правильно поставленные, голова небольшая, легкая, уши 
прямостоячие (рис. 25).

Рис. 25 -  Крупная белая порода (БКБ-1)

Масса взрослых хряков равна 310-350, свиноматок -  230-250 кг, дли
на туловища 175-185 и 155-160 см, многоплодие -  10-11 поросят, молоч
ность -  50-55 кг. В племзаводах продуктивность маток на 10-20 % выше. 
На контрольно-испытательных станциях свиньи достигают живой массы 
100 кг в возрасте 180-185 дней, среднесуточный прирост составляет 700
750 г, затраты корма на 1 кг прироста -  3,7-3,9 к. ед., толщина шпика -  28
30 мм и масса окорока -  10,4-11 кг, выход мяса в туше -  55-56 %. Структу
ра внутрипородного типа БКБ-1 представлена восемью линиями и тремя 
родственными группами хряков численностью до 50-70 голов в каждой. В 
1990 г. утверждены два заводских типа свиней крупной белой породы 
«Минский» и «Витебский», а в 2004 г. -  «Заднепровский».

Основные племенные хозяйства -  «Индустрия» Минской, «Порпли- 
ще» Витебской, «Нача» Брестской, «Тимоново» Могилевской областей.

Белорусская черно-пестрая порода. Создана в результате сложного 
воспроизводительного скрещивания местных длинноухих и короткоухих 
свиней с йоркширами, средними белыми, беркширами, крупными черны
ми. Плановую работу с ними начали вести с 1948 г. под руководством Н. 
М. Замятина. До 1965 г. порода селекционировалась в сальном направле
нии.

С 1965 г. под руководством З. Д. Гильмана началась целенап
равленная селекция белорусских черно-пестрых свиней в мясном направ
лении. При выведении белорусской черно-пестрой породы использовали
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интенсивный отбор и однородный подбор животных по основным показа
телям продуктивности, крепости конституции и жизнеспособности. На за
ключительном этапе выведения породы для повышения мясных качеств 
использовали хряков эстонской беконной породы и ландрас. С 1965 г. во 
всех племенных хозяйствах, где разводили белорусскую черно-пеструю 
породу, особое внимание обращали на отбор по прижизненной толщине 
сала. Утверждена порода в 1976 г.

Тип телосложения белорусской черно-пестрой свиньи универ
сальный -  конституция крепкая, кожа эластичная, без складок. Масть чер
но-пестрая, у отдельных животных черно-рыжая или черно-бело-рыжая. 
Голова небольшая с прямым профилем и слегка нависающими ушами. 
Часто встречаются животные с «сережками» -  небольшими кожными от
ростками внизу ганашей. Туловище длинное и глубокое, спина, поясница и 
крестец прямые и широкие, окорока средней величины, ноги крепкие, ши
роко поставленные (рис. 26).

Рис. 26 -  Белорусская черно-пестрая порода

Живая масса взрослых хряков равна 300-345 и маток -  220-250 кг, 
длина туловища -  170-184 и 155-160 см. От маток получают в среднем 10
10,3 поросенка и выращивают к отъему 9-9,5 головы средней живой мас
сой 18 кг. На контрольном откорме они достигают живой массы 100 кг в 
возрасте 185-190 дней, среднесуточный прирост их составляет 700-740 г, 
затраты корма на 1 кг прироста -  3,9-4,0 к. ед. и толщина шпика над 6-7-м 
грудными позвонками -  30-32 мм.

Порода состоит из 15 линий и родственных групп хряков, 24 се
мейств и родственных групп маток. В белорусской черно-пестрой породе 
имеется 350 свиноматок и 70 хряков с повышенной мясностью, получен
ных с использованием прилития крови пород финский ландрас и дюрок. 
Скрещивание хряков новых генотипов со свиноматками крупной белой 
породы обеспечивает получение помесей с повышенной мясностью. Оно 
используется на племенных фермах промышленных комплексов и репро
дукторах для получения помесных маток (крупная белая х белорусская чер
но-пестрая), которых на заключительном этапе трехпородного скрещива
ния скрещивают с хряками беконных и мясных пород.

В настоящее время порода совершенствуется в направлении более 
эффективного ее использования при промышленном скрещивании с одно-
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временным повышением откормочных и мясных качеств за счет прилития 
крови мясных пород. Ведущие племзаводы -  им. Дзержинского Минской, 
«Гончаровский» Брестской и «Ленино» Могилевской областей.

Белорусская мясная порода свиней. Выведена в результате дли
тельной целенаправленной селекционно-племенной работы учеными Бел- 
НИИЖ совместно со специалистами хозяйств и Главка животноводства 
МСХП РБ.

Порода выведена сложным воспроизводительным скрещиванием бе
лорусского и полтавского мясных типов, созданных на многопородной ос
нове. При создании белорусского мясного типа участвовали породы круп
ная белая, эстонская беконная, ландрас, шведский йоркшир; полтавского -  
миргородская, крупная белая, ландрас и пьетрен. Утверждена порода в 
1999 г. Поголовье белорусской мясной породы сосредоточено в 5 хозяй
ствах: селекционно-гибридных центрах «Заднепровский», «Западный», 
«Белая Русь», ОПХ «Будагово», э/б «Заречье».

Хряки и свиноматки характеризуются мясным типом телосложения. 
Имеют удлиненное, относительно широкое туловище с прямой линией 
спины и крестца, хорошо выполненные окорока, небольшую голову с пря
мым профилем и полусвислыми ушами средней длины, крепкие ноги с 
прочными копытами и белую масть. У свиноматок бывает 12-14 хорошо 
расположенных сосков (рис. 27).

Свиноматка белорусской мясной породы с приплодом (порода зане

сена в Государственный реестр научных достижений, составляющих

национальное достояние Республики Беларусь)

Рис. 27 -  Белорусская мясная порода свиней

Живая масса взрослых хряков равна 305-325 кг, длина туловища -  
178-180 см, свиноматок -  соответственно 240-250 кг и 160-164 см. Много
плодие маток составляет 11-12 голов, молочность -  48-58 кг, масса гнезда 
поросят в 2 мес. -  180-190 кг. На контрольном откорме молодняк достигает 
живой массы 100 кг за 180-182 дня, среднесуточный прирост равен 750-755 
г, на 1 кг прироста живой массы затрачивается 3,5-3,7 к. ед. Мясные каче
ства следующие: толщина шпика -  25-26 мм, длина туши -  95-99 см, масса 
окорока -  11-11,1 кг, площадь «мышечного глазка» -  32-35 см2, выход мяса 
-  60-62 %.

Животные белорусской мясной породы по воспроизводительным ка-
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чествам не уступают животным крупной белой породы и превышают такие 
зарубежные мясные, как ландрас, дюрок и гемпшир.

Более 3 тысяч хряков и 5,5 тысячи маток используются в различных 
вариантах скрещивания и гибридизации на промышленных комплексах РБ.

Генеалогическая структура породы представлена 10 линиями и род
ственными группами хряков и 15 семействами маток.

Дальнейшее совершенствование свиней белорусской мясной породы 
направлено на укрепление крепости конституции, увеличение выхода мя
са, массы окорока, площади «мышечного глазка», уменьшение расхода 
кормов на единицу прироста живой массы и снижение толщины шпика. На 
основе прижизненной оценки толщины хребтового шпика и показателей 
контрольного откорма предполагается достигнуть среднесуточного при
роста 800 г, толщины шпика 24 мм, расхода корма на 1 кг прироста живой 
массы 3,3 к. ед., содержания мяса в туше 62 % и более.

Эстонская беконная порода. Выведена в 1961 г. в Эстонии путем 
сложного воспроизводительного скрещивания местных длинноухих сви
ней с хряками крупной белой, немецкой, финской улучшенной породами, 
датским ландрасом (рис. 28).

Рис. 28 -  Эстонская беконная порода

Последние оказали наибольшее влияние на формирование эстонской 
беконной породы. Голова средней величины с прямым или слегка вогну
тым профилем, уши большие, направленные вперед, свисающие, туловище 
длинное и достаточно широкое. Грудь глубокая, спина прямая, окорока 
выполненные. Ноги крепкие, низкие. Масть белая, кожа имеет розовый от
тенок, иногда с мелкими пигментными пятнами.

Свиньи эстонской беконной породы внешне похожи на ландрасов, но 
имеют более крепкую конституцию. Масса взрослых хряков -  300-320 кг, 
маток -  220-250 кг. Длина туловища 180-185 и 160-165 см. Многоплодие 
равно 10-11 поросят, молочность -  50-55 кг, масса гнезда при отъеме в 
возрасте 2 мес. -  170-180 кг. При контрольном откорме молодняк достига
ет живой массы 100 кг в возрасте 185-192 дней при затратах на 1 кг при
роста живой массы -  3,5-3,8 к. ед., при толщине шпика -  27-28 мм, при
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массе окорока -  11,0-11,4 кг. Широко используются в системах разведения 
в качестве отцовской породы, а в Эстонии - частично и в качестве мате
ринской. Используют свиней этой породы в основном для промышленного 
скрещивания. Дальнейшая племенная работа направлена на улучшение от
кормочных и мясных качеств животных.

Гемпшир. Животные этой породы завезены в Беларусь в 1976 г. из 
США (рис. 29). Порода создана в Англии путем чистопородного улучше
ния старых английских свиней одноименного названия. Тип телосложения 
- мясной. Животные этой породы с длинным туловищем, крепкой, аркооб
разной спиной, хорошо поставленными конечностями, крепким копытным 
рогом.

Рис. 29 -  Порода гемпшир

Окорока длинные, умеренно выполненные. Уши короткие, прямо
стоячие. Гемпширы характеризуются высокими адаптационными способ
ностями к различным условиям содержания и кормления, хорошо приспо
соблены к содержанию на пастбищах. Масть черная с белым поясом на 
уровне лопаток, охватывающим передние конечности. Используются при 
создании специализированных линий и для промышленного скрещивания.

Многоплодие маток -  9-10 поросят, молочность -  48-50 кг, масса 
гнезда в 2 мес. -  160-170 кг. Возраст достижения живой массы 100 кг -  
190-193 дня, затраты корма на 1 кг прироста -  3,3-3,5 к. ед., длина туши -  
95-98 см, толщина шпика над 6-7-м грудными позвонками -  20-22 мм, мас
са окорока -  11,0-11,2 кг, площадь «мышечного глазка» -  35-39 см , мяса в 
туше -  58-60 %. Породу разводят в Гродненской и Минской областях. Ос
новные хозяйства: учхоз «Принеманский» Гродненского аграрного уни
верситета и ОПХ «Будагово» селекционного центра БелНИИЖ.

Дюрок. Выведена в США в 1860 г. В Беларусь завезена в 1987 г. из 
Чехословакии. Животные характеризуются крепкой конституцией и свое
образным телосложением: грудь широкая и глубокая с округлыми ребра
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ми, туловище длинное, спина аркообразная, сочетание свислого крестца с 
большими, хорошо выполненными окороками. Ноги длинные с торцовой 
постановкой, голова широкая с легким изгибом профиля, уши с характер
ным изгибом вперед на концах. Масть красная, с оттенками от темно- до 
светло-красного и золотисто-рыжего (рис. 30). Животные требовательны к 
белковому кормлению, отличаются спокойным нравом. Живая масса хря
ков -  270-280, маток - 240-250 кг, длина туловища -  соответственно 171
175 и 160-162 см. Многоплодие -  8-9 поросят на опорос, молочность -  45
48 кг, масса гнезда в 2 мес. -  140-150 кг. На контрольно-испытательных 
станциях Беларуси возраст достижения молодняком живой массы 100 кг 
равен 185-190 дней, затраты корма на 1 кг прироста -  3,5-3,7 к. ед., длина 
туши -  96-98 см, толщина шпика -  22-25 мм, масса окорока -  11,5-11,7 кг, 
площадь «мышечного глазка» -  35-40 см, мяса в туше -  62-65 %.

Рис. 30 -  Дюрок

Небольшое поголовье хряков и маток сосредоточено в селекционно
гибридных центрах (СГЦ) «Заднепровский» Витебской, «Западный» Бре
стской областей. Создается стадо в СГЦ «Василишки», в колхозе «Озеры» 
Гродненской области. Генеалогическую структуру составляют 8 линий и 
17 семейств. Разводится в основном для получения хряков, которых ис
пользуют в различных вариантах скрещивания на промышленных ком
плексах. С целью исключения близкородственного разведения требуется 
периодический завоз племенных хряков из европейских стран с развитым 
свиноводством.

Ландрас. Порода выведена в Дании в результате скрещивания мест
ных свиней с крупной белой породой и целенаправленной племенной ра
боты, регулярной оценки животных по продуктивности и качеству потом
ства. В создании и совершенствовании породы большую роль сыграл раз
работанный в Дании и впоследствии получивший мировое признание ме
тод контрольного откорма. Датский ландрас получил широкое распростра
нение в Скандинавских странах Великобритании, США, Канаде, Голлан
дии.
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Свиньи породы ландрас типично беконного типа. Имеют растянутое 
глубокое туловище с легким передом, широким и плоским окороком, лег
кую с вытянутым прямым и узким рылом голову, длинные уши, сильно 
нависающие на глаза, тонкую кожу, белую масть (рис. 31). Из-за высокой 
специализации ландрасы требовательны к условиям содержания и кормле
ния. Отмечается стрессовосприимчивость, некоторая слабость конститу
ции по сравнению с крупной белой, ухудшение качества мяса, плохая акк
лиматизация.

Рис. 31 -  Порода ландрас

Живая масса свиноматок -  200-220, хряков -  300-320 кг, длина туло
вища равна, соответственно, 166-168 и 181-183 см. Многоплодие составля
ет 10,5-11 поросят, молочность -  51-54 кг. На контрольном откорме сред
несуточный прирост молодняка составляет 710-730 г, расход корма на 1 кг 
прироста -  3,8-3,9 к. ед. Разведение свиней породы ландрас осуществляет
ся для получения хряков, которые используются в различных вариантах 
скрещивания на промышленных комплексах.

Для дальнейшей работы требуется периодический завоз из ев
ропейских стран с развитым свиноводством племенных хряков с целью ис
ключения близкородственного разведения. Свиней этой породы содержат 
на племенной ферме СПК «Октябрь Гродно» и СПД «Василишки» Грод
ненской области. Дальнейшая племенная работа направлена на повышение 
среднесуточного прироста на контрольном откорме до 800 г, снижение 
расхода корма до 3,5 к. ед. и толщины шпика над 6-7-м грудными позвон
ками до 27-28 мм.
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Породы свиней мясосального направления
Украинская степная белая порода. Выведена на юге Украины пу

тем скрещивания местных свиней Херсонской области с хряками крупной 
белой породы. Животные хорошо приспособлены к сухому знойному кли
мату, имеют белую окраску, крепкое телосложение и хорошую оброслость 
туловища. Показатели развития и продуктивности свиней этой породы та
кие же, как и у свиней крупной белой породы, кроме скороспелости, кото
рая у них ниже. В тушах свиней содержится 53-54 % мяса и 35-36 % сала. 
Порода распространена в Ростовской, Волгоградской, Астраханской об
ластях и на Северном Кавказе.

Латвийская белая порода. Создана в Латвии на основе скрещива
ния местных свиней с крупными белыми и частично с белыми коротко
ухими свиньями. По типу конституции и экстерьеру латвийские белые 
свиньи сходны с крупными белыми. Взрослые хряки имеют живую массу 
300-330 кг, свиноматки -  210-240 кг. Молодняк на откорме достигает жи
вой массы 100 кг в 6-7 месяцев и при среднесуточном приросте 650-700 кг. 
При этом на 1 кг прироста затрачивается около 4 к. ед. В тушах свиней со
держится 54-55 % мяса.

Литовская белая порода. Создана в Литве в результате воспроизво
дительного скрещивания местных свиней с хряками крупной белой, не
мецкой короткоухой и длинноухой пород. Эти животные - белой масти, по 
конституции и экстерьеру также сходны с животными крупной белой по
роды. Живая масса хряков составляет 310-330 кг при длине туловища 170
175 см, свиноматки, соответственно, 220-230 кг и 153-155 см. Среднее 
многоплодие свиноматок -  11 поросят.

Брейтовская порода. Выведена в Ярославской области путем скре
щивания местных свиней с датскими ландрасами, крупными белыми, 
средними белыми и полесскими. Эта порода выводилась на фоне объеми
стого типа кормления с большим количеством картофеля в рационах. Жи
вотные белой масти пропорционального телосложения. Голова средних 
размеров с несколько изогнутым профилем, уши большие, свисающие. 
Грудь широкая и глубокая. Спина и поясница широкие. Окорока выпол
ненные. Живая масса взрослых хряков составляет 270-300 кг, длина туло
вища 162-172 см, свиноматок, соответственно, 225-240 кг и 135-158 см. 
Многоплодие -  10-11 поросят. Молодняк на откорме имеет среднесуточ
ный прирост 650-700 г при затратах корма на 1кг прироста 4,0-4,2 к. ед.

Выход мяса в туше составляет 54-55 %. В последнее время широко 
используют помесных животных, полученных путем воспроизводительно
го скрещивания с хряками породы шведский ландрас. Мясность туш этих 
животных достигает 57-58 %.

Муромская порода. Выведена во Владимирской области путем 
скрещивания местных свиней с животными литовской белой и крупной 
белой пород. Свиньи этой породы белой окраски, крепкого телосложения, 
по экстерьеру походят на свиней крупной белой породы, но имеют более
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короткие ноги (рис. 32). Отличительная черта муромских свиней - приспо
собленность к использованию большого количества объемистых кормов с 
ограниченным количеством в рационах концентратов и обрата. Взрослые 
животные - довольно крупные: живая масса хряков 250-280 кг, свиноматок 
-  200-220 кг. Многоплодие свиноматок составляет 10-11 поросят на опо
рос. Молодняк на откорме достигает живой массы 90-100 кг к 6-7
месячному возрасту при затрате корма на 1 кг прироста 3,9-4,0 к. ед. Мяс- 
ность туш 57 %.

Рис. 32 -  Свиноматка муромской породы

Северокавказская порода. Создана методом воспроизводительного 
скрещивания местных кубанских свиней со свиньями крупной белой, 
беркширской и белой короткоухой пород. Животные черно-пестрой окра
ски, крупные, крепкого телосложения. Взрослые хряки имеют живую мас
су 250-300 кг, свиноматки -  200-230 кг. Среднее многоплодие свиноматок 
составляет 10-11 поросят. На откорме среднесуточный прирост молодняка 
составляет 670-700 г при затратах корма на 1 кг прироста 3,95-4,1 к. ед.

Ливенская порода. Выведена в Орловской области на основе вос
производительного скрещивания местных длинноухих свиней с хряками 
крупной белой, беркширской и польско-китайской пород. Животные ли- 
венской породы бывают как белой, так и черно-пестрой масти, но встре
чаются отдельные животные черно- и рыже-пестрой масти. Конституция 
крепкая. Костяк массивный. Голова короткая с изогнутым профилем. Уши 
большие свислые. Животные - широкотелые. Кожа довольно рыхлая, часто 
-  складчатая, оброслость сильная. Живая масса взрослых хряков 300-310 
кг, свиноматок -230-240 кг. Длина туловища хряков 170-175 см, свинома
ток -  160-165 см. Многоплодие свиноматок -  10-11 поросят, среднесуточ
ный прирост молодняка на откорме составляет 750-780 г при затратах кор
ма 3,8-3,9 к. ед. Мясность туш 52-53 %.

Сибирская северная порода. Выведена в результате скрещивания 
местных короткоухих свиней (потомков дикого европейского кабана) с 
крупной белой породой. Свиньи сибирской северной породы отличаются 
крепкой конституцией, большой выносливостью и приспособленностью к
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суровым условиям содержания. Животные белой масти, с хорошо развитой 
грудью, широкой и прямой спиной и хорошо выполненными окороками. 
Щетина длинная, густая, часто с подшерстком. Взрослые хряки имеют жи
вую массу 320-360 кг, свиноматки -  240-260 кг. Многоплодие свиноматок 
-  11 и более поросят. Среднесуточный прирост молодняка на откорме со
ставляет 720-740 г при затратах корма на 1 кг прироста 4,0-4,2 к. ед., выход 
мяса в тушах - 53-54 %.

Кемеровская порода. Выведена в Кемеровской области на основе 
скрещивания местных сибирских свиней с хряками крупной белой, берк- 
ширской и крупной черной пород. Животные черной масти с небольшими 
белыми пятнами на туловище и белыми отметинами на ногах, хвосте и 
лбу. Конституция крепкая, туловище удлиненное, грудь глубокая и широ
кая, окорока хорошо выполненные. Живая масса взрослых хряков -  290
340 кг, свиноматок -  200-240 кг, многоплодие свиноматок -  10-11 поросят. 
Среднесуточный прирост на откорме составляет 720-740 г при затратах 
корма на 1 кг прироста 3,9-4,0 к. ед. Возраст достижения 100 кг -  190-200 
дней.

Породы свиней мясного и беконного направлений 
Уржумская порода. Создана в Кировской области на основе скре

щивания местной длинноухой свиньи с крупной белой породой. Животные 
белой масти, характеризуются крепкой конституцией (рис. 33), высокой 
продуктивностью и хорошей приспособленностью к использованию мяс
ных кормов.

Рис. 33 -  Свиноматка уржумской породы

Живая масса хряков 310-320 кг, свиноматок -  240-250 кг. Свиномат
ки отличаются высоким многоплодием -  11-12 голов. Молодняк на откор
ме достигает живой массы 100 кг в 180-185-дневном возрасте, имеет сред
несуточный прирост 680-700 г при затратах корма на 1 кг прироста 3,9-4,0 
к. ед. Выход мяса в тушах 57-58 %.
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Породы свиней промежуточного направления 
Миргородская порода. Выведена в Полтавской области путем 

скрещивания местных украинских короткоухих свиней пестрой масти с 
хряками беркширской, средней и крупной белой пород. Животные черно
пестрой масти, крепкой конституции, с широкой и глубокой грудью, с ши
роким туловищем умеренной длины и хорошо выполненными окороками. 
Живая масса взрослых хряков 280-330 кг, длина туловища 165-175 см, 
свиноматок, соответственно, 200-220 кг и 155-160 см. Многоплодие -  10 и 
более поросят. Среднесуточный прирост молодняка на откорме составляет 
670-700 г, затраты корма на 1 кг прироста -  4,1-4,3 к. ед., выход мяса в ту
ше 54-55 %. Животные хорошо приспособлены к использованию пастбищ.

Крупная черная порода. Выведена в Англии во второй половине 
XIX в. путем скрещивания местных длинноухих с неаполитанскими и ки
тайскими свиньями. Животные средней величины, черной масти, с не
сколько рыхлой конституцией. Живая масса хряков 290-300 кг, свиноматок 
-  200-220 кг, многоплодие -  9-10 поросят. Среднесуточный прирост на от
корме 670-690 г, затраты корма на 1 кг прироста -  4,2-4,4 к. ед., мясность 
туш -  52-53 %. Свиней крупной черной породы с успехом используют в 
скрещивании с белокожими породами свиней. Помесный молодняк во всех 
случаях получается высокожизненным. Часть животных (20-30 %) имеют 
темные пигментные пятна на коже.

Подбор пород
Свиноводство является одним из наиболее популярных производств в 

современном фермерском хозяйстве. Большинство фермерских хозяйств 
начинают свою деятельность с разведения этих неприхотливых к кормам, 
практически всеядных домашних животных, отличающихся достаточно 
высокой плодовитостью (каждая свиноматка в среднем приносит в год 20
25 поросят). Кроме того, первое потомство от свинки можно получить уже 
спустя 13-14 месяцев, прошедших с момента ее рождения.

Выращивание свиней -  рентабельное и выгодное дело, так как все за
траты, связанные с выращиванием животных, реально и быстро окупают
ся. В отличие от других домашних животных, разводимых в фермерских 
хозяйствах, свиньи при откорме дают около 80 % живой массы. Мясо сви
ней по своим питательным качествам (свойствам) более калорийно, чем 
мясо коров, овец или коз.

Количество содержащихся в свином жире органических кислот (ара- 
хидоновой, линолевой, линоленовой) в несколько раз превышает содержа
ние этих же кислот в жире других домашних животных. Человеку крайне 
важно употреблять в пищу продукты, содержащие именно эти кислоты, 
так как они препятствуют возникновению таких заболеваний, как атеро
склероз и склероз.

Человечество занимается свиноводством уже несколько веков. За это 
время был накоплен достаточно большой опыт успешного разведения сви
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нок, выявлены гастрономические предпочтения животных, определены оп
тимальные условия, при которых осуществляется активный рост свиней и 
их успешное воспроизводство.

Вопрос о получении здорового, жизнеспособного, полноценного по
томства является одним из главных, так как при разведении домашних жи
вотных важен не только живой вес получаемого мяса, качество и количе
ство молока и др., но и численность воспроизводимого ими потомства.

Фермер, выращивая то или иное домашнее животное, всегда ориенти
рован на определенный вид продукции (мясо, молоко, шерсть и т. д.). В за
висимости от этого он отдает предпочтение той или иной породе. Порода -  
результат длительного и целенаправленного селекционного отбора, произ
водимого человеком.

Существуют общие показатели (устойчивые признаки), благодаря ко
торым свинок относят к различным породам. В число этих признаков вхо
дят: строение рыла, постановка и форма ушей. Кроме того, племенные 
свиньи должны полностью соответствовать следующим внешним характе
ристикам: голова с несколько вогнутым рылом и большими ушами не 
должна быть слишком крупной, она пропорциональна размерам удлинен
ного туловища. Туловище племенных свинок опирается на достаточно ко
роткие ноги с хорошо обмускуленными окороками. Для породистых сви
номаток определяющими признаками являются: наличие не менее 12 сос
ков и хорошо развитое брюхо.

Внешние признаки свинок главным образом определяются возрастом, 
полом, породностью и принадлежностью к конкретному производствен
ному типу. Наряду с наличием у животных таких внешних признаков, ко
торые полностью соответствуют нормальным экстерьерным показателям, 
существуют и такие, которые принято называть пороками, или недостат
ками.

К существенным порокам, недостаткам, свойственным свинкам, отно
сятся: мопсовидность, карпообразность и провислость спины (или поясни
цы), перехват груди за лопатками, слабая обмускуленность окороков, ши- 
лозадость.

В мире существует большое количество самых разнообразных пород 
свиней. Однако из всего многообразия фермеру следует выбрать только ту 
(или те) породы, которые разводят в данной природно-климатической зо
не. Свиньи, несмотря на свою всеядность, привыкают к определенным ви
дам кормов, выращиваемых на определенных территориях.

Слишком резкий перепад температур, свойственных отдельным кли
матическим зонам, также нежелателен для некоторых пород. В противном 
случае несоблюдение такого важного критерия, как климатические усло
вия, может привести к гибели животного. Кроме того, нельзя добиться же
лаемого результата (например, получить большое полноценное потомст
во).
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Содержание свиней
Содержание свиней при выращивании и откорме групповое в стан

ках.
Комплектование свиней в группы -  с разницей в живой массе жи

вотных не более 2-4 кг. Перегруппировка свиней при выращивании и от
корме не рекомендуется.

Оптимальное количество свиней в станке -  до 25 голов.
Поение животных -  из сосковых автопоилок. При содержании в 

станке до 25 голов требуется 1-2 поилки. Высота сосковых поилок:
для поросят-отъемышей на одном трубопроводе -  одна поилка на 
высоте 25 см, другая -  40 см;
для откормочного молодняка -  соответственно 45 и 65 см. 
Температура воды для поения: отъемышей -  16-20 0С; взрослого и 

откормочного поголовья -  10-20 0С.
Вода должна соответствовать требованиям СТБ 1188-99 «Вода пить

евая. Общие требования к организации и методам контроля качества», 
СанПиН 10 124 РВ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества».

Ограждения станков для взрослого поголовья -  решетчатые с про
светом 10-12 см, для молодняка на доращивании -  8, на опоросах -  4-5 см; 

перегородки между станками -  решетчатые в зоне дефекации, 
сплошные в остальной части станка;
высота ограждений станков для свиней на доращивании -  не менее 
0,8 м, на откорме -  1,1 м. Станки для опоросов на высоте 60 см -  
сплошное ограждение, выше -  решетчатое.
Полы в станках сплошные или частично решетчатые с уклоном 5 % в 

сторону навозоудаления.
Навозоудаление -  самотечно-сплавное периодического или непре

рывного действия.
Затраты энергоресурсов на удаление навоза при самотечно-сплавной 

системе:
• для поросят на доращивании -  27,1-38,4 кг у.т/гол.;
• для откармливаемого поголовья -  38,4-42,9 кг у.т/гол.

Затраты энергии на 1 ц прироста, соответственно, 0,358 и 0,594 ц
у.т.

Во всех производственных зданиях независимо от размеров пред
приятий, типа кормления свиней зона дефекации, навозные каналы, ре
шетчатые перекрытия пола находятся в противоположной стороне от зоны 
кормления.

При обеспечении фермерских хозяйств собственным поголовьем от
кармливаемого молодняка рекомендуется следующая структура стада 
(таблица 5).
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Таблица 5 - Рекомендуемая структура стада в зависимости от типа и 
____________размера свиноводческого предприятия, %____________
П роизводственная группа живот- К ом плексы  и свинофермы Товарны е фермы

Х ряки-производители 0,2 0,3

С виноматки холосты е 1,4 1,4
I периода супоросности 1,0 1,1

II периода супоросности 3,7 3,8

Рем онтны й молодняк 1,4 1,5

П одсосны е матки 1,4 2,1
П оросята-сосуны 16,0 20,0

П оросята-отъем ы ш и 32,2 26,0

О ткормочное поголовье 42,8 43,8

Помещения для содержания свиней (свинарник)
Для постройки помещения лучше выбрать участок с песчаной или 

гравийной почвой. При этом он должен несколько возвышаться над дру
гими участками, чтобы уровень грунтовых вод по отношению к поверхно
сти земли составлял не менее одного метра. При выборе места следует 
учесть и тот фактор, что будущий свинарник должен быть защищен от 
сильных ветров лесными насаждениями или более высокими хозяй
ственными постройками. Кроме того, помещение для свиней желательно 
устроить таким образом, чтобы оно удобно располагалось среди других 
сельскохозяйственных угодий.

Выбирая место для постройки свинарника, нужно обязательно учиты
вать его удаленность от крупных автомагистралей, промышленных ком
плексов, других ферм. Существуют определенные среднестатистические 
нормы, предписывающие располагать свинофермы на расстоянии друг от 
друга не менее 150-120 м, их удаленность от автотрасс должна составлять 
не менее 150-300 м, а от крупных промышленных комплексов -  1000-1500 
м.

Категорически запрещается размещать свинарники на месте прежних 
предприятий по обработке шерсти и кожи, скотомогильников. Хозяйст
венные и животноводческие помещения должны располагаться таким об
разом, чтобы самое высокое месторасположение с наветренной стороны 
занимали хозяйственные постройки и только потом -  животноводческие.

Расстояние между отдельными постройками должно соответствовать 
правилам противопожарной безопасности. Согласно этим нормам, удален
ность свинарника от остальных хозяйственных построек составляет около 
20 м.

При постройке любого животноводческого помещения нужно всегда 
соблюдать следующие условия: оно обязательно должно быть построено 
из недорогих, но прочных местных строительных материалов. Необходи
мо, чтобы строение было светлым, хорошо проветриваемым, теплым и
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удобным для содержания животных, очистки и дезинфекции. Рядом с каж
дой животноводческой постройкой должно находиться специальное под
собное помещение, в котором можно содержать весь необходимый инвен
тарь, а также подстилки и корма (в количестве 2-3 дневных норм).

Фундамент
Является основанием для несущих конструкций здания. Изготавлива

ют фундамент из камня или бетонных блоков. Традиционно его заглубля
ют на 50-70 см, над поверхностью земли оставляют небольшую, высотой 
20-60 см, выступающую часть фундамента, которую именуют цоколем. 
Обычно по наружному периметру из асфальта, бетона или утрамбованной 
глины формируют отмостку, ширина которой должна быть не менее 70 см. 
Ее предназначение -  отвод стекающей с крыши постройки воды. Далее цо
коль покрывают двумя слоями рубероида (толя).

Стены
При постройке стен животноводческих помещений рекомендуется ис

пользовать малотеплопроводные и невлагоемкие материалы (кирпич, шла
кобетон, дерево, бутовый камень). Внутри стены штукатурят и покрывают 
побелкой; снаружи, если в этом есть необходимость, их укрепляют.

Толщина стены должна составлять 51-64 см (если она сделана из кир
пича), 18-25 см (если она сделана из дерева). Выбор величины высоты стен 
зависит от следующих факторов: от вида, возраста животных и целей их 
продуктивного использования, природных условий. Учитывается также 
количество разводимых животных. Кубатура помещений на одну голову 
должна составлять:

-  для свиней подсосных -  15 м ; 3
-  холостых и откормочников -  6 м ;
-  подсвинков до 8 месяцев -  3,5 м .
Потолок
Потолки в свиноводческих помещениях должны обладать следующи

ми свойствами: прочностью, легкостью, маловозгораемостью, негигроско
пичностью. Чаще всего в качестве основного строительного материала, 
применяемого при строительстве потолков, используют доски, же
лезобетонные плиты, горбыли. Сверху потолок можно покрыть слоем опи
лок, составляющим в среднем 15-20 см толщиной, или слоем песка (земли) 
толщиной 5-7 см. Снизу потолок белят.

Крыша
В качестве основного строительного материала для постройки крыш 

используют шифер, жесть, черепицу, рубероид, толь. Иногда следует ос
тавлять часть крыши выступающей на несколько сантиметров над наруж
ной поверхностью стен: это защищает их от воздействия неблагоприятных 
природных явлений (ветра, осадков и т. п.).

Полы
Благодаря их наличию в помещениях постоянно поддерживается оп

ределенный микроклимат и санитарно-гигиенические условия, способст

66



вующие разведению здоровых, полноценных особей.
Основные требования к настилу: водонепроницаемость, прочность. 

Кроме того, его обязательно следует делать ровным, нескользким, чтобы 
можно было без больших затруднений провести дезинфекцию помещения 
или очистить пол от различного рода загрязнений.

В самом начале работы, прежде чем приступить к самому процессу 
настила полов, необходимо удалить растительный слой земли. Затем вме
сто него помещают слой жирной спрессованной глины, а после этого -  
слой пустотелого кирпича или шлака.

Чаще всего настил бывает асфальтным, бетонным, глинощебеночным, 
глинобитным, кирпичным и деревянным. В свиноводческих помещениях 
рекомендуется использовать бетонные полы. Для того чтобы животным не 
было холодно, настил утепляют деревянными широкими досками, резино
выми ковриками, а также специально оборудуют помещение электриче
скими или водяными подогревателями.

Для содержания свинок можно использовать в помещении и решетча
тые полы, но в местах, отведенных для отдыха животных, желательно 
применять только сплошные деревянные настилы. Большинство фермеров 
предпочитает настилать полы таким образом, чтобы основной настил был 
на 15-20 см выше, чем настил проходов, состоящий из обожженного кир
пича. Кроме того, полы по отношению к жижесточному лотку должны на
ходиться под определенным углом (3-4 0).

Навозные (жижесточные) лотки
Их обычно располагают параллельно бетонному проходу, при этом 

конфигурация лотков определяется способом уборки жижи и навоза. Если 
свинарник оборудован решетчатыми настилом, то можно использовать са
мотечную или смывную систему удаления фекалий. Непосредственно под 
самим решетчатым настилом выкапывают каналы большого сечения.

Двери (ворота)
Двери свинарника, плотные и утепленные, рекомендуется располагать 

с юго-восточной стороны. Они могут быть одностворчатыми или дву
створчатыми, большими или маленькими -  все эти факторы определяются 
применением различных технологий раздачи корма и удаления фекалий.

Окна
Их обычно располагают на высоте 1,2-1,5 м от поверхности пола. Ок

на могут быть двойными или одинарными, а также иметь фрамугу. При 
устройстве окон следует применять общепринятое правило: соотношение 
площади окон к площади пола должно быть равно 1:12 -  16.

Вентиляция
Ее наличие в свинарнике крайне необходимо, так как благодаря вен

тиляционной шахте скапливающиеся водяные и газовые пары, а также 
пыль и микроорганизмы удаляются из помещения.

Вентиляционное устройство представляет собой шахту, располагаю
щуюся непосредственно над ямой, где скапливается навоз. В ее устройство
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включаются регулировочный клапан и задвижка. Каждая шахта снабжает
ся крышей, устанавливающейся на специальной подставке, причем про
странство, образующееся между шахтой и крышей, должно приблизитель
но в 2 раза превышать сечение шахты.

В состав вентиляционной системы входят также приточные каналы с 
сечением 20x20 см или 20x10 см. Они устроены следующим образом: рас
полагаются на уровне верхнего края окон; снаружи каналы закрываются 
специальным козырьком, благодаря которому воздух поступает в помеще
ние под небольшим напором; изнутри — закрывающимся клапаном со 
щитком. Проходящий через этот клапан воздух поднимается вверх, где 
смешивается с теплым воздухом.

В небольшом приусадебном хозяйстве в свинарниках обычно уста
навливают вентиляторы для нежилых помещений. Это приборы следую
щих модификаций: Ц 4-20, № 6, 78, №4, 5, 6, 10, 12, 14, 16; ЕВР № 2-66, 
ОВМ № 4-7, МЦ № 4-10.

Типы помещений для свиней. Зимние помещения устраивают в ви
де сараев или домиков с одно- или двускатной крышей. Размер станка для 
содержания свиноматки должен быть около 5 м2, а для молодняка на от
корме -  3-4 м . В летнее время выращивать свиней можно в дешевых по
мещениях: дощатых или других шалашах, домиках, под навесами и т. д. В 
соответствии с назначением размеры станка делают разными: для свино
маток размер должен быть около 5 м , для молодняка на откорме -  3-4 м . 
Во всех случаях стенки станка должны быть плотные, высотой 90-100 см, 
из строганых досок. В задней или боковой части станка устраивают место 
для отдыха животных, или логово. Размер логова должен соответствовать 
размеру животного. При излишней площади свиньи могут его загрязнять, 
да и подстилки требуется больше. Логово отделяют от остальной части по
ла станка толстой деревянной планкой, прикрепленной к полу. Планка ме
шает растаскиванию подстилки и попаданию в логово грязи. В передней 
стенке станка, лучше посередине, устраивают дверцу с хорошим запором. 
Его делают в виде засова или задвижки. У передней стенки устанавливают 
корыто. Оно может быть деревянным, металлическим, асбестовым. Корыто 
должно вмещать разовую дачу корма в расчете на конечный рост животно
го. Деревянные корыта по краям обивают листовым железом. Хорошие ко
рыта получаются из асбоцементных труб при их продольной распиловке. 
Торцовые стороны заделывают подогнанными досками.

Рис. 34 -  Общий вид станка 
для подсосной свиноматки 

с поросятами
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Станок для подсосной свиноматки. Для содержания свиноматок с 
поросятами-сосунами необходимо предусмотреть подкормочное отделение 
для молодняка. Для этого станок можно оборудовать следующим образом: 
в задней части его устраивают логово, в передней по одну сторону от две
ри - подкормочное отделение для поросят, по другую -  корыто для свино
матки. От свиноматки подкормочное отделение отгораживают загородкой 
с лазом размером 20 х 30 см. Лаз делают с задвижкой. В подкормочное от
деление ставят корыто для подкормки поросят и посуду для воды. В станке 
или рядом с ним следует предусмотреть берложку для поросят.

Устройство берложки для поросят. Берложки могут быть самые раз
нообразные: домики обогреваемые и необогреваемые, просто толстый слой 
соломы, подвешенные снопы соломы и т. д.

Устраивают их или в задней части станка рядом с логовом для сви
номатки, или рядом со станком. Домики делают высотой 50-60 см. На их 
постройку идут тонкие доски или фанера. В стенке домика делают лаз раз
мером 20х30 см, а в верхней части -  створчатую крышу. В прорезе лаза на 
пол кладут брусок из дерева, чтобы не было потери подстилки.

В отапливаемых домиках на высоте 25-30 см от пола или прямо на 
крыше для обогрева устанавливают электролампу мощностью 100-150 Вт.

В сильные морозы в домиках поддерживают температуру 16...22 0С.
Для устройства берложки досками или фанерой отгораживают участки 

размером 50х100 см, после чего кладут хорошую солому слоем до 1 м или на 
высоте 10-12 см от пола подвязывают сноп соломы. При пониженных темпе
ратурах поросята большую часть времени находятся в берложках, что улуч
шает их развитие и предохраняет от задавливания свиноматками.

Рис. 35 -  Схема станка для подсосной свиноматки с поросятами:
1 - место для свиноматки; 2 - подкормочное отделение для поросят; 3 - логово;

4 - дом ик для поросят; 5 - лазы; 6 -  дверцы; 7 - корыто для свиноматки; 8 - корыто для 
подкормки поросят; 9 - посуда для поения поросят; 10 - брусок, отделяю щ ий логово на 

полу; 11 - сплош ны е перегородки дом ика для поросят; 12 - реш етчатая перегородка, 
разделяю щ ая подкормочное отделение поросят; 13 - сплош ны е стенки станка;

14 - уклон пола; 15 - канавка для ж иж естока
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Рис. 36 -  Берложка для поросят:
1 - стенки; 2 - откры ваю щ аяся крыш ка; 3 - лаз; 4 - брусок на полу для сохранения под

стилки в берложке; 5 - электролам почка с металлическим  абаж уром для обогрева
поросят

Схема станка для откормочников приведена на рис. 37.

Рис. 37 -  Схема станка для откормочных свиней:
1 - место для кормления; 2 - логово; 3 - брусок, отделяю щ ий логово;

4 - корыто; 5 - дверца станка; 6 - стенка станка; 7 - ж иж есток

Условия содержания свиней
Микроклимат свиноводческих помещений определяется набором та

ких компонентов, как влажность, температура воздуха, содержание вред
ных газов (углекислого газа, аммиака, сероводорода и ряда др.), скорость 
движения воздуха, содержание в нем пыли и микроорганизмов и пр.

Определенное влияние на микроклимат оказывают: кубатура поме
щения, система и производительность вентиляции, теплозащитные свойст
ва ограждающих конструкций, количество, живая масса, возраст, продук
тивность животных и способ их содержания, санитарное состояние поме
щения и, конечно же, природно-климатические условия.

Температура воздуха
Такой фактор, как температура существенным образом влияет на про

текание различных жизненно важных процессов (например, обмен веществ,
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пищеварение и др.), поэтому в помещениях, где разводят тот или иной вид 
домашних животных, крайне необходимо поддерживать постоянную темпе
ратуру.

Оптимальными температурами для содержания свиней в специаль
ных помещениях являются следующие показатели:

-  для свиноматок -  16-20 0С;
-  для поросят в первую неделю -  30-28 0С (впоследствии через каж

дую неделю температура окружающей среды должна понижаться на 2 0С);
-  для откормочников -  14-20 0С.
Для обогрева воздуха в помещении используют пожаробезопасные 

водяные калориферы КФС, КФЕ, КМБ и теплогенераторы ТГ-75, ТГ-150, 
ВИЭСХ. Для индивидуального обогрева ослабленных поросят применяют 
ультракрасные лампы ИКЗ-220-250, ИКО-4, облучатели ОКБ-3296Т, 
1376А, ИКУФ-2, УС-4М. Выбор приборов в каждом конкретном случае 
производится в зависимости от схемы и типа содержания животных. В на
стоящее время промышленностью освоен выпуск новейшего и разно
образного оборудования для мелких и крупных домашних ферм.

Относительная влажность
В свиноводческих помещениях необходимо постоянно поддерживать 

оптимальную влажность, составляющую 40-75 %. При более высоких тем
пературах уровень влажности должен быть не менее 50 %, при более низ
ких -  не менее 80 %.

Скорость движения воздуха
Помещения, где содержатся домашние животные, должны обяза

тельно проветриваться для осуществления процесса воздухообмена, благо
даря которому поддерживается постоянная температура воздуха.

Оптимальными считаются следующие показатели скорости движе
ния воздуха (м/с):

-  для молодняка зимой -  0,1-0,2; летом -  0,3-0,5;
-  для взрослых животных -  соответственно 0,3-0,5 и 0,8-1,2.
Содержание углекислого газа
Углекислый газ выделяется животными при дыхании. Концентрация 

СО2 в малых количествах не приносит большого вреда живым организмам, 
в то время как высокая концентрация этого газа существенным образом 
влияет на их иммунную систему. Животные чаще болеют, снижаются их 
воспроизводительные функции.

Уровень содержания углекислого газа в свинарнике не должен пре
вышать 0,2 % (для взрослых особей) и 0,15- 0,2 % (для молодых).

Содержание аммиака
Аммиак -  газ, образующийся в результате процесса разложения ос

татков корма, мочи, кала. Он отличается от углекислого газа тем, что обла
дает специфическим запахом. Высокая концентрация аммиака возникает в 
тех случаях, когда длительное время из специально предназначенных ка
нав не убираются фекалии животных.
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В свинофермах допустимой считается следующая концентрация ам
миака: для взрослых особей она не должна превышать 20 мг/м , для моло-з
дых -  10 мг/м .

Удаление свиного навоза
Различают несколько разновидностей нечистот: жидкие (полужид

кие) и уплотненные. Жидкие нечистоты (моча, грязная вода) смываются 
водой из шланга в жижеприемники, которые чаще всего сделаны из бето
на, кирпича или просмоленных бревен. Уплотненные нечистоты (навоз, 
представляющий собой смесь подстилки и кала) убирают вручную, скла
дывая в компостные кучи.

Удаление и складирование навоза -  довольно трудоемкая операция и 
занимает половину всего времени, которое затрачивается на уход за жи
вотными. В условиях большого хозяйства некоторые фермеры применяют 
механическую систему уборки нечистот, но в небольшом приусадебном 
дворе еще применяется ручная уборка. К такой уборке предъявляют сле
дующие требования:

-  она должна соответствовать санитарно-гигиеническим нормам;
-  хранение навоза следует осуществлять ниже водозаборных соору

жений, вдалеке от всех видов водоемов, с подветренной стороны;
-  обязательно соблюдать все ветеринарные нормы и правила;
-  своевременно удалять навоз и нечистоты с прилегающей территории.
Хочется заметить, что механических средств для уборки навоза, об

легчающих ручной труд в небольших и маленьких фермах, до настоящего 
времени промышленность не выпускает. Поэтому на практике, исходя из 
конкретных условий, каждый хозяин решает эту проблему в меру своих 
сил и возможностей.

Подстилка
В качестве подстилки многими фермерами применяются опилки, 

торф (4-6 кг), ржаная солома (1,5-2 кг). Подстилку необходимо регулярно 
менять, так как скапливающиеся в ней частички грязи, навоза являются ве
ликолепными источниками для развития вредоносных бактерий. Раз в ме
сяц проводят дезинфекцию помещения.

Кормление и содержание подсосных свиноматок
При кормлении подсосных свиноматок необходимо сосредоточить 

внимание на том, чтобы поднять молочную продуктивность свиноматок; 
сохранить и вырастить всех поросят; сохранить по возможности упитан
ность маток к отъему поросят.

Молочная продуктивность свиноматки определяется в первую оче
редь ее породными данными, но в значительной степени изменяется от 
кормления, ухода и содержания. Свиное молоко содержит много белка, 
жира, сахаров и минеральных веществ. Суточная молочная продуктив
ность свиноматок составляет в первый месяц подсоса 4-6 кг и более, а во 
второй месяц -  2-5 кг.
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В сутки свиноматка выделяет с молоком до 380-400 г белка, 24-30 г 
кальция, 15-24 г фосфора и другие питательные вещества. Поэтому для 
поддержания молочности свиноматки на высоком уровне необходимо так 
организовать ее кормление, чтобы она получала все питательные вещества 
в достаточном количестве и соотношении, необходимом для образования 
молока и поддержания жизнедеятельности всего организма. При недоста
точном поступлении питательных веществ с кормами для образования мо
лока расходуются питательные вещества из организма свиноматки. Это 
приводит к снижению молочности и к сильному ее истощению к концу 
подсосного периода, отрицательно сказывающимися на развитии поросят и 
последующей эффективности использования свиноматок.

Правильным кормлением свиноматок можно значительно влиять на 
состояние и развитие молодняка, так как многие питательные вещества 
поросята получают из кормов через молоко матери. Особенно это относит
ся к витаминам A, D и др. Нормы кормления подсосных свиноматок на 70
80 % выше, чем нормы кормления супоросных.

На каждого поросенка сверх 10 голов прибавляют 0,4 корм. едини
цы, 50-60 г переваримого протеина, 3 г кальция и соли, 2 г фосфора и 5 мг 
каротина.

Если поросят меньше 10, то норму кормления свиноматки снижают 
из тех же расчетов, что и при большом числе поросят.

В зимний период маткам нужно давать рационы, в которых 50-60 % 
питательности занимают концентраты, 30-40 % - корнеплоды, картофель и 
другие сочные корма и 10-15 % - травяная и сенная мука.

Картофель подсосной свиноматке следует скармливать только варе
ный, корнеплоды (свекла, морковь) -  сырые измельченные. Травяную или 
сенную муку нельзя запаривать, так как это приводит к разрушению со
держащихся в ней витаминов. В состав концентратов надо вводить разно
образные корма для повышения ценности протеина рациона по незамени
мым аминокислотам. Для поддержания высокой молочности свиноматке 
необходимо давать 3-5 л обрата или 200-400 г мясных или рыбных отходов 
в вареном виде, а также жмыхи и зернобобовые. Нельзя давать хлопковый, 
конопляный, ржаной, рапсовый и горчичный жмыхи, а также недоброкаче
ственные корма.

Примерный суточный рацион для подсосных свиноматок в зимний
период:

Травяная или сенная мука 1 кг
Картофель вареный 7 кг
Комбикорм (смесь концентратов) 3 кг
Обрат и другие молочные отходы 4 л
Соль 50 г
Мел 15 г

Подсосных маток лучше кормить 2-3 раза в сутки влажными мешан
ками. После кормления и поения матку выпускают в загон на 10-15 мин. В
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это время она испражняется, мочится. В результате в станке сухо, чисто. 
Во время кормления и прогулок свиноматки удобно убирать в станке и 
подкармливать поросят.

Через 4-5 дней после опороса свиноматку можно выпускать на про
гулку, а летом - вместе с поросятами.

В подсосный период свиноматка требует особо ласкового обращения 
и внимательного ухода.

Свиноматок нужно регулярно чистить, а в теплое время года мыть. 
Особенно надо следить за чистотой вымени, это улучшает состояние сви
ньи и предохраняет поросят от разных заболеваний. На молочность маток 
положительно влияет массаж вымени.

Кормление поросят-сосунов
Подкормка поросят-сосунов. Поросята с первых дней нуждаются в 

дополнительных питательных веществах. В станке для поросят устраивают 
подкормочное отделение, чтобы матка не могла поедать их подкормку. В 
подкормочное отделение ставят корытце для минеральных добавок и су
хих кормов, посуду для воды.

Корытца для подкормки делают из строганых досок толщиной 2,5-3 
см. Высота корытца не должна быть более 10-12 см, ширина -  10-15 см и 
длина - 50-60 см. Внутри корытце разделяют перегородками на 3-4 секции, 
каждая из которых предназначена для определенного вида подкормки.

В наличии всегда должны быть дробленый мел, чистый дерн, крас
ная глина, древесный уголь. Для приучения поросят к поеданию концен
тратов и других кормов в корытца помещают поджаренное зерно, измель
ченную морковь или свеклу, травяную муку или труху бобового сена.

Подкормку по мере поедания добавляют, грязную полностью заме
няют. Подкормочные корыта по мере загрязнения следует хорошо мыть и 
просушивать.

В молоке свиноматок содержится 6-8 % жира, поэтому поросята ис
пытывают сильную жажду и нередко начинают пить грязную воду или мо
чу, сосут жижу, в результате чего у них возникает понос. Для предупреж
дения этого поросятам с 3-4-го дня жизни в подкормочное отделение ста
вят посуду с чистой теплой водой. Ее меняют 5-6 раз в сутки, посуду при 
этом тщательно моют.

При недостатке минеральных веществ поросята отстают в росте, за
болевают рахитом и др.

Предупреждение анемии у поросят. В стойловый период поросята 
часто заболевают анемией.

Признаки анемии: кожа у поросят бледнеет, щетина теряет блеск, и 
на 10-15-й день появляется белый понос. Поросята становятся вялыми, 
плохо сосут молоко, отказываются от корма, худеют, отстают в росте и не
редко гибнут.

Для предупреждения анемии поросятам необходимы соли железа. В
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домашних условиях можно использовать растворы железного купороса 
(серно-кислое железо) и медного купороса (серно-кислая медь). Их готовят 
следующим образом: 2,5 г железного купороса и 1 г медного купороса рас
творяют в 1 л кипяченой воды, процеживают через марлю в 2-4 слоя. Рас
твором смачивают соски свиноматок перед сосанием поросят, добавляют в 
воду, подкормку. Способ этот эффективен, не требует больших затрат тру
да. Раствор нужно давать ежедневно по нескольку раз до 15-20-дневного 
возраста поросят.

Другое средство борьбы с анемией -  молочнокислое железо, или лак
тат железа (приобрести его можно в ветеринарной аптеке). Раствор готовят 
из расчета 2,5-3 г вещества на 1 л кипяченой воды. После остывания и про
цеживания используют так же, как и раствор серно-кислого железа и меди.

Хорошие результаты получают, если поросятам в стойловый период 
дают дернину. Ее заготавливают с естественных пастбищ или лугов, где не 
паслись свиньи, иначе можно занести гельминтов. Снимают дернину слоем 
5-8 см и складывают в сарае или другом помещении. Дают ее поросятам со 
2-3-го дня жизни куском в 1-1,5 кг в день на весь приплод. Роясь в дерни
не, поросята поедают корешки и частицы земли и в результате удовлетво
ряют свои потребности в минеральных веществах. Остатки земли убирают. 
Наиболее эффективными средствами профилактики анемии являются инъ
екции ферроглюкина или ферродекса, которые делают ветеринарные ра
ботники.

Для предупреждения заболевания поросят анемией часто применяют 
красную глину, которую кладут в подкормочные корытца. В красной глине 
содержатся соли железа.

Поросята рождаются с восемью зубами. Новые зубы у них начинают 
прорезываться на 5-6-й день жизни. В это время у поросят развивается 
сильный зуд десен, появляется потребность жевать все твердое. При отсут
ствии подкормки поросята роются в подстилке, жуют ее, что нередко при
водит к расстройствам пищеварения.

У родившихся поросят недоразвита пищеварительная система, и в 
первые три дня жизни они почти не переваривают концентраты и другие 
корма, кроме молока и продуктов его переработки. Однако при системати
ческой подкормке их концентратами пищеварительная система начинает 
развиваться быстрее. В результате поросята в дальнейшем способны съе
дать больше корма и лучше растут.

Концентраты в чистом виде поросята поедают плохо. Поджаривание 
придает им сладковатый вкус. Кроме того, поджаренное зерно при легком 
надавливании зубами или деснами рассыпается и его легче проглотить. 
При этом устраняется зуд десен и поросята приучаются к поеданию кон
центратов.

Для подкормки используют зерно кукурузы, ячменя, пшеницы и го
роха. Поджаривать зерно следует до коричневого цвета, не допуская под
горания.
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Подкормка поросят молоком или обратом. При недостаточной мо
лочности маток поросятам не хватает молока уже на 5-15-й день. Однако 
независимо от молочности маток поросят с 5-7-го дня жизни следует при
учать к подкормке коровьим молоком, которое по составу наиболее близко 
к свиному. За первый месяц лактации свиноматка выделяет до 80 % моло
ка и только 20 % -  за второй. Потребность же поросят с возрастом увели
чивается, и им уже недостает того количества питательных веществ, кото
рое поступает с молоком матери. Это приводит к резкому снижению при
роста поросят.

Коровье молоко начинают давать с очень маленьких доз 3-4 раза в 
день. Если поросята не пьют коровье молоко, их макают рыльцем в посуду 
с молоком. Облизываясь, поросята постепенно привыкают к коровьему 
молоку и начинают пить его самостоятельно.

Молоко нужно использовать от здоровых коров. Скармливают его 
свежим, теплым или в виде ацидофильной простокваши. Посуду после 
подкормки сосунов убирают и тщательно моют. На выращивание одного 
поросенка до отъема затрачивается 5-6 л молока.

Подкормку поросят-сосунов обратом (снятым молоком) начинают на 
5-20-й день их жизни и продолжают до отъема. Обрат скармливают внача
ле в смеси с цельным молоком, а затем с концентратами и другими корма
ми. На одного поросенка за период подсоса расходуется до 15-26 кг обра
та. Начинают его давать со 100-150 г и к отъему дозу доводят до 700-1000 
г.

Как и молоко, обрат следует скармливать свежим, теплым или в виде 
ацидофилина. Прокисшее молоко и обрат вызывают у поросят поносы.

Ацидофилин готовят, используя заводские закваски. Вначале заква
ску растворяют в небольшом количестве пастеризованного молока или об
рата при температуре не выше 40 °С, а затем туда добавляют 3 л предва
рительно пропастеризованного и охлажденного до 35...40 0С молока или 
обрата, размешивают и ставят в теплое место для скисания на 6-8 ч. Таким 
путем готовят закваску, которую называют материнской. Ее вносят в мо
локо или обрат, предварительно прокипяченные и охлажденные до 35...40 
0С, из расчета 50-100 мл на 1 л, тщательно перемешивают и выдерживают 
в теплом месте 6-8 ч. После этого ацидофилин готов к скармливанию. Пе
ред дачей поросятам ацидофилин тщательно размешивают до жидкого со
стояния. В качестве закваски можно использовать ацидофилин, изготов
ленный для торговой сети молочными заводами.

Приучают поросят к ацидофилину постепенно: смачивают вначале 
соски маток перед сосанием или принудительно макают в него рыльца по
росят. Через 3-4 дня они начинают охотно поедать ацидофилин из корытца 
по 6-8 раз в сутки. Нормы скармливания повышают постепенно. Можно 
всю норму молока или обрата давать в виде ацидофилина в смеси с други
ми кормами.

Кормление поросят-сосунов концентратами. Лучше всего концен
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траты скармливать поросятам в виде кормосмеси, в сухом или заваренном 
виде. Приготовленные каши нужно давать в смеси с молоком или обратом. 
Доброкачественные концентраты скармливают сухими. Если давать кон
центраты в сухом виде, то их необходимо тщательно размолоть и отделить 
пленки у овса и ячменя.

Сухие смеси концентратов должны постоянно находиться в корыт
цах в подкормочном отделении, а молочные корма в этом случае скармли
вают отдельно 3-4 раза в сутки. При сухом способе кормления сосунов в 
подкормочных отделениях у них всегда должна быть вода.

Кормление поросят сухими кормами целесообразнее, чем кормление 
влажными мешанками или кашами, так как предохраняет их от различных 
заболеваний, связанных с быстрой порчей последних. За два месяца выра
щивания на поросенка расходуется от 15 до 20 кг смеси концентратов.

Подкормка поросят сочными кормами. В приусадебном хозяйстве 
при выращивании и откорме свиней используют много сочных кормов -  
картофель, свеклу, тыкву и др. Сочные корма хорошо перевариваются 
свиньями, при этом снижается расход концентратов на их выращивание.

Чтобы при откорме можно было включить в рационы большое количе
ство сочных кормов, необходимо приучать к ним поросят с раннего возраста.

Лучше начинать приучение к сочным кормам с картофеля. Для этого 
небольшое количество вареного картофеля разминают до пюреобразного 
состояния, добавляют молоко и хорошо размешивают. В таком виде карто
фель можно скармливать поросятам с 8-10-го дня жизни.

С 10-12-го дня можно давать мелко измельченную сырую морковь, 
сахарную или кормовую свеклу, тыкву и т. д.

По мере улучшения поедаемости сочных кормов их смешивают с 
концентратами и молочными кормами. В добавление поросятам позднее 
дают листочки хорошего сена, вначале отдельно, а затем в смеси с другими 
кормами.

За два месяца выращивания на одного поросенка расходуется 5-10 кг 
сочных кормов и 0,5-1,5 кг сенной трухи.

Летом вместо сочных кормов и сена поросятам нужно скармливать 
зеленые корма: молодую люцерну, клевер, свекольную и морковную ботву 
и т. д. В первое время из травы делают пасту (пропускают через мясоруб
ку). Впоследствии траву можно давать в мелко нарезанном виде в смеси с 
остальными кормами.

Хорошие результаты дает пастьба свиноматок с поросятами. В этом 
случае отпадает необходимость в подкормке поросят минеральными до
бавками и, кроме того, не надо обрабатывать поросят против анемии.

Роль витаминов при выращивании поросят-сосунов. При недос
татке витаминов А и D, которые называют витаминами роста, нарушается 
обмен веществ, ухудшается общее состояние поросят, замедляется их рост, 
они заболевают и иногда погибают.

В первую очередь нужно организовать полноценное кормление и со
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держание свиноматки. В этом случае необходимое поросятам количество 
витаминов А и D они будут получать с молоком матери. Можно давать по- 
росятам-сосунам различные подкормки, богатые витаминами А и D. Наи
более дешевые и эффективные источники витамина А -  растительные 
корма: зеленая масса летом, морковь и травяная мука зимой.

Травяную муку готовят из бобовых трав, потому как в них содер
жится много каротина, из которого в организме образуется витамин А.

Свежескошенную траву сушат в тени, а потом размалывают и хранят 
в мешках в сухом темном месте. Влажность ее должна быть не выше 12-14 
%.

Морковь перед скармливанием измельчают на терке или мясорубке и 
дают в сыром виде в смеси с остальными кормами.

Хорошо влияет на развитие поросят пророщенное зерно. Для этого 
любые зерна злаковых или бобовых культур замачивают в теплой воде, а за
тем расстилают на противнях и проращивают в теплом и светлом помеще
нии, пока ростки не достигнут высоты 5-10 см. Зерно должно быть постоян
но влажным. Хорошо проращивать зерно на измельченной дернине. Скарм
ливают зелень вместе с корнями и дерниной в подкормочном отделении.

Рыбий жир обычно обогащают витаминами А и D или одним из них. 
Поросятам дают его по 5-7 мл в смеси с коровьим молоком.

Содержание поросят-сосунов
В первые дни жизни поросята не имеют подкожного жира и очень 

быстро переохлаждаются и заболевают простудными заболеваниями, если 
не поддерживать в помещении должную температуру. В первые две дека
ды жизни поросят температура воздуха на уровне пола должна быть не 
ниже 28... 32 0С. В последующем она может быть снижена до 20... 22 0С, а 
к периоду откорма -  до 14... 16 0С, так как в этот период у поросят под ко
жей образуется слой жира, который предохраняет их организм от переох
лаждения.

Необходимую температуру можно поддерживать, утепляя стены, 
двери, окна и потолки помещения. Кроме того, для поросят устраивают 
специальные берложки (описание дано ранее).

Большое внимание следует уделять ликвидации сквозняков, так как 
они особенно опасны для поросят-сосунов.

Помимо нормальных температурных условий поросятам необходи
мы прогулки. Они способствуют нормальному развитию животного, укре
плению костяка, повышению аппетита и улучшению усвоения кормов.

Прогулки начинают с 4-5-дневного возраста вначале в сарае или дру
гом помещении, затем в теплые погожие дни поросят выпускают со сви
номаткой во двор или в специально отгороженный загон, зимой поверх 
снега расстилают солому или другую подстилку.

В первые дни продолжительность зимних прогулок не должна пре
вышать 3-5 мин. постепенно их доводят до 25-30 мин.
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Всех хрячков необходимо кастрировать, так как кастраты лучше растут, 
меньше затрачивают корма на прирост и дают свинину высокого качества.

Кастрируют хрячков при достижении ими 40-45-дневного возраста. 
В более поздние сроки животные хуже переносят операцию.

В последнее время применяется ранняя кастрация хрячков -  в воз
расте 1-2 недель. Ранняя кастрация благотворно сказывается на росте и 
развитии молодняка. Для кастрации следует пригласить ветеринарного 
специалиста.

Следует ли делать обрезку молочных зубов поросятам? Как уже го
ворилось, при рождении у поросят имеется восемь зубов, по четыре на ка
ждой челюсти.

При сосании сосок попадает между этими зубами и удерживается в 
определенном положении. При неправильном расположении зубов порося
та ранят ими соски. У таких поросят необходимо обрезать зубы. Операцию 
делают специальными костными щипцами или обыкновенными ножница
ми. При этом один человек одной рукой держит поросенка, а второй рукой 
берет его за беззубую часть рта и открывает его. Другой человек откусыва
ет или срезает зубы так, чтобы не повредить десен, иначе челюсти сильно 
распухают, и поросята слабеют, а иногда и гибнут.

Развитие поросят-сосунов контролируют по приростам массы в от
дельные периоды. В табл. 6 приведены ориентировочные суточные при
росты поросят.

Отставших в росте поросят необходимо в первую очередь вымыть в 
теплой воде с мылом, досуха вытереть и содержать в теплом помещении. 
Их нужно особенно хорошо кормить. Если от молока у них возникает по
нос, то дают антибиотики, а лучше -  ацидофилин. Постепенно увеличива
ют суточную дачу корма.

После того как поросенок окрепнет и начнет хорошо поедать корма, 
в его рацион вводят в большом объеме сочные и грубые корма, а дачу мо
лочных и концентратов снижают.

В практике приусадебного свиноводства поросят от маток отнимают 
в 30-, 35- и 40-дневном возрасте.

Таблица 6 - Живая масса и суточные приросты поросят-сосунов
Возраст, С уточны й п рирост, г Ж ивая масса в конце периода, кг

дней м инимальны й максимальны й м инимальная максимальная

П ри рож де
нии

- - 1,2 1,5

10 160 180-200 2,6 3,3-4
20 170 220-250 4,3 5,5-6
30 180 230-300 5,1 7,8-10
40 200 250-350 7,1 10,3-14
50 250 300-400 9,6 13,3-20
60 300 450-600 12,6 17,8-30
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За 3-5 дней до отъема поросят в зависимости от молочности матки 
рационы ее значительно уменьшают. При этом в первую очередь полно
стью исключают сочные и другие молокогонные корма, уменьшают норму 
концентратов и воды.

К моменту отъема поросята должны быть приучены к поеданию 
больших количеств концентратов, сочных и грубых кормов, чтобы все не
обходимые питательные вещества они получали в основном из подкормки. 
Отъем проводят в течение 3-4 дней, а иногда и более. При этом матку жела
тельно перевести в другое помещение, а поросят оставить в старом станке.

В период отъема поросят подпускают для сосания к матке в первый 
день 5-6 раз, во второй -  3-4, в третий -  2-3, в четвертый -  1 раз. Необхо
димо при этом тщательно следить за состоянием вымени свиноматки, не 
допуская его затвердения и воспаления.

Во время отъема от маток поросят в течение 10-15 дней оставляют в 
прежнем станке. При этом поросята легче переносят отсутствие матери, не 
теряют аппетита. Кормят их 4-5 раз в сутки равными дозами.

В рационы отъемышей нужно вводить высококачественные концен
траты, вареный картофель, 1-2 кг обрата. Корма следует давать такие же и 
в таком же виде, как и в подсосный период. Резкий переход к другому спо
собу кормления и новым кормам приводит к ухудшению поедаемости и 
снижению приростов. В этот период необходимо уделить особое внимание 
бесперебойному снабжению поросят водой.

Кормление поросят-отъемышей
В рационы поросят-отъемышей следует вводить (по питательности) 

не менее 75 % смеси концентратов, до 20 % картофеля, свеклы, силоса и 3
5 % травяной или сенной муки. В летний период вместо сочных кормов, 
сенной муки нужно давать до 20 % зеленой массы и не менее 80 % смеси 
концентратов.

В первый месяц после отъема поросятам дают (кг): концентратов -  
0,7-0,8; обрата -  не менее 1; картофеля -  0,5-1; моркови и свеклы -  0,5-1,5; 
силоса -  не более 0,5; сенной и травяной муки -  0,1-0,2.

Зеленой массы летом скармливают до 1-1,5 кг на одну голову в сутки. 
Во второй месяц после отъема норму скармливания увеличивают (кг): концен
траты -  1, картофель -  1-1,5; морковь и свекла -  1,5-2; силос -  1-1,5; травяная 
или сенная мука -  0,2-0,3. Летом дают по 2-3 кг травы на голову в сутки.

Кормить отъемышей следует вволю, так как в период с 2 до 4 месяцев 
у них интенсивно растут внутренние органы, мышечная и костная ткани.

Недокорм молодняка в это время значительно ухудшает не только 
приросты, но и вредно сказывается на последующем их росте и качестве 
продукции.

За два месяца выращивания на каждого отъемыша нужно израсходо
вать 90-100 к. ед. корма, в том числе 30-60 кг обрата, 65-70 кг смеси кон
центратов.

В связи с усиленным ростом отъемышей в их рационах должны со
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держаться в достаточном количестве переваримый протеин, минеральные 
вещества, витамины и другие питательные вещества.

Особое внимание следует уделять полноценности протеина по неза
менимым аминокислотам, а также витаминам A, D и В12. Для обеспечения 
потребностей поросят в наиболее необходимых незаменимых амино
кислотах - лизине и метионине -  в рационы нужно вводить белковые кор
ма животного происхождения -  обрат, рыбные или мясные отходы, а также 
богатые белком зернобобовые -  горох, вику, жмыхи или шроты.

При этом на каждую кормовую единицу надо давать не менее 120
130 г переваримого протеина, 10 г соли, 7-8 г кальция, 5 г фосфора и 4 мг 
каротина. При включении в рационы для поросят белковых кормов живот
ного происхождения они не испытывают недостатка в витамине В12. При 
составлении рационов для отъемышей нужно пользоваться нормами корм
ления (табл. 7).

Таблица 7 - Нормы кормления поросят-отъемышей
П итательны е

вещ ества
Ж ивая масса, кг

15-20 20-30 30-40
К орм овы е единицы 1,3-1,5 1,6-1,8 1,8-2,1
П ереварим ы й протеин, г 165-195 200-235 200-265
К альций, г 10 12 14
Ф осфор, г 7 8 9
К аротин, мг 5 6 7
Соль, г 15 18 19

Кроме того, в зимний период в рационы следует добавлять мелкую сен
ную труху, резку, а лучше муку в количестве 200-250 г на одну голову в сутки.

Кормить поросят нужно или густыми влажными мешанками, или су
хими кормами не менее 3 раз в сутки, через равные промежутки времени. 
Для поддержания сухости и чистоты в станках кормление лучше прово
дить в другом месте.

Как при кормлении в специально отведенных местах, так и в станках 
необходимо, чтобы все поросята поедали корм одновременно, иначе сла
бый молодняк может отставать в росте.

Поить животных нужно вволю. Особенно важно, чтобы вода была 
постоянно при сухом способе кормления.

Примерные рационы для поросят-отъемышей приведены в табл. 8.
Таблица 8 - Примерные рационы для поросят-отъемышей

(на одну голову в сутки, кг)
К орм Ж ивая масса, кг

15-16 17-18 19-20

Смесь концентратов 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9-1,0
Сочные корма (зимой) или трава лебеды, 
крапивы, ботва свеклы, клевер

1,6-2,0 1,7-2,2 2,0-2,5

Л ю церна (летом) 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0
О брат или молочная сы воротка (пахтанье) 0,8-1,0 1,0-1,2 1,2-1,5
С толовы е или кухонные До 1 Д о 1 Д о 2
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Исследованиями установлено, что при кормлении вволю (когда кор
ма находятся в кормушках постоянно) поросята начинают хуже есть и рас
ти, быстрее осаливаются. При кормлении по нормам (когда заданные кор
ма поедаются за 15-25 мин., а между кормлениями в корытах имеется 
только вода) поедаемость и использование кормов возрастают, приросты 
при этом увеличиваются, раннего осаливания поросят не наблюдается. 
Раннее ожирение молодняка вредно, так как животные в дальнейшем хуже 
растут и развиваются и дают слишком жирную тушу.

Откорм свиней
Поросят продают в возрасте 1-2 месяцев массой от 7 до 15 кг. Иногда 

в продажу поступает молодняк 1-2-недельного возраста. Выращивание его 
требует большой заботы, так как он еще слабый и плохо приучен к поеда
нию кормов. Для таких поросят следует создавать условия кормления, 
ухода и содержания, как для сосунов.

При покупке поросенка обращают внимание на его породность, здо
ровье и развитие. Особое внимание должно быть уделено состоянию лег
ких. При заболевании легких поросята дышат тяжело, часто, с хрипом. При 
прогоне поросенка с больными легкими видно, что он задыхается или ды
шит часто и поверхностно, кашляет. У здорового поросенка дыхание глу
бокое, без хрипов и кашля. Следует обращать внимание на правильный 
прикус: челюсти должны быть ровными и хорошо смыкаться.

Поросенок должен хорошо поедать корм. Если поросенок не захва
тывает корм, а сосет, то он не пригоден для интенсивного откорма.

Признаком годности к откорму для свиней является голова. У скоро
спелых свиней она короткая, с прогнутым профилем рыла, широким лбом. 
Уши тонкие, небольшие, прямостоячие или нависающие на глаза.

У поросят должна быть широкая и глубокая грудь, хорошо развитое 
брюхо, спина -  прямая или слегка выпуклая, широкая. Ноги -  прямые, с 
блестящим и чистым копытным рогом. Кожа плотная, упругая, без скла
док.

У здоровых поросят хвост всегда сухой и чистый, держится он пет
лей. У больных хвост опущен, мокрый, облезлый. Скороспелые свиньи 
имеют хорошую оброслость щетиной, но не лохматые. Большая грива на 
спине указывает на позднеспелость животного.

Интенсивный откорм начинают при достижении молодняком массы 
30-35 кг. К этому времени поросята не должны быть закормленными. Хо
роший поросенок должен быть подвижным, длинным, слегка плоским, хо
рошо приученным к поеданию большого количества кормов.
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ГЛАВА 3. ОСНОВЫ ФЕРМЕРСКОГО ПТИЦЕВОДСТВА

Породы птиц
Породный состав кур, разводимых в фермерских хозяйствах, чаще 

всего зависит от пород, разводимых на близлежащих птицефабриках. В 
фермерских хозяйствах и на фермах разводят в основном кур яичного и 
мясояичного направлений. Многие эти породы были выведены методом 
народной селекции.

Выбор конкретной породы также зависит и от избираемого 
направления работы. Несмотря на комбинированность мясояичных пород, 
одни из них уклоняются в сторону яичной продуктивности, другие - 
мясной. Выбор породы зависит от приспособленности птицы к местным 
условиям и личных вкусов владельца фермы.

Но если говорить не о любительском, а о фермерском, коммерческом 
птицеводстве, то выбор породы должен зависеть, прежде всего, от ее 
экономической эффективности, а не от цвета оперения или оригинальных 
форм телосложения.

Породы яичного направления характеризуются рядом признаков: 
легкий костяк, относительно небольшая живая масса, листовидный гре
бень, яйцекладка в возрасте 4-5 месяцев. В приусадебном хозяйстве 
наибольшей популярностью пользуются куры породы леггорн, русская 
белая. Менее распространены такие породы, как итальянская 
куропатчатая, минорка и др.

Леггорн (рис. 38) -  выведена в США на основе итальянских кур 
путем сложного скрещивания с белой миноркой, испанскими, доркингами 
и др. Высокая яйценоскость в течение всего года 240-250 яиц, масса 58-61 
г, крепкая конституция, вынослива, хорошо растет, акклиматизируется, 
хорошо оперяется: живая масса кур 1,8-2,0 кг, петухов -  2,2-2,3 кг, 
оперение белое, гребень листовидный, отсутствует инстинкт насиживания, 
но высокая нервная возбудимость.

Рис. 38 -  Порода кур Леггорн
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Минорка (рис. 39) -  родиной считают острова Средиземноморья. 
Породу характеризует высокая яйценоскость -  до 200 шт. в год при весе 
яйца 75 г. Скорлупа яиц белая, окраска оперения и клюва черная. У 
петухов красивые прямостоячие гребни с острыми зубцами, а у кур гребни 
свисают, как беретик, набок. Основной недостаток породы -  плохо 
развитый инстинкт насиживания.

Рис. 39 -  Порода кур Минорка

Русская белая (рис. 40) -  была выведена в результате скрещивания 
местных пород кур с леггорнами белой разновидности. Птицы этой породы 
схожи с леггорнами по экстерьеру и ряду характеристик (скороспелость, 
цвет скорлупы). Куры обладают хорошо развитым инстинктом 
насиживания.

Рис. 40 -  Порода кур Русская белая

Яичные кроссы, разводимые в Республике Беларусь:
Беларусь-9 -  трехлинейный на базе линий канадского 

происхождения (отец -  серая калифорнийская, мать -  леггорн): 
яйценоскость -  270 шт., масса яйца -  59-60 г, оперение у курочек более 
темное, чем у петухов, можно определить по полу в суточном возрасте. 
Разводится на Ивенецком племзаводе.

Беларусь-9 К  -  яйца с коричневой скорлупой, яйца богаче 
витамином А, крепче скорлупа, но ниже яйценоскость. Создан: две линии 
породы мясо-яичной Род -  Айленд +Леггорн. Петушки белые, курочки с 
темным пятном на затылке.
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Б-121 -  живая масса 1,3 кг, яйценоскость -  265 шт., масса яйца -  64 
г, на 20 % больше экономится кормов при получении яиц.

Заславльский-1 -  2 линейный, создан на базе линий кроссов 
волжский-3 и Беларусь-9, высокая комбинационная способность. 
Яйценоскость -  275 шт., масса яйца -  62-65 г, затраты кормов на 100 яиц 
160 кормовых единиц.

Также разводятся кроссы: хайсекс белый и ломан белый, у курочек 
этих кроссов скорость оперения выше, чем у петушков

Краткая характеристика кроссов представлена в таблице 9.

Таблица 9 -  Сравнительная характеристика импортных кроссов кур 
_______________ по данным соответствующих фирм_____ _________

К росс В озраст на
чала яйце
кладки, не

дель

В озраст дос
тиж ения пика 
яйцекладки по 
стаду, недель

Я йценоскость 
за  52 недели 
яйцекладки

Средняя 
масса 

одного 
яйца, г

Суточное
потребление

корма,
г/гол.

Тетра
(харко)

18-19 25-28 290-300 66,0 120-125

Тетра СЛ 19-20 23-24 301-309 64,0 115-125

Ш авер 579 17-18 25-27 305-315 63,0 110-120

Ломан-
браун,
коричневы й

19-20 25-26 280 63 112-114

Х айн-лайн, 
белы й 36

19-20 29 276 63 102

Х айн-лайн,
коричневы й

19-20 30 257 63 112

Л еггорн 19-20 26-28 240-250 58-61 115-120

Беларусь-9 19-20 26-28 270 59-60 115-120

Б-121 19-20 26-28 265 64 120-125

Заславльский 19-20 27 275 62-65 115-125

Породы мясо-яичного направления в приусадебных участках раз
водят наиболее часто, такая птица получена путем скрещивания пород 
мясной и яичной направленности.

Плимутрок (рис. 41) -  создана в США в XIX веке путем сложного 
скрещивания кохинхин, черных испанских, полосатых, доминиканских, 
доркинг и др. Применялось «прилитие крови» леггорнов для повышения 
яйценоскости. Самая крупная из мясо-яичных пород: живая масса кур -  
2,7-3,4 кг, петухов -  3,6-4,3 кг, яйценоскость -  160-180 яиц, масса яйца -  
58-61 г, скорлупа светло-коричневая. Выводимость цыплят 75-80 %. Опе
рение различное, но чаще всего белые и полосатые, хорошо развита мус
кулатура, листовидный гребень. При создании кроссов куры используются 
в качестве материнской породы.
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Рис. 41 -  Порода кур Плимутрок

Нью-гемпшир (рис. 42) -  создана в США в 30-х годах XIX века, за 
основу были взяты куры род-айланд. Птицы имеют крупное телосложе
ние. Вес петухов достигает 4 кг, курочек -  3 кг.

Рис. 42 -  Порода кур Нью-гемпшир

Род-айланд (рис. 43) -  выведена в США и в 20 годах в XX века заве
зена в Россию. Имеет крепкое горизонтально поставленное туловище на 
крепких и толстых ногах. Гребень небольшой, прямостоячий, листовид
ной формы. Окраска оперения красно-коричневая.

Рис. 43 -  Порода кур Род-айланд

Яйценоскость до 180 шт. Окраска скорлупы светло-коричневая. Ин
кубационные качества невысокие, зато хорошо развит инстинкт насижива
ния.
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Московская черная (рис. 44) -  отечественная порода, выведена пу
тем скрещивания юрловских кур с леггорнами и нью-гемпширами. Харак
теризуется высокими инкубационными качествами и яйценоскостью. Пе
тухи голосистые. Корпус тела -  длинный и широкий, сужающийся к хво
сту. Ноги средней длины. Петухи достигают живой массы 4 кг, куры -  2,5 
кг. Окраска оперения черная с зеленым отливом.

Рис. 44 -  Порода кур Московская черная

В тех районах, где птицеводческие предприятия удалены от населен
ных пунктов, продолжают разводить имеющиеся мясо-яичные породы кур 
(таблица 10).

Таблица 10 - Сравнительная характеристика продуктивности 
_______________ мясо-яичных пород кур ̂_________________

П орода С реднегодовая
яйценоскость,

шт.

М асса яиц, 
г

Ж ивая масса, кг
петухов кур

Род-айланд 150-170 60-64 3,5-4,0 2,5-3,0
Н ью -гемпш ир 160-180 62-65 3,0-3,8 2,5-2,9
П лим утрок 180-200 55-65 3,5-4,0 2,8-3,0
М осковская 210-220 56-58 2,5-3,0 1,9-2,2
А встралорп 160-180 60-62 3,0-3,5 2,5-2,7
К учинские ю билейны е 170-190 60-61 3,4-3,5 2,8-3,0
Загорские лососевые 220-250 60 3,0-3,6 2,5-2,7
П лим утрок 160-180 58-61 3,6-4,3 2,7-3,4

Породы мясного направления. От других направлений данное 
направление отличается экстерьерными признаками, низкой 
яйценоскостью, хорошо развитым инстинктом насиживания и 
темпераментом, который у кур этого направления пород более 
флегматичный. Кроме того, птицы отличаются более крупным 
телосложением, короткими ногами и рыхлым оперением.

Корниш (рис. 45) -  порода выведена в Англии путем скрещивания 
бойцовых кур: старой азиатской, малайской и старой английской. Встреча
ется несколько разновидностей корнишей: белые, палевые, темные и др. 
Больше ценится корниш белый. Хорошие мясные формы и телосложение. 
Самцы и самки одинакового экстерьера. Г олова имеет удлинение -  «орли-
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ная голова», гребень небольшой стручковидный или розовидный. Живая 
масса кур -  3,2-3,5 кг, петухов -  4,0-4,8 кг. Яйценоскость 110-130 шт., 58
60 г, скорлупа светло-коричневая. Используют петухов для получения 
кроссов с плимутроками. Бройлеры, полученные от скрещивания, имеют 
белое оперение.

Рис. 45 -  Порода кур Корниш

Кохинхин -  куры с пушистым оперением, в том числе и на ногах. 
Гребень у петухов одиночный и прямостоячий. Яйценоскость -  до 100 шт. 
в год. Живая масса петухов - 5-5,5 кг, кур -  4,5 кг. Неприхотливы к усло
виям содержания. Встречается несколько разновидностей кохинхинов: го
лубые, дымчато-небесные, куропатчатые, желтоватые, красновато
желтоватые и лимонные.

Мясные кроссы, разводимые в Республике Беларусь:
Гибро—6 - кросс голландского происхождения, в 7 недель тушка 

весит 2 кг, ССП -  40 г, при затратах корм. ед. на 1 кг прироста 2,2 кг;
Смена - 4 линейный кросс, создан на базе кроссов Гибро-6 и 

Бройлер-6, в 7 недель живая масса 2073 г, затраты кормов -  2,25 кг корм. 
ед. на 1 кг прироста.

Кобб -  кросс создан в Великобритании, закуплен в Германии. Разво
дится на Витебской бройлерной фабрике, отличается большим ССП -40-60 г.

Мясные породы кур (табл. 11) отличаются укрупненными формами 
телосложения и высокими вкусовыми качествами мяса, но яйценоскость у 
них невысокая. Инстинкт насиживания хорошо развит.

Таблица 11 -  Сравнительная характеристика мясных пород кур

П орода
Ж ивая масса, кг Г  одовая яйценос

кость, шт.
М асса яиц, 

гпетуха курицы
Белы й
корниш

4,5-5,0 3,0-3,5 110-140 58-60

К охинхины 4,5 3,5 120 60
Д оркинг 4,5-3,5 3,5-2,5 120-140 55

П орода
М асса в 6-7 
недель, кг

С реднесуточны й 
прирост, г

Затраты  корма на 1 кг прироста, 
кг

Г  ибро-6 2,0 40-45 2,2
С мена 2,1 30-35 2,3
Кобб-500 2,3 50-55 2,1
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Содержание птиц
Размер птицефермы может быть любой (от нескольких десятков кур 

до десятков тысяч). Это зависит от конкретных условий и интересов 
фермера.

Главное требование к птичнику любой конструкции -  он должен 
быть сухим и теплым (рис. 46). В качестве строительного материала для 
стен можно использовать кирпич, камень, бревна, доски и другие местные 
материалы, а также различные современные теплые и легкие блоки и 
панели.

Рис. 46 -  Птичник для круглогодичного содержания

Лучшими потолками являются двойные деревянные. В качестве 
утеплителя можно использовать жирную глину в смеси с опилками. Пол 
дощатый, глинобитный, бетонный или асфальтовый. Он должен быть на 20 
см и более выше уровня земли. Крыша может быть из любого материала, 
не пропускающего влагу. Окна устраивают на высоте около 1 м. Они 
должны быть открывающимися и легко съемными. Изнутри стекла нужно 
защитить от птиц мелкой сеткой.

Отношение площади окон к площади пола должно быть 1:10 или 
1:12. Выгул необходимо ограждать сеткой высотой 2 м. Желательно выгул 
оборудовать легкими теневыми навесами. Лазы для выхода птицы на 
выгул делают на высоте 8-10 см от пола. Размер лазов: ширина 30 см, 
высота 35-40 см (рис. 47).
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При переоборудовании под птичник помещения, в котором раньше 
содержались другие животные, необходимо провести тщательную механи
ческую чистку. Помещение дезинфицируют раствором кальцинированной 
соды (3 %-ным), едкого натра (1 %-ным), хлорной извести (3 %-ным). Де
зинфицирующие растворы готовят из расчета 0,5-1 л на 1 м поверхности. 
Применяют их в горячем виде, с температурой не ниже 70° С. После де
зинфекции помещение просушивается, затем его белят 10-20 %-ной взве
сью свежегашеной извести.

Обычно в небольших хозяйствах птиц содержат на полу, используя 
подстилку. При этом на 1 м пола размещают 1 индейку или 1 гуся, 3 утки 
или мясояичные курицы, 4 курицы яичных пород, 5 цесарок. Перепелок 
содержат только в клетках. При выращивании молодняка на мясо на 1 м2 
площади пола размещают 16 цыплят до недельного возраста и 6 цыплят с 3 
недель, 6 гусят в возрасте до 9 недель, 8 утят до 7-недельного возраста, 4 
индейки до 17-недельного возраста. Необходимо иметь в виду, что 
площадь выгульной площадки или солярия должна быть в полтора раза 
больше птичника, в противном случае наблюдаются такие пороки, как 
расклев и вышипывание перьев. Солярий -  это огороженная площадка с 
южной стороны птичника. Она выгораживается металлической сеткой. 
Чтобы птица не вылетала из солярия и для предупреждения контакта с ди
кой птицей, высота солярия должна быть не менее 2 м. Поверх ограждения 
также натягивается сетка.
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Рис. 48 -  Схема птичника (размеры в см):
А  -  вид со стороны  тамбура; Б -  план: 1 -  насест; 2 -  щ ит для сбора помета; 

3 -  кормуш ка; 4 -  поилка; 5 -  гнезда; 6 -  кормуш ка 
для минеральны х кормов; 7 -  тамбур; 8 - солярий
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При содержании птицы на полу могут применяться следующие 
способы:

• содержание кур на сетчатом или планчатом полу,
• на ежедневно сменяемой подстилке,
• на глубокой несменяемой подстилке.
Подстилочным материалом могут быть древесные опилки, стружка, 

измельченная солома, торф, дробленые стержни початков кукурузы, 
подсолнечниковая лузга. Подстилку настилают слоем 5-7 см, затем по мере 
увлажнения подстилка подсыпается и к концу годичного содержания кур 
глубина ее достигает 15-20 см. Нормы потребности в подстилке на 1 
голову представлены в таблице 12.

Таблица 12 - Нормы потребности в подстилке в зависимости от вида и 
________________________ возраста птицы ______________________

В ид и возраст птицы Толщ ина слоя подстилки, 
см

П отребность на голову за 
период содержания, кг

К уры 30 8-10
Ц ы плята до 5 мес. 15-20 2-3
И ндейки 30 30
И ндю ш ата до 4 мес. 15 6
У тки 40 20
У тята до 8 недель 8-15 3-4
Гуси 35-45 40
Г усята до 9 недель 10-20 4-5

Каждый из способов содержания имеет свои преимущества и 
недостатки, однако глубокая несменяемая подстилка имеет преимуществ 
значительно больше, чем другие способы:

1. Эта подстилка является наиболее теплой. Она не только 
сохраняет, но и выделяет тепло, что очень важно в зимний период.

2. Малотрудоемкая в обслуживании.
3. Дешевая.
4. Способствует образованию витамина В12.
5. Является прекрасным удобрением, которое можно использовать в 

собственном растениеводстве и особенно овощеводстве и тем самым 
ощутимо снизить затраты на приобретение дорогих неорганических 
удобрений.

Несмотря на великолепную приспособленность птицы к самым 
разнообразным условиям содержания, рекомендуется применять 
напольное содержание кур на глубокой несменяемой подстилке как самую 
простую, надежную, энергосберегающую, безотходную и дешевую 
систему.

Примерно один раз в неделю подстилку необходимо рыхлить, иначе 
она может уплотняться и сыреть. Куры сами могут облегчить эту работу. 
Для этого достаточно 1-2 раза в неделю посыпать на подстилку немного
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зерна. Куры в поисках зерна роются в подстилке и тем самым ее рыхлят. 
Если подстилка сильно увлажнена, то следует ее посыпать известью- 
пушонкой или суперфосфатом из расчета 0,2-0,3 кг/м пола.

Птица может давать продукцию как в безоконных помещениях при 
содержании в многоярусных клетках, так и на полу в приспособленных для 
нее сараях. Но рассчитывать на высокую продуктивность можно только 
при соблюдении необходимых норм микроклимата.

В настоящее время в связи с резким возрастанием цен на энергию и 
топливо эффективность отопления становится весьма сомнительной. 
Однако если фермер имеет свое дешевое топливо, например дрова, то 
несложно в птичнике сложить простую так называемую боровную печь с 
трубой (боровом), расположенной горизонтально вдоль длинной оси 
помещения. Это дает возможность в особенно холодные дни поддерживать 
температуру хотя бы на уровне 6-8°С.

Оптимальная температура воздуха в птичнике для взрослой 
птицы должна быть на уровне + 15...+ 18°С. Однако по многолетним 
наблюдениям было отмечено, что местные породы кур отлично несутся и 
при температуре +5...+7°С. Такая температура даже в холодное время 
обеспечивается при содержании птицы с оптимальной плотностью посадки 
в хорошо утепленных птичниках, на глубокой несменяемой подстилке.

Если температура в помещении для содержания кур выше 
установленной нормы, то это тоже отрицательно сказывается на 
яйценоскости птицы, а также приводит к уменьшению массы яиц и 
ухудшению качества яичной скорлупы.

При повышении температуры до 38-40 градусов через два часа птица 
гибнет от перегрева.

Если в курятнике температура нормальная, то куры подвижны, 
хорошо поедают корм и пьют воду, равномерно размещаются по всей 
площади пола.

Если температура в птичнике понижена, то птица скучивается, что 
может привести к гибели от удушья.

Если в птичнике слишком высокая температура, то у кур 
наблюдается учащенное дыхание, они сидят раскрыв клюв и распустив 
крылья, пьют много воды и отказываются от корма.

Влажность воздуха имеет большое значение в жизнедеятельности 
птицы. У птицы в отличие от млекопитающих животных нет потовых 
желез и мочевого пузыря. Моча выводится из организма через 
мочеточники вместе с калом через клоаку. Излишки влаги из организма 
птицы выводятся с выдыхаемым воздухом. Если воздух птичника слишком 
увлажнен, то пары выдыхаемого воздуха плохо поглощаются, и птица 
чувствует себя угнетенно. Кроме того, при высокой влажности отсыревают 
подстилка, стены, развиваются плесневые грибы, что, в свою очередь, 
вызывает заболевание птицы. Слишком низкая влажность воздуха (ниже 
50 %) вызывает раздражение слизистых оболочек глаз, дыхательных путей,
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появляется ломкость пера, птица много пьет и снижает продуктивность. 
Нормальная влажность воздуха птичников 60-70 %.

Углекислый газ и сероводород тяжелее воздуха и потому они 
концентрируются внизу, в зоне обитания птицы. Более легкий аммиак 
накапливается вверху. Концентрация углекислоты в воздухе птичника не 
должна превышать 0,18-0,25 % по объему, аммиака -  15 мг/м ,3
сероводорода -  5 мг/м . Для определения количества вредных газов 
применяется газоанализатор. Однако можно обойтись и без прибора, имея 
в виду, что воздух в птичнике должен быть без резких запахов, 
ощущаемых человеком без всяких приборов.

Единственный путь иметь нормальный воздух в птичнике -  наладить 
хорошую вентиляцию. При больших концентрациях птицы на 
ограниченных территориях необходимо применять принудительную 
вентиляцию. В небольших птичниках достаточно естественной 
вентиляции.

Световой режим оказывает огромное влияние на продуктивность 
птицы, способствуя активной работе половых органов или органов 
яйцеобразования у несушек.

Таблица 13 - Традиционный режим освещения для птицы различного 
_______ _________________вида и возраста________________________

Возраст,
дн.

П родолж ительность светового периода, ч
П ороды  кур

И ндейки У тки Гуси
яичны е мясные

1-3 2 4 -00 2 4 -00 2 4 -00 2 4 -00 2 4 -00
4 -7 2 3 -30 2 4 -00 17-00 16-00 2 4 -00

8 -14 15-30 2 4 -00 17-00 16-00 16-00

15-21 9 -0 0 2 1 -00 17-00 8 -00 16-00

22-28 9 -0 0 18-00 14-00 8 -00 14-00

29-35 9 -0 0 14-00 14-00 8 -00 14-00

36-42 9 -0 0 12-00 14-00 8 -00 14-00

43 -4 9 9 -0 0 10-00 14-00 8 -00 14-00
50-126 9 -0 0 8 -00 14-00 8 -00 7 -0 0
127-133 10-00 8 -00 8 -00 8 -00 7 -0 0
141-147 11-00 8 -00 8 -00 8 -00 7 -0 0

148-154 11-30 8 -00 8 -00 8 -00 7 -0 0

155-161 12-00 9 -0 0 8 -00 8 -30 7 -0 0

162-168 12-30 10-30 8 -00 9 -0 0 7 -0 0

169-175 13-00 11-00 8 -00 9 -3 0 7 -0 0

176-182* 13-30 12-00 8 -00 10-00 7 -0 0
Примечание. *Для взрослой птицы еженедельно увеличивается световой день на 30 
мин. до 17 ч в сутки и на таком уровне остается до конца яйцекладки.
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В птичнике наряду с естественным освещением должно 
присутствовать и электрическое. Для этого используют люминесцентные 
или электрические лампы накаливания мощностью 40-60 Вт.

В курятнике площадью 6 м2 достаточно иметь одну электрическую 
лампочку мощностью 60 Вт. Подвешенная на высоте двух метров от пола, 
она способна обеспечить нормальную освещенность, которая равна 20 лк 
(люксам).

При недостаточном освещении (менее 5 лк) куры плохо потребляют 
воду и корм. В итоге снижается яйценоскость и прирост живой массы.

Высокая освещенность (более 25 лк) приводит к каннибализму среди
кур.

В первую неделю жизни цыплят освещенность поддерживают на 
уровне 30-50 лк, в дальнейшем снижая ее до 20-25 лк. Для цыплят, 
которых выращивают на мясо, освещенность должна быть не более 5 лк.

Для кур, которых содержат в курятнике с окнами, световой режим 
меняют в зависимости от естественной долготы дня и времени вывода 
цыплят. Начиная с суточного возраста цыплят, продолжительность 
освещения постепенно снижают, а в период яйцекладки увеличивают.

Начиная с пятимесячного возраста для кур яичного направления 
продолжительность освещения еженедельно увеличивают на тридцать 
минут до достижения 17 часов.

Для кур мясного направления с шести месяцев -  через каждые две 
недели на тридцать минут до продолжительности 18 часов. На таком 
уровне освещение поддерживают до конца использования птицы.

Оборудование птичника
В фермерском хозяйстве птичник должен быть оборудован всем не

обходимым инвентарем, а именно: кормушки, поилки, насесты, гнезда, 
зольные ванны, клетки для разгуливания несушек, клетки ловчие, скребки 
пометные, крючок ловчий, клеточные батареи и др. Все это должно соот
ветствовать виду и возрасту птицы, а также быть максимально удобным в 
обслуживании и использовании.

Кормушки должны исключать россыпь корма, загрязнение его поме
том и подстилкой. Для влажных мешанок лучше всего использовать метал
лические кормушки, а для сухих кормосмесей, ракушки, гравия -  деревян
ные. Последние могут крепиться к стенке на высоте 15-20 см для уток, кур, 
цесарок и на высоте 50 см -  для гусей и индеек. При такой высоте россыпь 
корма будет минимальной. Для этого кормушки заполняют кормом не бо
лее чем на одну треть или на одну четверть. При заполнении кормушек на
половину потери кормов увеличиваются на 2-3 %, на три четверти - на 6-7 
%. Если же кормушку заполнить полностью, потери корма увеличатся до 
20 %.

В выгульных двориках устанавливают V-образные кормушки с 
планчатыми или решетчатыми стенками для скармливания птице зеленой
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массы. Главное, чтобы кормушек было достаточно, для этого учитывают 
фронт кормления (он зависит от количества птиц).

Как кормушки, так и поилки могут быть изготовлены из самых раз
личных материалов в виде корытец или желобков, но с учетом минималь
ной россыпи корма и увлажнения подстилки.

Поилками для кур в условиях приусадебного хозяйства могут слу
жить тазы или неглубокие емкости, установленные на подставках. Но 
лучше поилки делать корытцеобразными, со штуцерами на концах для 
подключения приточного шланга от большей емкости или водопровода и 
для оттока воды. Таким образом птица постоянно будет обеспечена свежей 
проточной водой.

Зольные ванны необходимы для чистки оперения и кожного покрова 
и для освобождения от накожных паразитов. Их изготавливают из любого 
материала в виде противней или ящичков высотой 15-20 см и произволь
ной длины (в зависимости от поголовья). В них насыпают сухой песок (ле
том можно использовать дорожную пыль) и древесную золу в равных ко
личествах. Устанавливают зольные ванны в выгульных двориках.

В первые дни применяют вакуумные поилки. Это может быть трех
литровая банка, перевернутая вверх дном на тарелку. Лучше когда верхний 
край и кормушки и поилки находятся на уровне спины птицы, тогда ни 
корм, ни вода не загрязняются пометом и подстилкой.

Насесты необходимы для отдыха птиц. Нижние конечности кур 
устроены так, чтобы отдыхать на жердях и ветках деревьев. Это связано с 
тем, что, когда курица приседает, вступает в действие «запирающий» ме
ханизм, благодаря чему положение, принятое сухожилием, а следователь
но, и положение пальцев автоматически закрепляются. Положение сухо
жилия меняется только в том случае, когда меняется положение тела. 
Именно поэтому в курятнике нельзя заменять насест другим приспособле
нием, например доской.

Для кур характерно стремление захватить более высокие места, что 
приводит к постоянному их перемещению на насестах. Учитывая это, на
сесты изготавливают из хорошо обструганных брусков с закругленными 
верхними краями. Их ширина -  4 см, высота -  6-7 см.

Насесты располагают горизонтально с противоположной от окон 
стороны. Расстояние между ними и от стены -  40 см, высота от пола -  60 
см. Их надо устанавливать на опорах таким образом, чтобы в период убор
ки можно было приподнимать к стене и фиксировать. На 30-40 см ниже 
насеста устанавливают щиты, с которых легче убирать помет. Размеры на
сестов показаны в табл. 14.
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Таблица 14 - Разме]ры насестов для взрослой птицы и молодняка

П тица

Разм еры  насестов на голову, см

Д лина
брусков

Ш ирина
брусков

Расстояние 
между брусками

В ы сота
насестов

В зрослое поголовье:
куры яйценоских пород 18-20 3 -4 30-35 Н е выш е 80

куры мясояичны х пород 20 -  22 3 -4 30-35 Н е выш е 60
индейки 4 0-42 4 -5 4 5 -50 Н е выш е 80
цесарки 16-18 3-3 ,5 27 -3 0 Н е выш е 90

М олодняк:
цы плята старш е 60 дн. 12-15 2, 5-3 2 0 -22 Н е выш е 50
индю ш ата старш е 60 дн. 2 5 -30 4 -5 50 Н е выш е 50

На насестах должно размещаться все поголовье. Длина насеста на 
одну взрослую голову составляет 17-20 см. К ним устанавливают трапики 
для подъема птицы.

Гнезда в птичнике обязательны для всех видов птицы. Чтобы несуш
ки не откладывали яйца где попало и они не загрязнялись, курятник обо
рудуют гнездами. Они должны быть легкими, доступными для птицы, а 
также для сбора яиц, очистки и дезинфекции. Устанавливают гнезда в 
птичнике заблаговременно, до начала яйцекладки несушек, чтобы птицы 
привыкли к ним и свои первые яйца отложили в них. Г незда располагают в 
затемненном месте помещения, так как птица в период яйцекладки ищет 
уединения. Их устанавливают из расчета: одно на пять-шесть кур. Исполь
зуемый материал -  тес или фанера. Располагать их лучше в виде этажерки 
в два-три яруса (высота нижнего -  20-40 см от пола).

Размеры гнезд для кур яичных пород: площадь пола -  20x30 см, вы
сота -  30 см; для мясояичных и мясных пород -  соответственно 30x35 см 
и 35 см. У входа в гнездо обязательно делают порожек высотой 5 см, а пе
ред гнездом сооружают полочку для взлета.

Крыша гнезда нижнего яруса служит дном для верхнего гнезда и 
должна иметь наклон в 45°, что не позволяет птице засиживаться и засо
рять его пометом. В гнезда кладут подстилку -  сухую соломенную резку, 
сено или древесную стружку.

Под гнезда можно использовать обычные деревянные ящики или 
корзины. Учитывая, что курица находится в гнезде до полутора часов, на 
каждые 5-6 несушек устраивают одно гнездо.

Для индивидуального учета яйценоскости несушек некоторые пти
цеводы изготавливают контрольные гнезда. Они оборудуются у выхода 
устройством, не позволяющим птице выйти без хозяина, но вход в них 
свободен. После входа в гнездо дверца автоматически закрывается.

Как правило, гнезда рассчитывают в соответствии с размерами (табл. 
15): одно гнездо на 4 курицы или 3 индейки и одно гнездо на 2 утки или 
гусыни.
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Таблица 15 - Размеры гнезд
В ид птицы Размер гнезда (ш ирина, глубина, высота), см

К уры 40 х 30 х 40

И ндейки 60 х 60 х 70

Г  усы ни 60 х 75 х 60

У тки 40 х 50 х 50

Гнезда для уток и гусынь устанавливают на полу, приподняв поро
жек на 8-10 см. В гнезда обязательно кладут подстилку, лучше чистую, без 
плесени солому.

Клеточные батареи для выращивания молодняка и содержания 
взрослой птицы позволяют увеличить выход продукции на 1 м2 площади 
пола по сравнению с напольным в 2 раза и создать благоприятные зооги
гиенические условия, так как птица изолирована от помета, грязи и сыро
сти.

Для подсобных и фермерских хозяйств следует иметь в виду, что на 
птицефабриках регулярно ведется реконструкция, и списываемое оборудо
вание можно по остаточной стоимости приобрести для своего хозяйства.

Разведение птиц
Молодняк птицы выводят двумя способами:
• под наседкой
• в простейших инкубаторах.
Закладку на инкубацию производят в марте-апреле. Если используют 

естественную инкубацию, то яйца кладут под наседку. Но сначала наседку 
сажают на пробные яйца, потому что среди современных пород всех видов 
птиц мало хороших наседок. Лучшие наседки находятся среди птиц 
народной селекции.

Необязательно яйца какого-либо вида птиц подкладывать именно 
под наседку этого вида. Например, отличными наседками являются 
индейки. У них насиживают даже самцы. Под индейку можно 
подкладывать гусиные, утиные, цесариные и куриные яйца. Под гусей 
тяжелых пород (например, холмогорских), напротив, не рекомендуют 
подкладывать яйца вообще.

Количество яиц, подкладываемое под конкретную наседку, 
определяют визуальным путем:

1) наседка должна своим телом закрывать все положенные яйца,
2) количество закладываемых яиц должно быть нечетным, так как в 

этом случае они лучше распределяются под наседкой.
Недопустимо оставлять яйца надолго в гнезде:
1) это может пробудить в самке инстинкт высиживания и тем самым 

снизить яйценоскость;
2) у птиц развивается привычка расклевывать и выпивать яйца;
3) залеживание яиц в гнезде в летний период снижает
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инкубационные качества, а в зимний -  ведет к переохлаждению яиц.
При большом загрязнении яйца, предназначенные для инкубации, 

моют. Делают это очень осторожно. Для очистки применяют 1 % раствор 
перекиси водорода или слабый раствор марганцовки, предварительно 
опустив яйца в чистую воду с температурой на 5°С выше, чем у яиц.

Яйценоскость птицы обусловлена такими факторами, как вид птицы, 
порода и возраст, период года, скороспелость, интенсивность яйцекладки, 
насиживаемость, условия содержания и кормления, температурный режим 
и т.д. С возрастом птицы происходят изменения ее средней яйценоскости 
(табл. 16).

Таблица 16 -  Динамика яйценоскости птицы с возрастом
Возраст,

лет
Я йценоскость, шт

К уры Гуси У тки И ндейки
яичны е мясо-яичные

1 200 190 40 110 85
2 170 140 50 120 80
3 145 110 65 90 75
4 125 90 60 80 60
5 110 85 80 60 30

Для последующей инкубации отбирают яйца, снесенные до 8 часов 
утра. Они должны быть правильной овальной формы и не иметь дефектов 
скорлупы (поясков, крупных бугорчатых отложений извести). Из яиц 
неправильной (круглых, слишком удлиненных, сдавленных) формы 
выводятся неполноценные птенцы, а трещины в скорлупе нарушают газо- 
и водообмен.

Для насиживания яйца отбирают, просматривая на свет. Пригодные 
для насиживания имеют равномерно просвечивающуюся скорлупу, 
темноокрашенный желток, который находится примерно в центре. При 
вращении яйца желток медленно отходит со своего места. Белок не должен 
иметь пятен. Яйца собирают на протяжении нескольких дней для 
дальнейшей закладки на инкубацию. Собранные яйца хранят в прохладном 
(не выше 12°С) сухом (относительная влажность не выше 75-80 %) 
помещении в горизонтальном положении и периодически переворачивают.

При хранении яиц выводимость снижается, поэтому чем раньше 
яйцо будет заложено под наседку или в инкубатор, тем больше шансов 
получить птенцов. При необходимости продления сроков хранения и для 
повышения жизнеспособности эмбриона применяют следующий способ. 
Яйца на 5 часов помещают в инкубатор (температура воздуха 37-38°С, 
относительная влажность 70 %). Через 5 часов теплые яйца помещают в 
прохладное помещение, где хранят 15 суток. Эту процедуру следует 
выполнять не ранее второго дня и не позднее четвертого дня после сбора 
яиц.

При наличии в фермерском хозяйстве ртутно-кварцевой лампы
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применяют облучение яиц. Этот способ повышает жизнеспособность 
эмбриона, а также стимулирует развитие, так как под воздействием лучей 
образуется витамин D. Для облучения лампу устанавливают на расстоянии 
не менее 40 см. Продолжительность данной процедуры -  от 2 до 30 минут.

Выбрав наседку, выщипывают у нее на животе перья, делают так 
называемое наседное пятно, а выщипанными перьями выстилают дно 
гнезда. При соприкосновении яиц с наседным пятном усиливается 
теплоотдача. Время от времени, когда наседке становится жарко, она 
приподнимается в гнезде и переворачивает яйца холодной стороной вверх.

Курятник, где расположились наседки, необходимо ежедневно 
убирать и проветривать. Если погода еще довольно холодная, то 
помещение следует время от времени отапливать. Г незда нужно регулярно 
осматривать, чтобы вовремя убрать разбитые яйца и сменить подстилку.

Наседку содержат отдельно от остальной птицы. Для насиживания 
выбирают тихое, чистое, затемненное помещение без посторонних 
запахов. Температура в нем должна быть не ниже 12°С.

Наклев начинается за сутки до вывода. Наседки становятся 
беспокойными, так как улавливают звук постукивания клювика по 
скорлупе (его можно услышать, если поднести яйцо к уху). 
Приподнимаясь, наседка пропускает вылупившегося птенца к краю гнезда. 
Цыплята и цесарята выводятся на 21-й день инкубации, перепелята -  на 
17-й день, индюшата -  на 28-30-й день, утята -  на 27-28-й (34-36), гусята -  
на 30-й.

После недели насиживания яйца повторно просматривают на свет. 
Полноценность яйца определяют по наличию хорошего зародыша: темное 
пятнышко с отходящими в разные стороны, красными, постепенно 
утончающимися нитями. Если яйцо при просмотре на свет светлое -  оно 
неоплодотворенное, а если видно кровяное кольцо или извилина, то 
развитие зародыша прекратилось.

Инкубационный режим зависит не только от вида, но и от породы 
птицы. Одним из главных параметров инкубации является температурный 
режим. Для зародыша неблагоприятны перепады температуры, поэтому 
температуру постоянно контролируют и не допускают перегрева и 
недогрева яиц. Градусник должен располагаться таким образом, чтобы 
ртутный шарик находился чуть выше яиц. Поступающий воздух проходит 
внизу через вентиляционное отверстие, поэтому внизу под яйцами 
температура будет несколько ниже.

Второй параметр инкубационного режима -  влажность. Он 
находится в прямой зависимости от испарения воды из яйца через 
скорлупу, что оказывает влияние на обмен веществ внутри. Аппарат 
должен хорошо вентилироваться, чтобы обеспечить нормальное 
поступление кислорода и своевременное удаление продуктов газообмена.

Отобранные для помещения в инкубатор яйца размещают в лотке. К 
этому времени должны быть созданы все необходимые условия.
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С 1-го по 15-й день яйца требуют больше тепла, повышенной 
влажности, слабой вентиляции. Затем до начала вывода температуру и 
влажность снижают, а вентиляцию усиливают. Во время вывода влажность 
и вентиляцию также усиливают. Период вывода считают с того момента, 
как услышат писк птенцов в яйцах.

При использовании самодельных инкубаторов, не оснащенных 
устройствами для переворачивания, процедуру переворачивания и 
охлаждения объединяют и проводят два раза в сутки. Остужать начинают 
со второго дня инкубации, а заканчивают непосредственно перед началом 
вывода. Определяют достаточность охлаждения, поднося яйцо к веку. 
Нормальным считается охлаждение, если не чувствуется ни тепло, ни 
холод.

В яйце птенец занимает согнутое положение: голова лежит под 
правым крылом. Перед выходом из яйца сформировавшийся в его тупом 
конце птенец проклевывает скорлупу и начинает пищать.

Проклюнув вначале белковую и подскорлупную оболочки, он делает 
первый вдох, после чего упирается надклювным бугорком в скорлупу и 
начинает ее протирать. Скорлупа дает трещину (наклев). Птенец упирается 
ножками, делает круговое движение, как бы разрезая скорлупу, и выходит 
из яйца.

Инкубация яиц
Для инкубации разрешается использовать яйца клинически здоровой 

птицы от племенного стада, благополучного по инфекционным заболева
ниям. Для инкубации непригодны яйца неправильной формы (удлиненные, 
грушевидные, почти круглые); с дефектами скорлупы (трещины, насечка, 
известковые наросты, шероховатость, мраморность, утолщения в средней 
части - пояс и т. д.); двухжелтковые или со смещенным желтком; с кровя
ными или другими включениями; со cмещенной или подвижной воздуш
ной камерой.

Температура снесенного яйца близка к температуре тела птицы. По
сле снесения яйцо остывает, его содержимое сжимается, благодаря чему в 
нем возникает отрицательное давление. На тупом конце яйца образуется 
камера, куда через поры скорлупы засасывается атмосферный воздух. Если 
гнездо грязное, сырое, то вместе с воздухом в поры могут проникнуть 
микробы и споры плесеней, которые приведут к порче яиц и гибели эм
брионов. Поэтому гнезда в птичнике должны быть сухими и чистыми.

Хранить собираемые яйца лучше в горизонтальном положении, пе
риодически поворачивая. Температура воздуха в помещении не должна 
превышать +12 0С, при относительной влажности 75-80 %. Однако надо 
иметь в виду, чем скорее заложить снесенные яйца в инкубатор, тем друж
нее будет выводок молодняка, и он будет более крепким и жизнеспособ
ным. Срок хранения куриных и индюшиных яиц не более 5-7 дней, утиных 
7-10 дней, гусиных -15 дней после снесения.
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Прединкубационный подогрев яиц с последующим их охлаждени
ем. Яйца укладывают в лотки и подогревают в инкубаторах при темпера
туре 37,5-38 0С и относительной влажности 65-70 % в течение пяти часов. 
После подогрева лотки с яйцами вынимают из инкубатора и сразу же по
мещают в яйцесклад, где хранят до закладки в инкубатор при температуре 
8-15 °С и относительной влажности 75-80 %.

Рис. 49 -  Инкубатор из бывшего холодильника:
1 -  электроконтактны й термометр; 2 -  ламповая панель; 3 -  контрольны й термометр; 4 
-  лоток для яиц; 5 -  смоченная ткань (для увеличения влаж ной поверхности); 6 -  стек

ло или жесть; 7 -  лампа Л 5 (25 Вт)

При хранении яиц 20-25 суток подогревать их следует через каждые 
пять дней (по 5 ч) в течение всего срока. После каждого подогрева яйца 
выносят в склад и хранят при тех же условиях. Подогревать яйца начинают 
не позже чем через три дня после снесения. После 10 дней хранения по
догрев неэффективен.

Режим инкубации. Эмбриональное развитие птиц возможно лишь 
при определенных внешних условиях. Необходимы соответствующий 
обогрев яиц, достаточно влажный, чистый и насыщенный кислородом воз
дух окружающей среды, правильное положение и перемещение яиц во 
время инкубации. Комплекс всех этих факторов называют режимом инку
бации.

Температура. Эмбрион может развиваться при температуре воздуха 
от 27 до 43 0С. Если она низкая, развитие идет замедленно, срок инкубации
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растягивается, а при очень низкой температуре зародыш развивается не
правильно и вскоре погибает. Температуру 41-43 0С зародыш может пере
жить не долго и не во все дни инкубации. В первые часы инкубации яйцо 
без отрицательного действия на эмбрион переносит нагревание даже до 47 
0С, но не дольше чем на несколько минут. Пределы температуры воздуха 
около яиц, в которых развитие проходит нормально, 37-40 0С. Уровень 
температуры зависит от того, вся ли поверхность яиц нагревается равно
мерно. Если источник тепла находится сверху, как в гнезде наседки, то 
температура воздуха возле верха может достигать 39-40 0С. При равномер
ном обогреве яиц со всех сторон верхний предел температуры воздуха 
должен быть не выше 38,5 0С (табл. 17). Чем ближе температура к верхне
му пределу, тем интенсивнее идет развитие. Такая зависимость наиболее 
ясно выражена в начале инкубации, когда эмбрион не имеет своей посто
янной температуры и на повышение внешней температуры реагирует ус
коренным обменом веществ и более быстрым ростом. Однако очень силь
ный нагрев яиц ведет к неправильному развитию. В период с 12 ч до 5 су
ток инкубации высокая температура способствует появлению уродств. В 
более старшем возрасте у эмбрионов уродств она не вызывает, но приво
дит к общему перегреву и связанным с ним заболеваниям.

Таблица 17 -  Требования, предъявляемые к содержанию яиц 
__________ в инкубационном и выводном шкафах__________

П оказатель
Д ень инкубации

И нкубационны й шкаф В ы водной шкаф
1-11 12-18 19-21

Температура 37,7-37,8 37,1-37,2 36,9-37,1
О тносительная влажность 58-60 55 64-70
Температура на увлаж ненном  
термометре

30,5-31,0 29 31,5-32

Во второй половине инкубации высокая температура уже не ускоря
ет, а тормозит рост зародыша. Низкая температура в любой период инку
бации задерживает рост и развитие эмбриона. Если действие ее непродол
жительно или понижение незначительно, то развитие не нарушается. Бла
гоприятно сказываются на развитии зародыша периодические снижения 
температуры, охлаждение яиц, что бывает при естественной инкубации. 
При охлаждении яйца содержимое его сжимается сильнее, чем скорлупа. В 
результате через поры в яйцо засасывается воздух, происходит более ин
тенсивное дыхание эмбриона.

Влажность. От влажности воздуха в инкубаторе зависит и обогрев 
яиц, и испарение ими воды. Здесь играет роль не столько абсолютная, 
сколько относительная влажность воздуха. Абсолютной влажностью воз
духа называется содержание в нем водяных паров. Если воздух перенасы
щен паром, то излишняя влага конденсируется, выпадая в виде росы. От
носительной влажностью называется отношение количества паров в воз
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духе к возможному, предельному его содержанию при данной температу
ре, выраженное в процентах. Чем выше температура воздуха, тем больше в 
нем может содержаться водяных паров.

Относительная влажность воздуха непосредственно влияет на испа
рение яйцами влаги. Низкая влажность воздуха особенно неблагоприятна в 
начале инкубации. Большое испарение яйцом влаги может вызвать водное 
голодание эмбриона, уменьшить переход воды и растворимых в нем ве
ществ из белка в желток, что задержит образование новой плазмы. Менее 
опасна низкая влажность после охвата аллантоисом всей или значительной 
части внутренней поверхности скорлупы, так как в этот период вода испа
ряется уже не из белка, а из аллантоисной жидкости. В конце инкубации в 
выводной период низкая влажность ухудшает теплоотдачу и ведет к очень 
быстрому высыханию яйцевых и эмбриональных оболочек. Очень высокая 
влажность также неблагоприятно влияет на развитие зародыша. Малая по
теря воды из белка не способствует уменьшению его объема к моменту пе
рехода в амнион. Обилие заглатываемой эмбрионом амниотической жид
кости и недостаточное испарение жидкости аллантоиса приводят к тому, 
что к концу инкубации в оболочках зародыша остается много влаги; это 
мешает проклеву в скорлупе и часто вызывает гибель зародыша. Средней, 
наиболее благоприятной при инкубации следует считать влажность 50-60 
%. В период вывода ее повышают до 65-70 %.

Просвечивание яиц во время инкубации. При просвечивании яиц на 
овоскопе уже с первого дня инкубации можно различить зародыш. По раз
мерам эмбриона и его положению в яйце, по развитию желточного мешка, 
аллантоиса и их сосудистой сети, по величине белка и воздушной камеры, 
а также по состоянию ее границ можно судить об интенсивности развития. 
На первый день инкубации бластодиск различим при просвечивании силь
ным источником света. У него вид крупного пятна, иногда окруженного с 
одной стороны светлой каймой. Расположен он в центре желтка, несколько 
ближе к воздушной камере. Слабые и отставшие в развитии диски очень 
малы и неразличимы. Яйца с крупным и различимым бластодиском чаще 
дают хороший и более ранний вывод цыплят (табл. 18).

Таблица 18 - Внешние возрастные признаки развития зародыша
П ризнаки В озраст эмб риона, дн.

К уры У тки Гуси И ндейки Ц есарки
П оявление кровеносны х сосудов на 
желтке

2 2 2 2 2

Н ачало пигментации глаз 3 4 5 5 6
П оявление зачатков конечностей 3 4 5 5 4
А ллантоис зам етен без увеличения 4 4 5 5 5
Ф ормирование ротового отверстия 7 7 8 7 7
Срастание пальцев на крыле 9 9 10 10 10
П ерьевы е сосочки на спине 9 9 11 9 10
О кончательное ф ормирование клю ва 10 12 12 11 12
П ерьевы е сосочки на крыльях 11 11 14 10 12
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Продолжение таблицы 18
П ризнаки В озраст эмб риона, дн.

К уры У тки Гуси И ндейки Ц есарки
Смы кание аллантоиса в остром конце 
яйца

11 13 14 13 13

В еко достигает зрачка 11 13 14 13 13
П ервы й пух на спине 12 12 14 14 14
В есь эм брион покры т пухом 14 15 18 15 18
В еко открыто 13 20 23 18 19
В еко закры то 16 21 22 20 21-22
П олное использование белка 13 20 23 1 19
Г лаза открыты 20 26 28 27 24
Ж елток втянут 20 26-27 28 27 24
П роклев скорлупы 20 26-27 28-29 27 24

На 7-й день инкубации хорошо развитый куриный зародыш не ви
ден, так как глубоко погружен в желток. Над тем местом, где он располо
жен, различается молочного цвета пятно. Это амнион, наполненный жид
костью. Иногда над амнионом заметна тонкая сеть сосудов аллантоиса. На 
желтке различается густая, хорошо кровенаполненная сосудистая сеть 
желточного мешка. На 11-й день инкубации эмбрион выглядит как темное 
пятно в центре яйца. Под скорлупой находится аллантоис, края которого 
уже охватили белок и сомкнулись в остром конце яйца. На 19-20-й день 
хорошо развитый цыпленок занимает примерно 2/3 яйца. Он уже не про
свечивается и выглядит темным. Белок целиком использован, а сосуды и 
жидкость аллантоиса не видны. Воздушная камера большая, ее границы 
неровные, часто подвижные из-за выпячивания головы и шеи цыпленка.

Таблица 19 - Сроки контрольных просмотров яиц на овоскопе, сут.
В ид птицы О воскопия

1 2 3
К уры  яичны е 6,5 10,5 18,0
К уры  мясные 7,0 11,0 18,5
У тки 7,5 12,5 24,5
И ндейки 8 13 24,5
Гуси 9 14,5 27,5
Ц есарки 9,0 13,5 24,5

Кормление птиц
Высокая продуктивность домашней сельскохозяйственной птицы 

зависит во многом от применяемых кормов. В фермерских хозяйствах в 
качестве корма могут использоваться: неполноценное зерно, отходы с 
огорода, сада и кухни: например, картофельные очистки, остатки черного 
и белого хлеба (кроме плесневелого). Хлебные остатки могут составлять 
до 50 % рациона птицы. Перед применением их размачивают в горячей 
воде. Кроме того, при использовании выгулов (в том числе и водных)
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птица сама добывает себе корм. В корм применяют мясо моллюсков, 
утильное мясо, животных местных водоемов (лягушки, майские жуки, 
рачки), рыбью чешую, дождевых червей.

Заготовка кормов впрок позволяет впоследствии сэкономить на 
дорогих концентрированных кормах, что немаловажно в условиях 
приусадебного хозяйства.

Корма состоят из органических, минеральных веществ и воды. К 
органическим веществам относят протеин, углеводы, жиры, витамины. 
Протеины состоят из белков и небелковых соединений. Условно все 
используемые корма по составу можно разделить на четыре группы:

• белковые,
• углеводные,
• витаминные,
• минеральные.

Белковые корма
Белок является составной частью клеток животных, поэтому 

необходим для строительства клеток и тканей, а также для питания 
организма. Особенно возрастает потребность в нем при яйцекладке, так 
как он необходим для образования белка яиц.

Белком богаты зерна бобовых растений, жмых, рыбная, мясная, 
клеверная, люцерновая мука и обрат. Полноценность белков характеризует 
наличие в них большого количества аминокислот, которые необходимы 
для роста и развития. Отсутствие жизненно важных аминокислот -  таких 
как лизин, триптофан, лейцин, изолейцин, фенилаланин, аргинин, 
метионин, гистидин, треонин, валин, -  нарушает процесс нормальной 
жизнедеятельности.

Белковые корма животного происхождения наиболее ценны, так 
как они богаты витаминами группы В, а также минеральными веществами.

В рацион домашней сельскохозяйственной птицы нежирную рыбную 
муку включают в объеме до 7 %. Жирная рыбная мука (15 % жирности) -  
скоропортящийся продукт. Для длительного хранения приобретают 
обезжиренную муку. Она состоит из протеина -  до 60 %, жира -  2 %, воды 
-  до 10 %, фосфорнокислого кальция -  15-25 %, йода и витаминов группы 
В. За две недели до забоя ее следует исключить из рациона, для 
исключения специфического запаха.

Мясокостная мука содержит протеин, богатый лизином, в ее состав 
также входят: жир -  11 %, зола -  до 30 %, витамины А и Е. В рацион 
молодняка начинают включать ее не ранее 30-дневного возраста и в 
количестве, не превышающем 5 %.

Молочные и кисломолочные продукты в условиях приусадебного 
хозяйства являются более доступным белковым кормом. Молоко, обрат, 
творог, пахта, кисломолочные продукты являются лучшими поставщиками 
белка. На основе снятого молока, простокваши и других продуктов готовят
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влажные мешанки. Все они имеют высокую биологическую ценность, 
содержащийся в них белок является легкоперевариваемым. Молочные 
продукты содержат сахар, витамины, минеральные вещества. Нет 
противопоказаний к применению для кормления молодняка птицы.

Полезной подкормкой являются дождевые черви. На приусадебном 
участке их можно специально выращивать на корм. Такая биодобавка 
позволит сократить расходы зерновых кормов, а наличие дождевых червей 
на участке приведет к повышению урожайности. Разводят червей в ящиках 
или траншеях, которые заполняют компостом или навозом, сорной травой, 
опавшей листвой, гнилыми овощами и фруктами. Питательная ценность 
белковых кормов приведена в табл. 20.

Таблица 20 -  Питательная ценность белковых кормов животного 
_______________________происхождения_______________________

К орм а С одерж ание в 1 кг корма 
эквивалент 1 корм.ед.

К уриное яйцо 1,6
М олоко, 3,5 %  ж ирности 2,8
М олоко, 4,0 %  ж ирности 2,7
М ясокостная мука 1,1
О брат 7,7
П ахтанье 5,9
Сы воротка кислая 12,5
С ы воротка сладкая 9

Белковые корма растительного происхождения. Одним из самых 
ценных бобовых зерновых является соя, в ней содержится до 45 % 
протеина, который по своему аминокислотному составу не уступает 
протеинам животного происхождения. Она богата витаминами и 
минеральными веществами. В рацион домашней птицы ее включают в 
основном в виде жмыхов и шротов.

Более распространенным бобовым в личных хозяйствах является 
горох и чечевица, которые содержат все незаменимые аминокислоты. В 
корм птице их используют в дробленом и молотом виде.

Отходы маслоэкстракционной промышленности -  жмыхи, шроты -  
относят к белковым кормам. Оптимально полезным считают введение в 
рацион соевых и подсолнечниковых шротов и жмыхов. Делают это из 
расчета 15-17 % от объема сухих кормов для взрослой птицы и 10 % -  
молодняку. При использовании хлопковых и льняных продуктов их вводят 
в рацион в объеме, не превышающем 5 %, и только для взрослой птицы.

Кормовые дрожжи являются высокобелковым кормом. Их получают 
из чистых дрожжевых культур. В кормовых дрожжах содержится до 55 % 
протеина. Они богаты витаминами группы В (кроме В12). Питательные 
вещества, содержащиеся в дрожжах, перевариваются на 85-94 %.

Злаковые зерновые корма
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Зерновые служат основным источником энергии и составляют не 
менее 55 % рациона. В целом и дробленом виде они легко усваиваются, 
охотно поедаются птицей и поэтому служат основой калорийного питания. 
Зерна злаковых состоят из крахмала (70 %), протеина (8-12 %), жира (2-8 
%), минеральных веществ (1,5-4 %) (табл. 21).

Таблица 21 -  Питательная ценность злаковых
К орм а С одерж ание в 1 кг корма 

эквивалент 1 корм.ед.
К укуруза 0,7
Овес 1,0
П ш еница 0,8
Рож ь 0,8
Я чм ень 0,8

Кукуруза является одним из самых ценных злаковых кормов, так как 
клетчатка в ней присутствует в очень небольшом количестве (не более 2,5 
%). По содержанию протеина она лидирует среди зерновых. В кукурузе 
содержится каротин (в 1 кг желтой кукурузы -  до 20 мкг), но всего лишь 
10 % белка.

Овес обладает диетическими свойствами и сбалансирован по составу 
аминокислот. В рацион молодняка овсяную крупку или муку включают в 
количестве не более 20 %, т.к. клетчатка в большом количестве не 
переваривается и, вызывая закупорку желудочно-кишечного тракта, 
приводит к гибели молодняка.

Пшеница (обычно фуражная) богата витаминами групп В и Е. В ней 
в большом количестве содержится протеин. Ее используют в рационе в 
молотом виде (дробленка, мука грубого помола) в количестве не более 30 
%.

Рожь используют в качестве корма редко. Особенно нежелательно 
включать в рацион свежеубранную рожь, так как в зерне содержится слизь, 
вызывающая расстройство пищеварения.

Ячмень скармливают птице без оболочки, чтобы снизить содержание 
клетчатки. Молодняку его дают в виде дерти или муки грубого помола в 
составе зерномучной смеси (не более 40 %), предварительно отсеяв.

Просо дают в виде пшена, то есть без оболочек, а для молодняка его 
размалывают. Просо, особенно желтое, богато каротином.

Гречиха по общей питательности уступает всем остальным 
зерновым, ее зерно покрыто грубой плодовой оболочкой, составляющей 20 
% веса зерна. Птицы поедают ее неохотно. Взрослым особям можно давать 
в небольшом количестве (3 %) в раздробленном виде.

Сочные корма
Сахарная свекла оказывает положительное действие на работу 

органов пищеварения. Ее используют в вареном и сыром виде, вводят в
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рацион в объеме до 15 %.
Картофель применяют в составе мешанок в вареном виде. В сыром 

картофеле при хранении содержится соланин -  токсичное вещество. 
Сырой картофель дают в ограниченном количестве и только до закладки 
на хранение.

Тыква -  в ее состав входят сахар, каротин, витамин В2. В рационе 
используют в составе мешанок в измельченном виде в объеме до 15 %. Не 
применяют для кормления молодняка моложе 5-дневного возраста.

Также в рацион домашней птицы включают другие доступные 
корнеплоды и клубни: брюкву, турнепс, топинамбур, кормовую и 
полусахарную свеклу.

Зерновые отходы и отходы перерабатывающей 
промышленности

Пшеничные отруби являются отходом мукомольного производства. 
В них содержится в большом количестве фосфор. Отруби плохо 
усваиваются организмом птицы из-за большого содержания в них 
клетчатки, поэтому в рацион вводятся в небольшом количестве.

Хлебную барду начинают включать с 30-дневного возраста, добавляя 
в мешанку (применяют и сушеную барду). Она по питательности близка к 
овсу, но гораздо богаче по содержанию белка и витаминов группы В. В 
рацион взрослой птицы ее включают в объеме, не превышающем 10 %.

Мелассу получают путем уваривания свекловичного сока при 
кристаллизации сахара. Она содержит около 50 % сахара. В рацион 
включают не более 7 % от объема.

Жиры
В организме птицы жиры, которые входят в состав протоплазмы 

клеток, используются для выработки тепловой и механической энергии. 
По происхождению их делят на животные и растительные. Сыворотка, 
обрат, мясная и рыбная мука содержат животные жиры. Кукуруза, соя и 
жмых богаты растительными жирами. Организм также синтезирует жир из 
углеводов и белков, поэтому корма должны быть сбалансированными. Это 
позволит предотвратить ожирение птицы, снижающее ее продуктивность.

Технический животный жир получают из непищевого сырья (отход 
мясоперерабатывающей промышленности). Его используют в качестве 
добавок для повышения питательной ценности рациона, особенно при 
откормах.

Витаминные и минеральные корма
Птица получает витамины с кормами (рис. 50). Отсутствие или 

недостаточное содержание витаминов в рационе птицы вызывает 
авитаминоз или гиповитаминоз. В настоящее время известно более двух 
десятков витаминов.
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Рис. 50 -  Кормушки для витаминно-минеральных смесей
(размеры в мм)

Морковь используют в кормлении птицы для обеспечения 
витамином А. Ее наличие особенно важно в зимнее время. В рацион 
включают в объеме до 25 %.

Травяная (витаминная) мука положительно влияет на 
инкубационные качества, яйценоскость и привесы. Это объясняется 
большим содержанием протеина, минеральных веществ, витаминов, 
особенно каротина и фолиевой кислоты. В корм ее вводят в объеме 5 % от 
веса сухой части рациона.

Исключительно богата витаминами хвоя. В ней содержатся: каротин, 
провитамины D, Е, С, К, РР, В2 и микроэлементы. Ее используют в 
измельченном виде или в виде муки. В рацион включают до 3 % от объема 
сухой части. Хвоя придает мясу птицы резкий специфический запах, по 
этой причине за 2 недели до убоя ее необходимо исключить из питания.

Рыбий жир давно известен как источник жирорастворимых витаминов 
А и D. Потребность в этих витаминах особенно возрастает в зимне-весенний 
период. Его добавляют в мешанки по 1-2 г в день на голову.

Белково-витаминная паста -  ценный продукт для птицеводства. Для 
этого измельченную свежую зеленую траву заливают водой (2:1). Затем 
воду сливают, а зеленую массу отжимают. Оставшуюся жидкость 
нагревают до 80 °С. На поверхность при нагревании всплывает 
творожистая масса -  это и есть паста. Ее снимают и отцеживают. В 
рационе молодняка она может составлять до 15 %, взрослой птице дают до 
10 г в сутки на голову.

На приусадебном участке во время домашних заготовок соков из 
яблок, груш и других садовых плодов остается жом, являющийся хорошим 
витаминным кормом.

Для сбалансированного питания важно включать в рацион зеленые 
корма. Для этого используют зеленую массу клевера, гороха, люцерны,
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викоовсяной смеси, свекольную ботву, молодую крапиву, лебеду, 
одуванчик. Эти корма с удовольствием поедаются всей домашней птицей.

В кормлении птицы всех возрастов, особенно водоплавающей, 
используют водную растительность: элодею, ряску, роголистник, рдест, 
лучицу. Птица с удовольствием поедает элодею как в свежем, так и в 
сушеном виде. В 100 г зеленой массы содержится 57 г легкоперевариваемых 
питательных веществ. В теплое время ее включают в рацион в составе 
мешанки. Элодея -  объемистый корм, поэтому в зимнее время нужно 
следить, чтобы при добавлении в рацион его объем сильно не увеличивался.

Рдест -  растет, образуя заросли большой площади на мелких местах 
водоемов. По питательной ценности уступает элодее и ряске, но охотно 
поедается птицей в свежем виде. Хара, или лучица, не требовательна к 
свету. Она растет в глубоких местах водоемов. Хара очень питательна, 
содержит в большом количестве минеральные вещества, белки и углеводы. 
В рационах птицы используют как в свежем, так и в сушеном виде.

Содержание основных минеральных веществ в кормах приведено в 
таблице 22.

Таблица 22 -  Содержание основных минеральных веществ 
__________________ (мг в 100 г кормов)_________ _________

К орм К альций Ф осфор Н атрий
1 2 3 4

Соль 0 0 37,2
Картоф ель 0,01 0,05 0,05
К укуруза 2,05 0,3 0,03
Силос кукурузный 0,14 0,05 0,02
Ты ква ж елтая 0,02 0,03 0,02
Свекла, корнеплод 0,04 0,07 0,06
Я йц а куриные 0,05 0,21 0
М орковь 0,06 0,05 0,05
Я чм ень с пленками 0,06 0,34 0,04
Я чм ень без пленок 0,07 0,35 0,03
П ш еница 0,06 0,4 0,02
Рис с пленками 0,07 0,23 0,03
П росо 0,07 0,3 0,03
О вес без пленок 0,11 0,25 0,03
О вес с пленками 0,2 0,35 0,03
Сорго 0,11 0,25 0,03
М олоко снятое 0,14 0,1 0,05
М олоко сухое обезж иренное 1,24 1,2 0,54
О труби пш еничные 0,14 1,0 0,04
К апуста кормовая 0,17 0,04 0,02
Ш рот арахисовы й 0,18 0,53 0,05
Ж м ы х арахисовый 0,24 0,67 0,03
К левер молодой 0,3 0,08 0,02
Творог средней ж ирности 0,3 0,24 0,15
Ш рот подсолнечны й 0,32 0,91 0,08
Ж м ы х подсолнечны й 0,33 0,91 0,09
Ш рот льняной 0,33 0,76 0,06
Ж м ы х льняной

VOСПo
' 0,82 0,06
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Продолжение таблицы 22
1 2 3 4

Ж м ы х хлопковы й 0,36 0,95 0,06
К ровяная мука 0,37 0,34 0,95
Ш рот соевый 0,38 0,65 0,04
Ж м ы х соевый 0,42 0,63 0,04
К орм овы е фосфотиды 0,42 1,07 0,06
Л ю церна молодая 0,46 0,07 0,02
П ерьевая мука 0,6 0,56 0,36
Травяная мука 0,92 0,21 0,12
М ясокостная мука 10,5 5,35 1,55
К остная мука необезж иренная 19,0 9,37 1,94
К остная мука обезж иренная 21,0 12,4 2,1
И звестняк 32,0 0 0
М ел 33,0 0 0
Трикальцийф осф ат 32,0 14,0 0
Ракуш ка 33,0 0 0
Ры бная мука 8,0 6,4 2,2

Комбикорма
Комбикорм -  это кормовая смесь, приготовленная с использованием 

научных разработок, с учетом видовых, возрастных, природных и 
продуктивных различий птицы. Рационально составленные кормовые 
смеси позволяют снизить затраты кормов на единицу получаемой 
продукции. Для кормления птицы используют два вида комбикормов:

• неполнорационные комбикорма:
а) комбикорма-концентраты -  служат для обогащения зерновых 

рационов. Они более калорийные и содержат большое количество 
протеинов и минеральных веществ;

б) белково-витаминные и минеральные добавки -  служат для 
обогащения кормовых смесей и добавляются в небольших количествах в 
соотношении с другими кормами 1:30;

в) премиксы -  это измельченные до необходимых размеров 
микровеществ витамины, минеральные вещества и наполнитель. В его 
состав могут входить и различного рода стимулирующие вещества. В 
качестве наполнителя зачастую используют соевый шрот, пшеничные 
отруби или кормовые дрожжи.

• полнорационные комбикорма используются без дополнительного 
применения других кормов. Они включают в себя все необходимые 
компоненты: витамины, минеральные вещества и микроэлементы.

Способы кормления
В зависимости от условий содержания птиц в приусадебном 

хозяйстве применяют различные способы кормления птицы: сухой, 
комбинированный и влажный. Независимо от выбранного способа 
необходимо обеспечить птице постоянный доступ к свежей питьевой воде.

Сухой способ -  самый легкий, так как в его основе лежит 
использование рассыпчатых и гранулированных комбикормов (заводского 
приготовления). Витамины в этом случае включают в виде порошков. К
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недостаткам относятся сравнительно высокие цены на комбикорма.
На одну голову взрослой птицы в сутки требуется: курам яичного 

направления -  120 г, курам мясного направления -  160 г, индейкам 
(самцам) -  500 г, индейкам (самкам) -  260 г, уткам яичного направления -  
240 г, уткам мясного направления -  270 г, цесаркам -  120 г, гусям -  330 г.

Влажный способ -  это трудоемкий способ, при приготовлении 
влажных кормов в домашних условиях возникает необходимость в частом 
мытье и дезинфицирующей обработке кормушек вследствие их быстрого 
закисания и появления вредной микрофлоры.

Основой влажного способа кормления являются бульон, сыворотка, 
обрат, вода и мешанки. При этом способе кормления зерно, используемое 
в рационе, частично, а иногда и полностью проращивают. Мешанку 
готовят перед кормлением в объеме корма, который поедается птицей в 
течение 40 минут. Главным правилом, соблюдаемым при приготовлении 
мешанок, является рассыпчатость, так как липкий корм забивает носовые 
отверстия клюва птицы.

Комбинированный способ -  в рационе комбинируются сухие и 
влажные корма (цельное и измельченное зерно, травяная мука, 
корнеплоды, силос, жмыхи, шроты, комбикорма, мешанки и др.). 
Используются различные местные растительные корма и кухонные 
отходы. Этот способ позволяет рационально использовать возможности 
приусадебного хозяйства, что существенно сокращает расходы на 
приобретение кормов и снижает себестоимость продукции.

Фронт кормления, виды кормушек и поилок представлены в таблице 
23 и на рисунках 51-52.

Таблица 23 - Длина ̂ кормушек и поилок в расчете на одну голову, см
В ид и возраст птицы К орм уш ки для П оилки

влаж ны х меш анок сухих кормосмесей
К уры 10-15 8-15 2,0
Ц ы плята, недель: 
1-8 2-5 2-4 1,0
9-20 8-12 4-8 2,0
И ндейки 20 8 4,0
И ндю ш ата, недель: 
1-2 6 3 1,3
2-8 15 5 2,0
Гуси 20 8 4,0
Гусята, недель: 
1-3 8 4 1,5
4-9 20 7 3,0
У тки 15 6 4,0
У тята, недель: 
1-3 5 3 1,5
4-8 12 5 2,0
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Рис. 51 -  Кормушки

Рис. 52 -  Поилки

Содержание кур
При выращивании цыплят преследуют две цели -  получение 

несушек и мясной птицы. Для получения несушек используют в основном 
породы и кроссы с высокой яичной продуктивностью; для получения 
птицы на мясо - мясо-яичные и мясные породы и кроссы. В приусадебных 
хозяйствах выращивают цыплят под наседками, а также в искусственно 
создаваемых условиях.

На 11-12 курочек для племенных целей оставляют одного петуха. 
Большей яйценоскостью обладают куры в первый год. В этот же период 
определяют хороших несушек.

У несущихся кур сережки и гребень всегда набухшие. От емкости 
живота курицы зависит ее яйценоскость. Емкость определяют следующим 
образом: располагают пальцы руки между задним концом грудной кости и 
лонными костями. Если для этого потребовалось менее трех пальцев, 
продуктивность будет низкая. У кур с высокой яйценоскостью 
укладывается 4-5 пальцев.

Для повышения продуктивности в зимнее время применяют 
дополнительное освещение, которое вводят примерно с 15 ноября. Для
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этого используют лампочку мощностью 60 Вт. Дополнительное освещение 
включают с 6 до 8 часов утра и с 16 до 19 часов вечера.

В зимний период птица неохотно идет на выгул. Однако моцион ей 
необходим. Чтобы заставить птицу двигаться, разбрасывают по площадке 
немного зерна, подвешивают веник из крапивы, клевера или капусту. Куры 
начинают активно копаться на площадке, выбирая зерно, и подпрыгивать, 
общипывая витаминный веник.

В помещении, где содержатся куры, температура воздуха должна 
быть не ниже 10°С, иначе куры прекращают нестись. Подстилка должна 
быть сухой и чистой. Обычно используют опилки.

Под наседками можно выращивать цыплят как естественного 
вывода, так и выведенных в инкубаторе. Хорошие качества при 
естественном выращивании молодняка проявляют старые куры, у которых 
сильно развит материнский инстинкт. Наседки лучше принимают цыплят 
своего вывода. При подсаживании цыплят, выведенных в инкубаторе, 
наседку предварительно испытывают. Для этого на ночь к ней в гнездо 
подсаживают 2-3 цыплят и наблюдают за ее поведением. Если она не 
отгоняет их, на следующий день подсаживают остальных. Но следует 
иметь в виду, что подсаживать надо до того, как наседка сойдет с гнезда, 
так как начавшие рассиживаться обычно плохо принимают цыплят.

В первый месяц, особенно первые 10 дней, цыплята нуждаются в 
особой заботе. Для них необходимо теплое, сухое, чистое помещение с 
хорошей вентиляцией, но без сквозняков. На 1 м следует размещать не 
более 20...25 цыплят. После 4...5 недель их рассаживают по 17 голов, а с 
10 по 20 недель - по 10 голов на 1 м .

Первые 3 . 5  дней цыплятам лучше стелить на пол бумагу, а на нее 
насыпать просеянный цыплячий комбикорм, мелкую кукурузную крупу. 
Цыплята роются в такой подстилке без вреда для себя и остаются чистыми.

Кормить цыплят на холодном полу нельзя, иначе они простудятся. В 
кормушки и поилки цыплята ни в коем случае не должны залезать с 
ногами: загрязненные пометом корм и вода вызывают кишечные 
заболевания, а мокрая подстилка губительна для неокрепших цыплят.

Полноценные цыплята (кондиционные) подвижны, хорошо 
реагируют на звук, имеют мягкий подобранный живот, закрытую, без 
следов кровоточения пуповину, чистую розовую клоаку. Их тело хорошо 
покрыто растущим пухом. Ноги крепкие, нормально расставленные, 
голова большая, глаза ясные, блестящие, клюв короткий, толстый, 
крылышки плотно прижаты к корпусу. Средняя живая масса цыпленка -  
35-40 г. Цыплят при доставке к месту выращивания оберегают от 
сквозняков, переохлаждения (см. рисунок электробрудера).

На высоте спины цыпленка первые три дня температура должна 
быть 32-29 0С. К концу месяца цыплят содержт при комнатной 
температуре (18-16 0С).

Если температура для цыплят благоприятна, то они активны,
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размещаются по всему полу. При завышенной -  сидят с раскрытыми 
клювами или, распластавшись, лежат на полу. У них учащается дыхание, 
птенцы часто пьют воду.

При недостатке тепла цыплята собираются кучей ближе к теплому 
месту, сгрудившись, нередко давят друг друга и тревожно пищат.

Слишком яркий свет часто бывает причиной расклева у цыплят. 
Расклев может быть вызван и другими причинами: дефицитом белка в 
корме, отсутствием гравия, уплотненным содержанием цыплят на грязной 
и сырой подстилке и др. Обнаружив расклев, необходимо в течение трех 
дней поить цыплят чуть подкисленной (можно лимонной кислотой) водой. 
Предупреждает расклев окраска светильников в зеленый или красный, но 
не в синий цвет. Пораженные места можно смазывать зеленкой, которая 
заживляет раны, а также своим запахом отпугивает агрессивных птенцов.

Важно, чтобы цыплята сразу стали активно есть и пить. Первые два- 
три дня их кормят на картоне, а поят из специальных вакуумных поилок. В 
первые дни цыплят кормят до 8 раз в сутки через каждые два часа. В 
первые 5-6 дней кормление проводят и ночью. Каждый раз им дают 
столько корма, чтобы он полностью поедался.

Контроль за кормлением можно вести по наблюдению за пометом. 
При сбалансированном питании у здоровой птицы помет темного цвета с 
белым налетом, плотный по консистенции. При излишнем содержании в 
рационе углеводов помет приобретает желтый цвет и тестообразную 
консистенцию. Водянистая консистенция со слизистыми полосками 
красного цвета свидетельствует об избытке белка.

Кормление кур яичного направления
Птица потребляет много воды, поэтому поилки должны быть 

установлены в каждом помещении. В первые 2-3 недели жизни молодняк 
выпивает воды в 2 раза больше, чем съедает сухого корма, потребляя в 
среднем на 1 кг живой массы 200-250 мл воды в сутки.

Суточная потребность птицы в воде зависит от типа кормления и 
температуры в птичнике. При температуре воздуха 12-18 0С курица 
потребляет 250-300 мл, индейка -  500-600 мл, утка -  600-750 мл, гусь -  до 
1000 мл воды.

Контроль за кормлением можно вести по наблюдению за пометом. 
При сбалансированном питании у здоровой птицы помет темного цвета с 
белым налетом, плотный по консистенции. При излишнем содержании в 
рационе углеводов помет приобретает желтый цвет и тестообразную 
консистенцию. Водянистая консистенция со слизистыми полосками 
красного цвета свидетельствует об избытке белка.

На одну курицу-несушку при средней яйценоскости до 200 яиц в год 
требуется 39 кг концентрированных кормов, 15 кг сочных и зеленых 
кормов. Ежедневный рацион одной птицы должен быть равен 300 ккал 
обменной энергии и содержать 19,4 г сырого протеина. При более высокой 
продуктивности (свыше 200 яиц в год) нормы кормления возрастают.
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Таблица 24 -  Примерный суточный рацион кур яичного направления 
__________________по временам года (г на голову)__________________

К орм а Зима Весна Лето Осень
Свеж ая зелень 0 20 30 20
или травяная мука 5 3 0 3
Гравий 1 1 1 1
Дрож ж и 3 4 3 3
Ж мыхи, ш роты 12 13 12 12
Зерно дробленое 50 55 60 55
Зерно цельное 50 45 40 45
К остная мука 1 1,5 1,5 1
М орковь 40 20 0 20
М ясокостная мука 5 7 5 5
О брат 20 30 30 20
П оваренная соль 0,7 0,7 0,7 0,5
П ш еничны е отруби 10 10 10 10
Ракуш ка, мел 4 5 4 4

Не менее трети зерна необходимо скармливать в пророщенном виде, 
так как это способствует обогащению рациона несушки ценными 
витаминами. Кормление в условиях приусадебного хозяйства 
осуществляется 3-4 раза в день. Для нормального образования скорлупы 
яиц подкормку, содержащую кальций, необходимо скармливать птице во 
второй половине дня. В первое кормление лучше давать известняк, а во 
второе -  ракушку.

Кормление кур мясного направления
Использование сухого способа -  способствует ожирению кур. 

Влажную мешанку дают строго нормированно и убирают несъеденные 
остатки не позднее чем через 40 минут. Кормление осуществляют 3-4 раза 
в сутки: осенью и зимой -  в 8, 12 и 18 часов, а весной и летом -  в 6, 8, 12, 
18 часов. При клеточном содержании количество кормлений увеличивают, 
а в рацион дополнительно вводят витамины А и D и рыбий жир.

Кормление цыплят
Птенцов следует кормить сразу же после того, как они обсохнут, но 

желательно не позднее 8-12 часов после вылупления. Слабых птенцов 
подкармливают с помощью пипетки смесью куриного желтка с молоком. В 
первые 10 дней молодняк кормят 8-10 раз в день, а затем количество 
кормлений постепенно сокращают и с месячного возраста переходят на 3
4-разовое. В первые дни молодняку всех видов дают очищенные от 
скорлупы, крутосваренные, мелко измельченные яйца, творог, пшено, 
дробленую кукурузу, овсяную крупу, отсеянную от оболочек. Со 2-3-го 
дня молодняку скармливают свежую измельченную зелень клевера, 
люцерны, крапивы, тертую морковь. При интенсивном откорме молодняка 
птицы на мясо в специальных кормушках должны постоянно находиться 
зерномучные сухие корма, а также песок и гравий, необходимые для 
перетирания пищи.
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В качестве корма в первые дни жизни цыплят в домашних условиях 
используют творог и вареные вкрутую яйца, которые перетирают с мелкой 
крупой (овсяной, ячменной, пшеничной или кукурузной). Очень полезны 
мешанки, приготовленные на основе свежей простокваши.

Начиная с 4-дневного возраста в корм добавляют рыбий жир (по 0,05 
г на голову в сутки, каждые 10 дней вдвое увеличивая количество 
граммов) и минеральную подкормку (дробленые ракушки и песок). С 
первых дней и до месячного возраста цыплят кормят 5 раз в день: в 6, 9, 
12, 15, 18 и 21 час, чередуя сухое дробленое зерно с влажными мешанками.

Кормление бройлеров
Успех выращивания мясных цыплят (бройлеров) существенно 

зависит от племенных качеств кур. В 2-месячном возрасте мясные цыплята 
при правильном кормлении и содержании имеют живую массу более 1,5 
кг. На 1 кг прироста они затрачивают 2,5-3 кг полноценного комбикорма. 
Приусадебные хозяйства, расположенные вблизи бройлерных 
птицефабрик, могут приобрести гибридных мясных цыплят через 
инкубаторно-птицеводческие станции, а при отсутствии их -  выращивать 
чистопородных цыплят мясо-яичного направления. Срок откорма 
увеличивается до 180 дней.

Цыплят-бройлеров лучше выращивать в безвыгульных условиях. Ог
раничение активных движений способствует лучшему росту. При правиль
ном содержании и кормлении цыплята-бройлеры за 40-50 дней достигают 2 
кг. Очень полезно цыплятам-бройлерам выпаивать подслащенную воду. 
Кормят их постоянно и вволю. Для бурного роста им требуются высокока
лорийные корма. В первые четыре дня им желательно скармливать яйца, 
сваренные вкрутую, обезжиренный творог, отходы переработки молочных 
продуктов. К этим кормам можно добавить молодую пшеницу, кукурузу, 
запаренную гороховую дерть, жмых, мясокостную или рыбную муку, пи
щевые и столовые отходы. В летнее время необходимо подкармливать ви
таминными зелеными кормами. В рацион бройлеров полезно добавлять 
животные жиры, сухое молоко (табл. 25).

Таблица 25 -  Примерный суточный рацион мясного направления,
г/гол

К орм а В озраст цыпленка, дни
1-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

Зерно дробленое 4 4 10 24 32 40 45
П ш ено 2 2 3 - - - -
О труби пш еничны е - - 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0
М орковь или зелень 2 4 7 10 14 18 25
Я йцо вареное 2 - - - - - -
С нятое молоко 4 6 10 15 20 20 15
Творог 2 2 2 3 4 5 5
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Клетчатка снижает привесы, поэтому корма, богатые ею, не должны 
преобладать в рационе птицы. При кормлении бройлеров оптимальным 
считают использование сухого способа кормления, при котором 
применяют полнорационные комбикорма. Если такой способ невозможен, 
то его заменяют комбинированным. Питьевая вода у цыплят должна быть 
постоянно, она должна быть свежей и чистой, так как качество воды 
сказывается на состоянии здоровья птицы, а ее нехватка вызывает падеж.

Мешанки лучше готовить на мясных смывах, кухонных отходах, об
рате, сыворотке. При этом следует следить, чтобы они не закисали; лучше 
давать небольшими порциями, чтобы птица в течение получаса их поедала.

С первых дней в кормушки насыпают мелкий гравий. Минеральные 
вещества лучше усваиваются при скармливании витамина D. Мелкий гра
вий (размер частиц 2-5 мм) усиливает моторную деятельность мускульного 
желудка и повышает на треть усвоение кормов, особенно зерновых. На 100 
голов кладут раз в неделю от 200 до 500 г гравия.

Для профилактики желудочно-кишечных заболеваний 3-4 раза в не
делю бройлерам выпаивают раствор марганцовки (вишневого цвета). Каж
дый раз нужно готовить свежий раствор. Если при регулярном выпаива
нии раствором марганцовки у цыплят все-таки возникает понос, необхо
димо обратить внимание на качество кормов, чистоту подстилок, прове
рить, достаточно ли чисты поилки. Их нужно продезинфицировать и дер
жать наполненными чистой водой. В течение 5 дней в воду можно доба
вить питьевую соду из расчета 10 г на 10 кг корма.

За две недели до забоя из корма исключают гравий и лекарства. Цы- 
плят-бройлеров можно выборочно начинать забивать уже с 6-7 -  
недельного возраста. Длительная передержка ведет к большому ожирению 
тушек.

Содержание индеек
Индейки -  самые крупные домашние птицы. По скорости роста они 

превосходят кур, гусей и уток. Взрослые самки достигают 8-10 кг, самцы -  
до 18 кг и более. Гибридные индюшата достигают живой массы 4-7 кг в 
14-18 недель, убойный выход составляет до 89 %. Яйцекладка у самок на
чинается в возрасте 260 дней и продолжается 6-7 мес. За этот период от 
одной индейки можно получить по 100-120 яиц массой 80-90 г каждое.

Индюшата очень чувствительны к условиям содержания, поэтому 
следует строго соблюдать рекомендуемые санитарно-гигиенические тре
бования.

Перед посадкой индюшат необходимо тщательно подготовить по
мещение. Порядок подготовки помещения проводят в той же последова
тельности, что и у других видов птицы.

Выращивание ремонтного молодняка проводят на глубокой несме
няемой подстилке или в клеточных батареях.

Выбор способа выращивания определяется кроссом птиц. Так, мо-
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лодняк тяжелых кроссов лучше выращивать на глубокой подстилке, а 
средних и легких кроссов -  в клеточных батареях. При напольном выра
щивании используют специальные комплекты оборудования: ИРС-2,3В и 
ИРС -  2,3Г (рис. 53).

Кормление индюшат до 7-дневного возраста осуществляют с помо
щью противней, а затем, до 60-дневного возраста с помощью желобковых 
кормушек. В более старшем возрасте используют бункерные кормушки. 
Поение цыплят до 15-дневного возраста с помощью вакуумных поилок, а в 
дальнейшем применяют чашечные поилки.

Рис. 53 -  Индюшата на полу

Для локального обогрева индюшат используют -  брудера, установки 
«Луч», «ИКУФ» и др. Пол под обогревателем лучше покрывать плотной 
бумагой, так как индюшата могут клевать подстилку, что приводит к заку
порке зоба, желудка и кишечника, как следствие -  повышению падежа.

Плотность посадки до 119-дневного возраста составляет 4-5 гол., с 
120-140 дней -  2-3 гол/м . Фронт кормления и поения до 119-дневного воз
раста -  3-4 и 2 см/гол соответственно, а 120-дневного -  8 и 3 см/гол.

Освещение в первые трое суток выращивания должно быть в преде
лах 50 лк, затем до 20 дня -  30 лк, а в дальнейшем -  15 лк. Продолжитель
ность светового дня для индюшат зависит от их возраста. Вначале он равен 
24 часа, а затем постепенно снижается до 7-14 ч в сутки.

Индюшата очень чувствительны к температурно-влажностному ре
жиму воздуха в помещении, поэтому необходимо строго поддерживать эти 
параметры в пределах рекомендуемых нормативов. Температура воздуха в 
помещении с 1 по 10 дни -  27-24 0С (под брудером -  37-30 0С), с 11 по 35 
дни -  23-19 0С (под брудером -  28-21 0С), с 36 дня и старше -  18 0С. Опти
мальная влажность -  60-70 %, воздухообмен -  1,1-1,6 м /ч на 1 кг живой 
массы. В теплый период воздухообмен увеличивают до 5,2-6,4 м /ч.

Клеточное выращивание индюшат создает лучшие санитарно-
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гигиенические условия, так как индюшата при этом полностью изолирова
ны от контакта с пометом, что позволяет профилактировать многие зараз
ные заболевания.

При выращивании индюшат на мясо используют следующие спосо
бы содержания: на глубокой подстилке, в клетках и комбинированным 
способом.

При содержании индюшат на глубокой подстилке кормление цыплят 
до 5 дней осуществляется с помощью кормушек -  противней, с 6-20
дневного возраста -  из желобковых кормушек, с 21-дневного возраста - из 
желобковых кормушек, а с 60 дней и до убоя -  с помощью бункерных 
кормушек. Фронт кормления и поения составляет 4-5 и 2 см/гол соответст
венно. Плотность посадки на 1 м площади пола при выращивании до 16 
нед. -  5 гол., а при выращивании до 23 нед. -  3 гол.

Прогрессивным считают выращивание индюшат с суточного возрас
та до убоя в клеточных батареях. При этом за счет комплексной механиза
ции процессов кормления, поения и удаления помета облегчаются условия 
труда обслуживающего персонала, создается лучший микроклимат, сни
жаются затраты корма на 1 кг прироста, увеличивается прирост и повыша
ется сохранность молодняка. Для выращивания в клетках рекомендуется 
использовать молодняк легкого и средних кроссов, так как у индюшат тя
желых кроссов образуются намины на ногах и груди.

Комбинированный способ выращивания предусматривает содержа
ние индюшат до 8-недельного возраста в клеточных батареях, а затем пе
реводят в откормочники, где содержать на глубокой несменяемой под
стилке. Птичник разделяют перегородкой на секции по 250 гол. каждая.

Содержание взрослых индеек в основном на глубокой подстилке, 
реже -  в клеточных батареях. Самцов и самок содержат в отдельных по
мещениях.

При напольном содержании можно использовать комплекты обору
дования ИВС-1,8А и ИВС-1,8Б. В каждый комплект входит бункер для 
хранения запаса кормов, шнековый транспортер для перемещения корма из 
бункера в бункерные кормушки, системы поения с чашечными поилками, 
скребковым механизмом для уборки помета, а также насестами и гнездами 
с механизированным сбором яиц. Гнёзда одноярусные с размерами, см: 
длина -  56, ширина -  36, высота у входа -  40, у задней стенки -  700. Г незда 
объединены в секции по 7 в каждой. Плотность посадки на м2 площади по
ла: индеек тяжелых кроссов -  1,5, среднего -  2, легкого -  2,5; индюков -  1 
гол. Родительское стадо комплектуют хорошо развитым молодняком в 26
30 нед. Птичник перегораживают на секции по 150-200 индеек, самцов со
держат не более 15 гол. Фронт кормления составляет 8-12 см/гол., фронт 
поения -  2,5-4 см/гол.

При клеточном содержании индеек применяют в основном переобо
рудованные батареи для кур, так как специальных комплектов для выра
щивания птицы этим способом не производят. Использование клеток по
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зволяет увеличить вместимость помещений, облегчить обслуживание пти
цы, снизить количество наседок, улучшить производительные качества 
индюков (исключаются драки между самцами, травматизм, повышается 
качество спермы).

Основные параметры микроклимата в птичниках при содержании
взрослых индеек должны быть в пределах: температура воздуха -  12-16 0С
(зимой) и до 25 0С (летом), относительная влажность -  60-70 %; уровень
воздухообмена: в холодный период года -  1,1-1,6 м /ч, в переходный -  2

3 34,5 м /ч, в теплый -  5,2-6,4 м /ч на 1 кг живой массы.

Содержание уток
Современные технологии утководства предусматривают круглогодо

вое производство утиного мяса. При этом от одной утки за год можно по
лучить 350-450 кг мяса за год при затрате кормов по 3-3,5 кг на каждый 
килограмм прироста. Размеры птичников для уток те же, что и для содер
жания кур. В помещениях для содержания родительского стада использу
ют глубокую несменяемую подстилку в комбинации с сетчатыми полами 
(размер ячейки 20 х 30 мм), которые занимают 15-20 % площади птичника. 
Все помещение разбивают на секции по 100-150 голов. Для содержания 
взрослых уток можно использовать оборудование КРУ-3, которое включа
ет в себя наружный бункер, трубчатые кормораздатчики, бункерные кор
мушки, желобковые поилки и скребковый механизм для удаления помета 
из под сетчатых полов. Плотность посадки 3 гол/м , фронт кормления и 
поения -  не менее 3 см/гол. На взрослую утку требуется 14-16 кг опилок, 
16-18 кг соломы. Гнезда для откладывания яиц делают открытыми, разме
ром, см: ширина -  30, глубина -  40, высота порожка -  10. Обычно их раз
мещают вдоль стен или внутренних перегородок секций из расчета одно 
гнездо на 4-6 уток. Оптимальная температура воздуха в птичнике 18-20 0С, 
относительная влажность -  70 %, допустимая концентрация аммиака в 
воздухе -  не более 15 мг/м , сероводорода -  5 мг/м , углекислого газа -  
0,25 %. Воздухообмен в теплый период -  5 м3/ч, а холодный -  0,7 м3/ч на 1 
кг живой массы. Продолжительность светового дня 16-17 ч при уровне ос
вещения 15-20 лк.

Ремонтный молодняк выращивают на подстилке или на сетчатых 
полах. При этом до 55-дневного возраста используют оборудование типа 
КМУ, а с 56- до 180-дневного возраста -  типа КРУ. Комплекты 
оборудования оснащены транспортерами для кормов, системой поения, 
локального обогрева (брудерами, установками «Луч» и «ИКУФ»), канатно
скребковой системой уборки помета и электрооборудованием для 
создания оптимального светового режима. Молодняк содержат в секциях 
по 100-150 голов. Плотность посадки 3-4 гол/м , а после 21-недельного 
возраста -  2,5 гол/м . Фронт кормления и поения не менее 3 см.

При выращивании утят особенно в раннем возрасте, следует 
придерживаться рекомендуемых температурных режимов (табл. 26).
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Таблица 26 - Температура воздуха при выращивании утят, 0С
Зона нахож дения 

птицы
В озраст птицы, нед.

1 2 3 4 5
и старш е

П од обогревателем 32-35 30-32 28-30 23-26 -
В помещ ении 20-23 18-20 16-18 16-18 15-18

Относительная влажность воздуха должна быть 65-70 %. Световой 
режим в птичниках должен быть следующим: в 1-ю неделю круглосуточ
ное освещение, во 2-ю -  18 ч, с 3-й по 7-ю -  10 ч. Затем продолжитель
ность светового дня сокращают до 8 ч в сутки. Интенсивность освещения в 
пределах 15-20 лк.

При выращивании утят на мясо используют содержание птицы на 
глубокой несменяемой подстилке, сетчатых или планчатых полах или в 
клеточных батареях. Утят выращивают строго до 55-дневного возраста, так 
как в возрасте 55-60 дней у них происходит линька, и появляются зачатки 
молодого пера (пеньки), которое трудно ощипывать. В первые три недели 
жизни утятам необходим локальный обогрев, который создают с помощью 
брудеров и др. источников тепла. Температуру воздуха под брудерами и в 
помещении поддерживают в тех же пределах, что и для ремонтного мо
лодняка.

Плотность посадки утят до 3-недельного возраста -  не более 16 
гол/м , старшего возраста -  8 гол/м площади пола. Величина групп до 3
недельного возраста не более 300, а старше -  не более 150 гол. Фронт 
кормления до 4-недельного возраста -  1,5 см, а затем -  3 см; фронт поения 
-  1,2 и 1,5 см/гол. соответственно. Продолжительность светового дня на
чиная с двухдневного возраста ежедневно сокращают на 45 мин., доведя ее 
продолжительность до 15 ч в сутки. Интенсивность освещения на уровне 
кормушек и поилок в первую неделю жизни 15-20 лк, а затем ее уменьша
ют до 3-5 лк.

При выращивании утят на сетчатом полу используют сетку с разме
ром ячейки: до 3-недельного возраста -  12 х 12 мм, а старшего возраста -  
30 х 30 мм.

Преимущества этого способа содержания: профилактика заразных 
заболеваний за счет разрыва контакта утят с пометом, сухой пол, исклю
чаются затраты на подстилочный материал.

В некоторых хозяйствах применяют выращивание утят до 2-3
недельного возраста в переоборудованных клеточных батареях для кур, за
тем утят переводят на глубокую подстилку, сетчатые полы, в летние лагеря 
или на специальные откормочные площадки на открытом воздухе.

Содержание гусей
Отличительной особенностью этого вида птицы является способ

ность потреблять и переваривать большое количество зеленых кормов, а 
также неприхотливость к условиям содержания. От гусей получают мясо,
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жир, деликатесную жирную печень, пух и перо.
Молодняк гусей выращивают на глубокой несменяемой подстилке, 

на сетчатых полах или клеточных батареях. Возможны также различные 
комбинации этих способов выращивания.

Как и молодняк других видов птицы, в первые 3 недели жизни гусята 
чувствительны к изменениям температуры, поэтому температуру в птич
никах в этот период поддерживают в следующих пределах: в 1-ю неделю - 
26 0С, во 2-ю неделю температуру снижают постепенно на 2-3 0С и доводят 
к концу 3-й недели до 22 0С. Температура под брудерами в пределах 30-32 
0С. После 3-недельного возраста обогреватели выключают и доводят тем
пературу в помещении до 18-20 0С. Относительную влажность в помеще
нии поддерживают в пределах 65-70 %. Воздухообмен должен быть в теп
лый период года 5 м /ч, а в холодный -  1,5 м /ч на 1 кг живой массы. 
Плотность посадки зависит от возраста и составляет (гол/м площади по
ла): в возрасте 1-63 дня -  4, 64, 120 дней -  3, 120-240 дней -  1,5.

Содержат гусят в секциях по 150-200 гол. в каждой.
В первые недели выращивания используют лотковые кормушки и 

вакуумные поилки. Для гусят старшего возраста применяют желобковые 
или бункерные кормушки и желобковые поилки. Кроме того, оборудуют 
дополнительные кормушки для зеленых кормов, гравия и минеральных 
подкормок. Фронт кормления и поения должен составлять не менее: в воз
расте 1-21 день -  1,5 и 1; 22-63 дня -  2 и 2; 64-210 дней - 2,5 и 3 см/гол.

В помещениях поддерживают следующий световой режим: в 1-ю не
делю - круглосуточное освещение, затем со 2-й продолжительность свето
вого дня ежедневно сокращают на 30 мин. и доводят к 4-й неделе до 14 ч. 
Такой режим освещения поддерживают до 9-недельного возраста, а с 9- до 
17-недельного возраста продолжительность светового дня составляет 10 ч, 
17 до 30 недель -  7 ч. Интенсивность освещения в помещениях -  25-30 лк. 
Для выращивания ремонтного молодняка также применяют летние лагеря, 
в которые гусят переводят при температуре воздуха не менее 15 0С. В ла
герях оборудуют облегченные помещения или навесы, где птица может 
укрыться от непогоды. Выгулы для гусят оборудуют из расчета 2 м2/гол. 
Плотность посадки гусят под навесом не более 5 гол/м площади пола. 
Фронт кормления и поения -  8 и 2 см/гол соответственно. Устраивают ла
геря с учетом наличия естественных пастбищ, так как гусята охотно по
едают зеленые корма. При этом лучше использовать загонную систему па
стьбы.

Гусей родительского стада чаще всего содержат в помещениях с ис
пользованием соляриев, площадь которых в 2 раза превышает площадь по
ла птичника. По всей длине птичников предусматривают проход, а справа 
и слева его оборудуют секции по 250-300 гусей при естественном спарива
нии и не более 120 гол. при искусственном осеменении. Вдоль центрально
го прохода внутри секций устраивают проточные желобковые поилки. 
Плотность посадки 1,5-2 гол/м2 площади пола. Гнезда изготавливают из
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досок или фанеры. Размеры одного гнезда, см: ширина 40, длина 60, высо
та порожка 10. На дно гнезда посыпают древесную стружку, которую ре
гулярно меняют. Размещают гнезда вдоль поперечных перегородок сек
ций, из расчета 1 гнездо на 3-4 гусыни. В соляриях рекомендуют оборудо
вать купочные канавки (размерами: шириной 1 м, глубиной 0,3 м) с про
точной водой.

Температура воздуха в помещении должна быть 5-10 0С, относи
тельная влажность -  70-80 %, скорость движения воздуха зимой -  не более 
0,5 м/с, летом -  0,8 м/с, освещенность -  15 лк.

При выращивании гусят на мясо используют следующие способы 
содержания: на глубокой подстилке, в клеточных батареях или комбини
рованной системе.

При выращивании на глубокой подстилке для гусят до 3-недельного 
возраста используют локальный обогрев обогревателями различных типов. 
Температурный режим в помещении и под источниками обогрева такой, 
что и у ремонтного молодняка гусей. Помещения с помощью съемных ме
таллических сеток разделяют на секции вместимостью по 200-250 гол. ка
ждая. Плотность посадки составляет: до 10-дневного возраста -  10 гол., с 
10- до 60-дневного -  5 гол/м . Фронт кормления при сухом типе кормления 
составляет: до 3-недельного возраста -  1,5 см, старшего возраста -  2 
см/гол; при влажном типе кормления -  3 и 6 см/гол соответственно. Фронт 
поения должен быть не менее 2 см. При плюсовых температурах воздуха 
гусят с недельного возраста приучают к выгулу в солярии, а с 2
недельного -  к купочным канавкам.

Для беспересадочного выращивания гусят на мясо разработан ком
плект оборудования ОГУ-18, включающий в себя средства механизации 
основных технологических процессов. При выращивании гусят в клеточ
ных батареях используют переоборудованные клетки для кур. Например, в 
клетках КБМ-2, удаляют продольные перегородки, оставляют кормушки 
только с одной стороны батареи, а с противоположной оборудуют поилки. 
В переоборудованную таким образом клетку сажают до 12 гусят. Выращи
вают в таких клетках гусят до 20-дневного возраста.

Существует также откорм гусят на жирную печень -  деликатесный, 
высокопитательный продукт. С этой целью используют гибридный молод
няк и особые режимы и рационы кормления, содержат на глубокой под
стилке.

Перед проведением принудительного откорма проводят предвари
тельный откорм до 12-13-недельного возраста, т.е. по достижению птицей 
живой массы 4,2-4,5 кг. Гусей содержат в закрытых помещениях на глубо
кой подстилке по 100-200 гол. в секции при плотности посадки 2 гол/м . В 
рацион для откорма включают до 50 % запаренной кукурузы, 20 % - куку
рузной дерти и 30 % белковых кормов. За неделю до постановки на прину
дительный откорм гусятам для ослабления стресса дают повышенную дозу 
витаминов А и С (в 2 раза больше нормы). С 12-13-недельного возраста гу
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сей переводят на принудительный откорм с использованием специальной 
машины для ввода порции корма. Для снижения активности птиц исполь
зуют повышенную плотность посадки - 6 гол/м . Гусей содержат неболь
шими группами по 12 гол. или в одноярусных клетках по 3 гол. в каждой. 
Размеры клетки, см: высота -  60, ширина -  50, длина -  75. Для откорма ис
пользуют запаренную кукурузу, в которую перед скармливанием добавля
ют до 0,5-1 % поваренной соли. Введение в рацион соли способствует уве
личению массы печени.

За период откорма живая масса гусей увеличивается с 5,8 до 8,4 кг, а 
печень -  в среднем со 100-150 до 700-900 г.

Содержание перепелов
В отличие от других видов сельскохозяйственной птицы перепела 

обладают более высокой яичной продуктивностью и скороспелостью, не
требовательны к условиям содержания. Откладка яиц самками происходит 
в 35-45-дневном возрасте. В течение года одна самка может снести до 300 
яиц, расходуя на 1 кг яичной массы в среднем около 2,8 кг корма. Масса 
яиц, снесенных за год одной самкой, в 24 раза превышает массу тела самой 
самки (у кур в 8-10 раз). В перепелиных яйцах по сравнению с куриными 
содержится больше витаминов: А -  в 1,5 раза, В1 и В2 - в 6 раз; минераль
ных веществ: фосфора и калия - в 5 раз, железа -  в 4,5 раза, меди и кобаль
та -  в 1,5 раза. Они содержат больше белка, незаменимых аминокислот 
(метионина и лизина), не вызывают аллергические реакции, обладают наи
лучшими среди домашней птицы вкусовыми качествами. Яйца перепелов 
обладают способностью к длительному хранению, даже в условиях ком
натной температуры, и практически не контаминируются с течением вре
мени микрофлорой.

Отличительная черта перепелят -  быстрый рост. За два месяца они 
увеличивают свою массу более чем в 20 раз (для сравнения: цыплята -  все
го в 14 раз).

На выращивание отбирают здоровых, подвижных, хорошо развитых 
перепелят. Перевозят их из инкубатория в картонных ящиках, разделенных 
на 4 отделения по 100 гол. в каждом. Следует учитывать, что перепелята 
очень маленькие, размером с майского жука (всего 6-8 г при вылуплении), 
и поэтому отверстия в ящиках должны быть такими, чтобы птенцы не вы
скакивали.

Перепелят выращивают в клетках. Молодняк весьма чувствителен к 
температурному режиму, поэтому в клетках обязательно оборудуют ис
точники обогрева. Перед приемом суточного молодняка помещение и все 
находящееся в нем оборудование тщательно очищают, моют и дезинфици
руют.

За 2-3 дня в птичниках создают необходимую температуру, 0С: 1-7 
день -  35-36, 8-14 день -  30-32, 15-21 день - 25-27, 22-30 день -  20-22. От
носительная влажность воздуха в помещении должна поддерживаться в 
пределах 65-70 %.
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Для выращивания молодняка применяют клеточные батареи различ
ных конструкций. Конструкции клеток должны исключать выпадение пе
репелят из клеток на пол, застревание их лапок между прутьями сетки, 
приводящее к травмам.

Стенки клеток изготовляют из металлической сетки с размером ячеек 
10 х 10 мм. Передняя стенка клетки служит дверцей и состоит из двух час
тей. Нижнюю часть делают стационарной, высотой 70-100 мм. Она предо
храняет перепелят от выпадения из клетки. Верхняя часть подвижная, от
крывающаяся наружу. Пол в клетках изготовляют из сетки с размером яче
ек 10 x 10 мм, с полимерным покрытием.

В первые дни лапки перепелят могут проваливаться через ячейки 
сетки, поэтому рекомендуется застилать пол клеток плотной бумагой, ко
торую ежедневно меняют. Плотность посадки перепелят следующая, 
гол/м площади пола клетки: до 4-недель -  140, с 4-недельного возраста и 
до конца выращивания -  80-100.

В первые 10 дней перепелят кормят из лотковых кормушек, которые 
закрывают редкой сеткой, чтобы птенцы не попадали в кормушки. Поят их 
из вакуумных поилок. Кормушки и поилки в первые дни выращивания на
ходятся внутри клетки. Со второй декады выращивания лотковые кормуш
ки и вакуумные поилки заменяют на желобковые. Фронт кормления и по
ения должен составлять не менее 1 и 0,2 см/гол соответственно.

Большое влияние на рост, развитие и последующую яичную продук
тивность перепелят оказывает световой режим. В первые 3 недели жизни 
для лучшей адаптации молодняка применяют круглосуточное освещение. 
В дальнейшем продолжительность светового дня уменьшают на 3 ч в не
делю и доводят его до 12 ч в сутки к 45-дневному возрасту птицы. При пе
реводе ремонтного молодняка во взрослое стадо продолжительность све
тового дня постепенно увеличивают до 17 ч в сутки. Отмечено также бла
гоприятное воздействие красного света на воспроизводительные качества 
перепелов.

Во взрослое стадо ремонтных перепелят переводят в 4-5-недельном 
возрасте, предварительно разделив их по полу в 20-дневном возрасте.

Перепела имеют высокий обмен веществ, поэтому в помещениях, 
предназначенных для содержания родительского стада, необходимо обес
печить высокоэффективную вентиляцию. Воздухообмен должен быть в 
пределах: холодный период -  не менее 1,5 м /ч, а в теплый -  5 м /ч на 1 кг 
живой массы птицы. Необходимо следить за тем, чтобы в помещении не 
было сквозняков, так как перепелки плохо их переносят. Рекомендуемая 
температура воздуха в помещениях -  20-22 °С. При более низкой темпера
туре у самок резко падает яйценоскость.

Влажность воздуха должна быть не менее 50 % (оптимальной счита
ют 60-65 %). При низкой влажности воздуха у птиц снижается яйценос
кость, оперение становится ломким, жестким.

Продолжительность светового дня для перепелок должна составлять
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17-18 ч в сутки. При 14-15-часовом световом дне сокращается расход кор
мов, но снижается яйценоскость. Круглосуточное освещение способствует 
увеличению яйценоскости, но самки быстро изнашиваются и перестают 
нестись. Интенсивность освещения следует поддерживать на уровне 20-30 
лк. При более ярком освещении перепела ведут себя неспокойно, часто 
возникают драки и расклев.

Взрослую птицу содержат в клеточных батареях различных конст
рукций. В зависимости от цели содержания самок размеры и устройство 
клеток различны. При получении пищевых яиц самок содержат без самцов 
в групповых клетках. В последних выращивают и родительское стадо (са
мок с самцами). При углубленной племенной работе самок помещают в 
индивидуальные клетки. В этом случае самок подсаживают к самцам на 15 
мин 1 раз в 3 дня.

Период яйцекладки у перепелок яичного направления продук
тивности начинается в 5-6-недельном, а у мясного -  в 6-7-недельном воз
расте. При правильном содержании и кормлении яйценоскость перепелок к 
9-недельному возрасту достигает 90 %.

В начале продуктивного периода яйца перепелок имеют массу 5-6 г, 
но уже к 2-месячному возрасту птицы масса яиц достигает 10-13 г.

При совместном содержании самцов и самок половое соотношение в 
стаде поддерживается на уровне 1:4 или 1:5. В 5-6-месячном возрасте оп- 
лодотворенность яиц может снижаться. В этом случае самцов заменяют на 
более молодых. Взрослое стадо содержат до тех пор, пока яйценоскость не 
снизится до 50 %.

Оптимальная плотность посадки для промышленной птицы состав
ляет 115-120 гол/м площади пола клетки. Родительское стадо следует раз
мещать с меньшей плотностью посадки -  до 80 гол/м пола.

Кормят перепелок 2 раза в день сухими комбикормами из расчета 22
25 г/гол. Перепелам старше 4-недельного возраста 1 раз в неделю дают 
мелкий гравий, а в начале периода яйцекладки - смесь гравия и ракушки.

В поилках постоянно должна быть чистая вода. Фронт поения взрос
лых перепелов составляет 0,6 см, а фронт кормления -  1-1,2 см/гол.

Перепела в основном несутся ночью и ранним утром, поэтому яйца 
собирают 1 раз в первой половине дня. Яйца сортируют и упаковывают в 
картонные коробки различной вместимости. Пищевые яйца должны быть с 
чистой, цельной скорлупой и массой не ниже 10 г; инкубационные яйца -  с 
чистой, без наростов, наплывов, шероховатостей, видимых и невидимых 
повреждений скорлупой, правильной формы и массой не менее 8 г. Сбор 
яиц на инкубацию проводят не более 7 суток, в противном случае резко 
ухудшаются их инкубационные качества.

Практикуется также откорм перепелов на мясо. Суточные перепелята 
имеют живую массу всего 6-8 г, но очень быстро растут. За 2 мес. они уве
личивают свою массу более чем в 20 раз. На откорм подбирают молодых 
самцов, не задействованных для племенных целей, взрослое поголовье по-
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сле периода его племенного использования и молодняк, специально пред
назначенный для выращивания на мясо. Продолжительность откорма со
ставляет 3-4 нед. Самцов и самок при откорме содержат отдельно.

Содержат перепелов в безоконных птичниках. Интенсивность осве
щения не должна превышать 10-12 лк. В этом случае перепела более спо
койны и лучше откармливаются. Продолжительность светового дня 10 ч в 
сутки.

Технология содержания перепелов на откорме и применяемое обо
рудование примерно такие же, как при выращивании ремонтного молодня
ка.

Взрослых перепелов переводят на откорм в возрасте 9-10 мес., когда 
яйценоскость самок падает (ниже 50 %). Кормят перепелов 2 раза в сутки 
вволю.

Содержание страусов
Для разведения в фермерских условиях из трех основных видов 

страусов: африканского, австралийского и южноамериканского -  наиболее 
пригоден африканский. Рост самца африканского страуса достигает 2,7 м, а 
живая масса самцов -  120-150 кг, самок -  100-120 кг.

Ежегодно от одной самки страуса можно получить 40 страусят, ко
торые после выращивания дадут 1800 кг мяса, 50 м кожи и 36 кг перьев. 
Мясо страусов красного цвета, по вкусу схоже с телятиной, высококало
рийно, содержит много белка и мало холестерина. Кроме того, страусиная 
кожа является высококачественным коммерческим сырьем для производ
ства кожаных изделий, не уступающим по качеству коже крокодила и 
змеи. Стоимость 1,5 м кожи около 240 долларов.

Самки достигают половой зрелости в возрасте 2-3 лет, а самцы -  4-5 
лет. Яйцекладка у самок начинается в 2-3-летнем возрасте. Продолжается 
она с ранней весны и до осени (7-8 мес.).

За 2 месяца до начала племенного сезона формируют родительские 
пары или группы, состоящие из одного самца и двух самок. Если сбор яиц 
проводить ежедневно, то самка за сезон может снести до 80 яиц (в среднем 
40-50) со средней массой одного яйца 1300-1700 г. Все яйца, за исклю
чением инкубационного брака, идут на инкубацию. Продолжительность 
инкубационного периода 42-45 дней. Средняя масса вылупившегося страу
сенка -  800-1200 г. Для получения инкубационных яиц страуса можно ис
пользовать до 30-летнего возраста.

При выращивании молодняка страусов необходимо организовать 
обогрев. Температуру воздуха в помещении поддерживают на уровне 23
25 °С, а под обогревателем -  30-32 °С.

В 1-ю неделю жизни птенцы могут снижать свою живую массу, со 2
й недели начинается их интенсивный рост (200-250 г/сут.). Живая масса 3
месячного молодняка достигает 13-14 кг.

Страусы обладают способностью переваривать клетчатку корма на
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62 %. Однако это происходит только в том случае, если у них хорошо раз
виты органы пищеварения. Для этого молодняку уже с 6-7-дневного воз
раста дают зеленую траву, предварительно измельчив ее. Страусята имеют 
высокую энергию роста, и поэтому важно обеспечить их необходимым ко
личеством кормов. Стартовый рацион должен включать высокий уровень 
протеина (18-22 %), минералы и витаминные добавки. Допустимо исполь
зование комбикормов для цыплят-бройлеров. Однако в них следует ис
ключить наличие кокцидиостатиков, являющихся ядом для страусят. В ра
цион также включают небольшое количество мелко нарезанных зеленых 
кормов: люцерны, клевера, злаковых и бобовых и др. трав. Введение зеле
ных кормов способствует улучшению процессов пищеварения. Также в ка
честве добавочных кормов можно скармливать пищевые отходы, жмыхи и 
шроты (до 3-мес. возраста только соевые), измельченные овощи, отварной 
картофель, мясокостную муку. Кратность кормления для взрослой птицы и 
страусят старше года два раза в сутки, а для молодняка до года -  не менее 
трех-четырех раз.

Чтобы молодняк хорошо развивался, ему нужно пространство для 
движения. В дикой природе страусы ежедневно приходят на водопой за 20
25 км от места своего обитания. Ширина шага взрослой особи 3 м, а ско
рость бега -  до 70 км/ч. В зависимости от возраста площадь загона, прихо
дящаяся на 1 гол., следующая: 0-2 мес. -  1-5 м , 3-6 мес. -  10-30, 6-14 мес. 
-  50, старше 14 мес. -  250 м . При этом надо учитывать, что длина загона 
должна быть не менее 50 м, чтобы страусы могли совершать пробежки. 
Ограждение загонов должно быть крепким с высотой не менее 1,5-2 м и 
располагаться по всему периметру здания для предупреждения проникно
вения бродячих собак. Можно оборудовать ограждение из прочной метал
лической сетки с размером ячеек не более 30х30 мм. Сетка с более круп
ными ячейками не пригодна, так как страус может просунуть в нее голову 
и погибнуть от удушья. Столбы ограждения располагают снаружи заго
нов, чтобы избегать травм птицы.

Помещение для птицы оборудуют в торце загона. Температура возду
ха в нем не должна опускаться ниже минусовой отметки (для взрослой пти
цы). Минимальные размеры помещения для одной пары 10 х 12 м, для трех 
страусов -  12 х 16 м. Птичники строят исходя из высоты от головы страуса 
до потолочного перекрытия. Она должна быть не менее 1 м. В помещении 
должны быть окна. Пол в помещении посыпают сухой подстилкой.

Кормят страусов из кормушек открытого типа длиной 120 см и глу
биной 10-15 см. Поилки должны быть длиной 60-75 см и глубиной 12-20 
см. Взрослый страус выпивает за сутки в зависимости от температуры ок
ружающего воздуха до 10 л воды. Кормушки и поилки устанавливают та
ким образом, чтобы их можно было обслуживать, не заходя в загон. Стра
ус, имеющий живую массу более 100 кг и рост 2,5 м, может представлять 
серьезную угрозу для обслуживающего персонала, особенно в племенной 
сезон.
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Откорм страусов на мясо начинают с 6-недельного возраста. Он под
разделяется на 2 периода. В течение первого периода (6-15 нед.) молодняк 
кормят комбикормом и травой. Во второй период (15-40 нед.) страусов 
держат однородными группами по 25-30 голов и кормят мешанкой из зер
на, комбикорма, кукурузы, сена и силоса. Затраты кормов при откорме со
ставляют 4-5 кг на 1 кг прироста.

Очень ценным продуктом, получаемым от страусов, является перо. 
Хорошо развитое перо у молодняка формируется к 6-месячному возрасту. 
В этом возрасте производят обрезание пера на расстоянии 2 см от кожи. 
Остатки перьев после обрезания выщипывают или выдергивают перед на
чалом естественной линьки.

Убой птицы на мясо проводят в 8-10-месячном возрасте при 
достижении живой массы 100-120 кг. От одного страуса получают 55-60 кг 
мяса, 1,25 м2 кожи и 2 кг перьев.
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ГЛАВА 4. ОСНОВЫ ФЕРМЕРСКОГО КОНЕВОДСТВА
Развитие коневодства в производственно-экономических условиях 

Республики Беларусь осуществляется по четырем направлениям:
1. Рабочепользовательное -  использование лошадей для внутрихо

зяйственных перевозок, обслуживания животноводческих ферм, пастбищ, 
обработки приусадебных участков.

2. Племенное, или коннозаводство -  совершенствование сущест
вующих и выведение новых пород лошадей, разведение высококлассных 
племенных лошадей для улучшения массового пользовательного поголо
вья лошадей (рабочих, спортивных, продуктивных).

3. Спортивное коневодство -  выращивание и подготовка лошадей 
для классических видов конного спорта, конноспортивных игр и состяза
ний, конного туризма и проката.

4. Продуктивное -  производство товарного конского мяса (на экс
порт и для изготовления высокосортных копченых колбас), производство 
кумыса и сырья для биологической промышленности (т.е. получение гипе
риммунных сывороток, СЖК, специфических гамма-глобулинов и желу
дочного сока).

Более 75 % взрослого конепоголовья в Республике Беларусь состав
ляют рабочие лошади. В связи с увеличением спроса на рабочих лошадей и 
ростом объема конных работ первостепенное значение имеет рабочеполь
зовательное направление коневодства. Не менее важное значение племен
ного коневодства. Продуктивное и спортивное направления являются до
полнительными.

Породы лошадей
При общих для всех пород принципах селекции в каждой из них от

бор имеет свои особенности в связи с разными направлениями их исполь
зования.

Белорусская упряжная порода (рис. 54) является основной в респуб
лике, удельный вес ее составляет 78,5 % от общей численности поголовья. 
Лошади отличаются хорошей приспособляемостью и нетребовательностью 
к условиям кормления и содержания, хорошими продуктивными качества
ми и относительно высокой работоспособностью.

Рис. 54 -  Белорусская 
упряжная порода
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Совершенствование породы необходимо вести путем чистопородного 
линейного разведения животных, достигших целевых стандартов, и прили
тия крови лошадей литовской, русской тяжеловозной, торийской пород.

Для сохранения оригинального экстерьера и характерных признаков 
белорусской породы должны использоваться жеребцы-производители 
улучшающих пород преимущественно буланой, гнедой масти с высотой в 
холке не ниже 160 ... 162 см, косой длиной туловища 170 ... 175 см, обхва
том груди 200 ... 220 см, обхватом пясти 23 ... 25 см. Они должны быть 
гармонично сложены, иметь крепкую конституцию, глубокую широкую 
грудь, длинное туловище (индекс растянутости - 104 ... 106%), длинный, 
хорошо обмускуленный круп, прочные сухие конечности.

Русская тяжеловозная порода (рис. 55) занимает второе место в Бе
ларуси по численности поголовья. Ее удельный вес составляет 15,4 % от 
всех лошадей, разводимых в республике. Лошади этой породы имеют свои 
особенности: массивное телосложение, крепкие ноги, широкую грудь, 
ровные спину и крестец, высокое тягловое усилие (до 26 т). Этот рекорд 
грузоподъемности принадлежит жеребцу по кличке Рулет из Мстиславско
го конного завода N 120.

Рис. 55 -  Русская тяжеловозная порода

Лошади имеют спокойный нрав, весьма неприхотливы к условиям 
кормления и содержания, быстро восстанавливают живую массу при паст
бищном содержании.

Дальнейшая селекция в породе должна вестись путем чистопородно
го разведения по линиям и быть направлена на укрупнение, повышение 
рабочей производительности, продуктивных признаков. Имеющиеся в от
дельных хозяйствах русские тяжеловозные помеси должны использоваться 
в поглотительном скрещивании с лучшими производителями этой же по
роды.
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Русская рысистая порода (рис. 56) в настоящий период имеет огра
ниченный спрос в республике. Однако целесообразно сохранить ценное ее 
поголовье на Гомельском конном заводе N 59, усилить внимание на выра
щивании конкурентоспособных лошадей для конного спорта, туризма, ра- 
боче-пользовательного и продуктивного коневодства, ориентируясь на по
купательский спрос и конъюнктуру рынка.

Рис. 56. Русская рысистая порода

Тракененская порода (рис. 57) наиболее распространена и популярна 
в конном спорте. Численность лошадей этой породы постоянно увеличива
ется, а ее разведение перспективно как для развития собственной спортив
ной базы, так и для экспорта. Лучших показателей достигают рослые, мас
сивные лошади, отличающиеся крепкой конституцией и выносливостью. 
Как и другие используемые в республике верховые породы, она совершен
ствуется путем чистопородного разведения и прилития крови чистокров
ной верховой и в отдельных случаях - чистокровной арабской пород с це
лью повышения ее спортивной работоспособности.

Рис. 57 -  Тракененская порода
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Для интенсификации селекционного процесса во всех породах сле
дует вести отбор молодняка по постоянному превосходству его над свер
стниками на величину селекционного дифференциала, который по высоте 
среди жеребцов белорусской упряжной породы должен быть до 6 ... 8 см, 
русской тяжеловозной - до 5 ... 7 см, тракененской и других верховых по
род - до 5 ... 8 см.

В белорусской упряжной и русской тяжеловозной породах эффек
тивно сочетание стабилизирующего отбора по типу, экстерьеру и направ
ленного отбора по промерам и работоспособности. В верховых породах 
основное значение имеет направленный отбор по промерам и работоспо
собности.

Подбор лошадей - важнейшее звено селекционного процесса. В фер
мерских хозяйствах спаривание (осеменение) кобыл производится на осно
вании ежегодно разрабатываемых планов индивидуального подбора. В ос
нове селекции - однородный подбор по комплексу признаков, который при 
необходимости дополняется разнородным компенсационным подбором, при 
наличии у кобыл существенных недостатков, требующих исправления у по
томков. Оптимальные результаты дают умеренный инбридинг при внутри
линейных подборах на выдающихся производителей. Допустимо использо
вать при необходимости и тесный инбридинг, который оговаривается в пла
нах племенной работы по каждой породе и племенному хозяйству.

Хозяйственные типы лошадей
Сила тяги лошади зависит в основном от ее веса. Поэтому для боль

шей грузоподъемности, лучшей упористости и равновесия тяжелоупряж
ной лошади, двигающейся шагом, необходимы большой живой вес, доста
точная ширина и длина туловища и низкое положение ее центра тяжести 
при широком расположении точек опоры копытами. Этим и определяются 
основные черты телосложения тяжеловоза -  массивность, широкотелость и 
широконогость. При быстрых движениях равновесие лошади обеспечива
ется инерцией движения, узким и редким расположением точек опоры ко
пытами. Отсюда основные черты типа телосложения быстроаллюрной ло
шади -  легкость, относительная узкотелость и длинноногость.

В качестве основных хозяйственных типов лошадей выделяют:
Тяжелоупряжные лошади, или тяжеловозы, характеризуются 

большим весом (600-900 кг), массивностью, широкотелостью, длинным 
туловищем на коротких, широко поставленных ногах. Обхват пясти у них 
23-25 см.

Легкоупряжные лошади, в том числе рысаки, весят в среднем 450
550 кг; туловище у них длинное, превышающее по размерам высоту в хол
ке на 3-4 %; конечности средние по длине, обхват пясти 21-22 см.

Верховые лошади отличаются квадратным форматом (высота в хол
ке или равняется длине туловища, или превышает ее на 1-2 %). Такие ло
шади весят в среднем 400-550 кг; ноги у них длинные и тонкие, обхват 
пясти 18-19 см.
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Вьючные лошади обычно низкорослые (высота в холке не более 150 
см) и небольшого веса (300-350 кг); грудь у них широкая, глубокая, округ
лая; спина длинная и прямая; поясница короткая, прочная; ноги короткие и 
сухие, обхват пясти 18 см.

Определение возраста лошади по зубам
Знание возраста лошади необходимо для правильной оценки ее хо

зяйственной и племенной ценности, для установления возможности допус
ка к ее воспроизводству и работам, к участию в соответствующих испыта
ниях и соревнованиях. Наиболее надежными признаками возраста лошади 
служат изменения в ее зубной системе.

Зубы лошади разделяются на резцы (зацепы, средние и окрайки), 
клыки, коренные передние - премоляры и задние -  моляры. Взрослые же
ребцы имеют 40 зубов, а кобылы -  36. Лошадь захватывает и отрывает 
пищу резцами, измельчает и растирает коренными зубами.

Жеребенок рождается только с молочными передними коренными 
зубами -  премолярами. Позднее у него прорезаются молочные резцы и 
клыки. В 2,5 года молочные резцы начинают выпадать, и к 5 годам практи
чески все заменяются постоянными зубами.

Замена передних молочных коренных зубов происходит в опреде
ленные периоды: первый и второй зуб -  в 2,5-3 года, третий зуб -  3,5-4 го
да. Постоянные задние коренные зубы тоже появляются в определенные 
сроки: первый -  в возрасте около 1 года, второй -  в возрасте 2 лет, третий 
-  в возрасте около 4 лет. Постоянные клыки вырастают у жеребцов в воз
расте от 3 до 6 лет.

Для правильного определения возраста лошади по зубам необходимо 
знать внешний вид и строение зубов. Возраст лошади можно определить 
по резцам нижней челюсти и, в первую очередь, по зацепам. В процессе 
жизнедеятельности лошади происходит стирание зубов. На трущейся по
верхности зуба есть определенные форма и рисунок, которые состоят из 
наружного конца эмали, кольца дентина, кольца внутренней эмали, окру
жающей чашечку. Сама чашечка постепенно стирается. На постоянных 
резцах нижней челюсти чашечки полностью стираются на зацепах в 6 лет, 
на средних резцах -  в 7 лет, на окрайках -  в 8 лет. Соответственно, на 
верхней челюсти чашечки исчезают на зацепах в 9 лет, на средних резцах -  
в 10 лет, на окрайках -  в 11 лет. Определение возраста по зубам не дает 
возможности точно определить, сколько лошади лет. Поэтому возможны 
ошибки: в возрасте 2-5 лет -  на полгода, 6-10 -  на один год, 11-15 -  на 2 
года, 16 лет и старше -  на 3 года и более. Стирание зубов лошади зависит 
во многом от условий содержания и типа потребляемых кормов.

Г игиена содержания лошадей
Систему содержания животных избирают с учетом производствен

ной направленности отрасли и природно-климатических особенностей. В 
фермерском коневодстве в основном применяют две системы содержания:
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конюшенно-пастбищную и табунную. В зависимости от назначения и воз
раста лошадей содержат индивидуально или группами.

Рис. 58 -  Конеферма

Как правило, индивидуально в специальных ценниках содержат же- 
ребцов-производителей, ценных кобыл с жеребятами, жеребят-отъемышей 
и молодняк в тренинге. Для рабочих лошадей и менее ценного в племен
ном отношении молодняка всех групп и направлений используют зальный 
способ содержания.

Температура воздуха в конюшне регистрируется обычным термо
метром и должна быть в пределах от +5 до +15°С. Более высокая темпера
тура и резкие ее колебания неблагоприятно влияют на здоровье лошадей. 
Чтобы поддержать нормальную температуру зимой, необходимо заранее 
утеплить помещение. Особое внимание следует уделить заделыванию ще
лей в стенах, окнах, дверях, потолке и устранить причины сквозняков.

В воздухе, вдыхаемом животными, кислорода содержится около 20 
%, углекислого газа -  0,03-0,04 %. В выдыхаемом воздухе содержится 17
18 % кислорода и 3-4 % углекислого газа. Следовательно, углекислого газа 
выделяется примерно в 100 раз больше, чем вдыхается. В воздухе закры
тых помещений, где содержатся лошади, углекислоты накапливается до 
0,3-0,5 % и более. Максимально допустимая концентрация углекислоты в 
помещениях -  0,2-0,3 %. Необходимо также учитывать, что вместе с угле
кислотой обычно накапливаются и другие вредные для здоровья газы, та
кие как аммиак, сероводород, индол. Эти газы образуются при разложении 
мочи, кала, подстилки. Образующиеся газы, в первую очередь, раздражают 
слизистые оболочки глаз, органов дыхания, кожи. Поэтому регулярное

проветривание помещений, 
своевременная уборка денников, 
стойл и технических проходов от 
скоплений кала и мочи имеет 
особо важное значение для со
блюдения санитарно-гигиени
ческих норм содержания лоша
дей.

Рис. 59 -  Конюшня
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При обязательной ежегодной дезинфекции конюшен хлорной изве
стью помещения насыщаются хлором, который раздражающе действует на 
органы дыхания, вызывая их воспаление, поэтому конюшни необходимо 
регулярно проветривать, особенно после дезинфекции.

Солнечные лучи активизируют многие физиологические процессы, 
повышают жизнедеятельность организма, убивают болезнетворные микро
бы, под их влиянием в организме активизируются некоторые необходимые 
для жизни витамины. Поэтому лошадей необходимо держать в светлых 
конюшнях и регулярно выводить на свежий воздух для работы или про
гулки. Однако при чрезмерном пребывании на солнце в жаркую погоду 
может наблюдаться перегрев и тепловой удар. Чтобы этого избежать в 
особенно жаркие полуденные часы, лошадям следует давать отдых в тени.

На конных заводах в качестве подстилки используют солому злако
вых культур. Солома хорошо впитывает влагу, обеспечивает тепло, удобна 
при уборке и сама является пищевым источником клетчатки в рационе ло
шади. Наиболее часто в качестве подстилки используют древесные опилки 
в чистом виде или в смеси с торфом. Это очень технологичный и дешевый 
вид подстилочного материала. Опилки хорошо впитывают влагу и создают 
сухость и тепло в деннике или стойле, но они "сушат" копытный рог лоша
ди, делая копыто ломким. Лошадям с сухим копытным рогом подстилка из 
опилок противопоказана. Если нет ничего другого, опилки смешивают с 
торфом в пропорции 1:1.

Для малых конеферм вполне приемлемы деревянные полы. При уст
ройстве такого пола необходимо строго соблюдать одно непременное ус
ловие: лаги, к которым крепятся доски, должны быть «утоплены» в глиня
ном основании с таким расчетом, чтобы под досками не было свободного 
пространства, где могли бы скапливаться моча и другая жидкость. Пол 
должен обладать низкой теплопроводностью, быть сухим, влагонепрони
цаемым и нескользким.

Полы в денниках должны иметь небольшой уклон от наружной сте
ны к проходу примерно 1-1,5 см на каждый метр. Никаких порогов в ко
нюшне делать не следует. В целях сохранения тепла ворота конюшен не
обходимо оборудовать тамбурами.

По зоогигиеническим нормам размер денника для жеребца- 
производителя - 16 м, для подсосной кобылы с жеребенком - 14 м , для 
племенного молодняка в тренинге - 12 м2.

Перегородки, разделяющие денники, делают из обструганных досок 
или керамзитобетонных плит на высоту 1,4 м сплошными, выше - до 2,0
2,4 м - из металлических прутьев с промежутками 5-6 см. Как правило, в 
углу денника встраивают кормушку, для взрослых лошадей - на высоте 1 м 
и для молодняка - на высоте 0,6 м. Длина кормушки 1-1,2 м, ширина по 
верху - 60 см, по низу - 40 см, глубина - 30 см. Денник оборудуют также 
автопоилкой с перекрывающим вентилем для регулирования поения жи
вотных.
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В малых конезаводах и на племенных конефермах для выгула лоша
дей около конюшен отгораживают специальные площадки, которые назы
вают паддоками. Площадь индивидуального паддока для жеребцов- 
производителей -  600 м , молодняка в тренинге -  400 м , для других групп

лошадей -  20 м2 (рис. 60).
Замечательно, если при конюшне или 

боксах есть обширные огороженные заго
ны с травяным покрытием для прогулок 
лошадей — левады. Подготовиться к стар
ту или отдохнуть после финиша лошади 
могут в просторных паддоках, которые 
обычно оборудуются при ипподромах (на
до заметить, что разделение понятий лева
да и паддок достаточно условное — суще
ствует мнение, что это одно и то же). Пло
щадь на них отводится из расчета от 1 до 3 
га на одну голову.

Высота ограждения левад и паддоков 
1,8-2 м. Материалами для этого служат ме
таллические трубы диаметром не менее 7 
см в три ряда, или обрезная доска в три ря

да, или жерди диаметром до 10 см каждая, также расположенные в три ря
да. Проволока, а тем более колючая, может травмировать животных.

При конюшне желательно иметь огороженную дорожку длиной 800
1000 м для группового тренинга молодняка. А возле конюшен, где выра
щивают спортивных лошадей, хорошо оборудовать шпрингартен в виде 
огороженного овала или прямоугольника с препятствиями для прыжков 
молодых лошадей без всадника.

В теплое время года в сочетании с конюшенным содержанием лоша
дей выпасают. Окультуренные пастбища разгораживают на отдельные 
участки, где раздельно выпасают определенные возрастные группы лоша
дей.

Табунная система содержания лошадей практиковалась с давних 
пор и сохранилась до настоящего времени как наиболее дешевый способ 
производства и выращивания лошадей на естественных кормах. Табунное 
содержание лошадей основано на развитии и поддержании инстинкта 
стадности, свойственного всем травоядным животным. Данную систему 
содержания подразделяют на культурно-табунную и улучшенную табун
ную.

Культурно-табунный способ содержания более прогрессивен и ис
пользуется для выращивания племенных лошадей. Этот способ регламен
тируется выполнением определенных требований; разделение животных в 
однородные группы по полу и возрасту; проявление особой заботы по за
щите животных от неблагоприятных погодных условий. Для холодного

Рис. 60 -  Паддоки 
для лошадей
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времени года устраивают конюшни для жеребцов-производителей, выже- 
ребки кобыл и молодняка в тренинге. Остальных лошадей размещают в 
упрощенных конюшнях с базами-навесами и расколами.

При улучшенной табунной системе содержания лошадей выпасают 
круглый год. На время плохой погоды для части животных (жеребцов- 
производителей, жеребых кобыл и лактирующих кобыл в первые дни по
сле выжеребки) строят упрощенные помещения. Остальных животных от 
непогоды укрывают в естественных затишках, образуемых оврагами, бал
ками, лесом, холмами и пр. Оборудуют из местного сырья (ветки, камыш и 
пр.) базы-навесы, при которых создают необходимые запасы сена и преду
сматривают организацию водопоя.

При перегоне животных с одного пастбища на другое скорость их 
движения не должка превышать 6 км в час; через каждые 10-15 км жела
тельно предоставлять лошадям отдых с пастьбой. Продолжительность пе
регона -  не более 30 км в сутки.

Немаловажным требованием является соблюдение санитарно
гигиенического состояния пастбищ и водопойных мест. Следует выбирать 
пастбища с благополучным эпизоотическим состоянием, то есть там, где 
на пути нет скотомогильников, пересечений скотопрогонных и проезжих 
дорог.

Для водопоя лучше применять воду из артезианских колодцев. В ка
честве открытых водоемов для водопоя лошадей можно использовать реки, 
озера, пруды, где вода соответствует санитарно-гигиеническим требовани
ям.

Для коневодческих ферм следует выбирать сухое место с низким 
уровнем грунтовых вод. Территория фермы по рельефу должна быть слег
ка возвышенной, с естественным уклоном для стока дождевых осадков и 
талых вод.

Следует избегать низин, особенно вблизи болот и различных водо
емов с низкими берегами. Конюшни, построенные в таких местах, как пра
вило, бывают сырыми, что является одним из предрасполагающих факто
ров к возникновению респираторных болезней животных.

Коневодческие фермы располагают вдали от проезжих дорог и ско
топрогонных трактов (не ближе 2 км). На территории фермы не должно 
быть скотомогильников, как действующих, так и старого захоронения тру
пов. Нельзя также располагать конефермы ближе 3 км от кожеперерабаты
вающих предприятий. При выборе места дли размещения коневодческого 
предприятия необходимо учитывать все ветеринарно-санитарные и зооги
гиенические требования в целях обеспечения надежного эпизоотического 
благополучия.

Конюшни всегда располагают так, чтобы поверхностные воды с 
фермы не стекали в сторону жилого массива, бытовых зданий, водозабор
ных сооружений.

При размещении конефермы и жилых помещений важно учитывать
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«розу ветров». Ферму обязательно надо строить с подветренной стороны 
по отношению к жилому сектору. Роза ветров учитывается и при ориента
ции конюшен; их располагают торцовой стороной к направлению господ
ствующих ветров. Такое правило размещения конюшен осуществляется в 
целях наибольшего сохранения тепла в них в зимний период.

При выборе места для коневодческой фермы в первую очередь сле
дует обращать внимание на наличие достаточной территории пастбищных 
угодий.

Особое значение следует придавать озеленению. Зеленые растения 
создают на территории фермы благоприятный микроклимат, улучшают ка
чество воздуха, повышая летом его влажность и снижая действие солнеч
ных лучей и, тем самым, перегрев зданий.

Структура и размеры коневодческих ферм. Структура и размеры ко
неводческих ферм определяются особенностями природно-климатической 
зоны, в первую очередь, наличием кормовой базы (естественные и куль
турные пастбища, возможность заготовки зерновых и грубых кормов).

С учетом природных возможностей и производственной направлен
ности коневодства приняты следующие размеры ферм:

• племенные с конюшенным содержанием на 40, 60, 80 и 120 кобыл;
• племенные с культурно-табунным содержанием на 100, 200, 300 и 

400 кобыл.

Нормативы при стойловом содержании
При стойловом содержании площадь стойла зависит от размеров 

лошади и должна быть не менее 5,25 кв. м. Длина стойла для: мелких ра
бочих лошадей (высота в холке до 150 см, косая длина туловища 156 см) 
обычно -  2,85 м, ширина -  1,6 м. Для крупных лошадей (в холке выше 150 
см при косой длине туловища свыше 156 см) -  соответственно 3,1 м и 1,8 
м. Ширина проходов при одном ряде стойл составляет не менее 2,2 м.

При стойловом содержании, как и при зальном -  у стены располага
ют длинные «ясли» либо используют напольные или навесные кормушки с 
деревянной (чаще металлической) решеткой при расстоянии между пруть
ями 15-20 см. Длина кормушек (кормовой фронт) соответствует ширине 
стойл, а их глубина -  0,3 м при высоте от пола 1-1,1 м. У кормушек обяза
тельно должны быть гладкие закругленные углы. При содержании лоша
дей на глубокой подстилке кормушки должны передвигаться по высоте, 
так как толщина подстилки меняется. Высота перегородок между стойла
ми: у наружных стен -  1,8 м, со стороны прохода -  1,4 м. Конструкции пе
регородок могут быть сплошные (бетонные либо из досок) или жердевые. 
Размеры двухстворчатых ворот обычно такие: в конюшне с однорядным 
расположением стойл: высота -  2,0 м, ширина -  1,5 м, а с двухрядным -  
соответственно 2,2 м и 2,0 м. Поилки устанавливают индивидуальные ав
томатические, либо через всю конюшню проходит желоб и периодически 
включают воду для его наполнения. Животных можно поить и просто из 
ведер.
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Г игиена кормления и поения лошадей
Гигиенический надзор за качеством кормов - существенный вклад в 

профилактику желудочно-кишечных заболеваний лошадей. Правильное 
кормление лошадей является важнейшим фактором, обусловливающим их 
здоровье и работоспособность. Недостаток в корме необходимых лошади 
питательных веществ замедляет рост и развитие молодняка и ухудшает те
лосложение взрослых лошадей.

Гигиенический надзор за качеством кормов - существенный вклад в 
профилактику желудочно-кишечных заболеваний лошадей. Важно пом
нить, что зерно повышенной влажности подвергается согреванию и стано
вится благоприятной средой для размножения бактерий ботулизма, выде
ляющих сильный яд, поражающий лошадей часто со смертельным исхо
дом, поэтому влажность зерна не должна превышать 16 %.

Взрослым рабочим лошадям требуется в среднем 1,8-2,7 кормовые 
единицы в зависимости от выполняемой работы, молодняку - 2,2-2,8 корм.
ед. на 100 кг живой массы. Количество кормовых единиц в рационе харак
теризует недокорм или перекорм лошади. Потребность рабочих лошадей в 
сухом веществе в среднем 2,2-3 кг на 100 кг живой массы. Работающим 
жеребым и лактующим кобылам на рост приплода и образование молока 
эту норму увеличивают в среднем на 20 %.

Уровень энергетического питания лошади определяется количеством 
обменной энергии в расчете на 100 кг живой массы или на голову в сутки и 
выражается в мегаджоулях - МДж. Потребность в обменной энергии у 
взрослых рабочих лошадей - в среднем 18-25 МДж, у молодняка - 21-28 
МДж на 100 кг живой массы. При нарушении энергетического обмена в 
организме снижается работоспособность, задерживается рост и наблюда
ются другие отрицательные последствия.

Потребность в протеине. Он необходим для роста молодняка, возоб
новления изношенных тканей взрослой лошади, образования молока у лак- 
тующих кобыл, а также для синтеза ферментов, гормонов, иммунных тел и
др. Оптимальная потребность у рабочих лошадей составляет в среднем 
170-240 г, у молодняка - 180-280 г на 100 кг живой массы.

Оптимальное содержание клетчатки в рационах должно быть не вы
ше 16 % от сухого вещества корма, а оптимальная потребность у взрослых 
рабочих лошадей - 400-480 г, у молодняка - 450-480 г на 100 кг живой мас
сы.

В состав зернового рациона разрешается вводить кукурузу (до поло
вины общего количества зерна), к качеству которой предъявляют опреде
ленные требования. Доброкачественная кукуруза должна быть сухой и 
чистой, влажностью, не превышающей 17 %. В целях сохранения бодрости 
и предотвращения ожирения у лошадей в их рацион не следует вводить 
более 1/3 кукурузы.

В качестве корма лошадям нередко дают отруби и жмыхи. Доброка
чественные отруби не должны иметь слежалых и заплесневелых комков;
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их допустимая влажность 12 %. Лучшими жмыхами для скармливания ло
шадям считают льняной и подсолнечный. Их доброкачественность харак
теризуется отсутствием затхлости, горечи и плесени. Содержание влаги 
для всех видов жмыхов не более 10-11 %. Предельная суточная дача жмы
хов: льняного - 3 кг, подсолнечного - 2, хлопкового - 0,5 кг.

Лучшие концентрированные корма для лошадей - овес и ячмень. В 
практике широко используют кормовую смесь из 12 частей кукурузы, 4 
частей овса и 1 части жмыха, а также другие виды комбикормов.

Весьма полезный корм для лошадей - корнеплоды (морковь и свек
ла), которые рекомендуется скармливать тщательно очищенными от грязи 
и в мелко рубленом виде. Суточная норма корнеплодов не должна превы
шать 10 кг.

Важная составная часть рациона лошади - грубые корма (сено и яро
вая солома). Доброкачественность сена характеризуют следующие призна
ки: зеленый цвет, ароматный запах, влажность 15-17 %, содержание ядови
тых трав не превышает 1 %, отсутствие грибков ржавчины.

Лучшей соломой для скармливания лошадям считают овсяную, не 
потерявшую свежего запаха, влажностью 14-16 %. Солома не подлежит 
использованию, если она гнилая, затхлая, заплесневелая, обледеневшая, 
слишком пыльная, поражена грибками ржавчины или мучнистой росы.

Кроме безусловной доброкачественности используемых кормов, ра
цион лошадей должен быть полноценным по питательным веществам, ви
таминам и микроэлементам.

Практический опыт показал, что овес в плющеном виде усваивается 
значительно лучше, чем при скармливании его в цельном виде. С этой же 
целью зерна кукурузы дают лошадям в крупно раздробленном виде. При 
необходимости замены зернового корма отрубями их следует скармливать 
не сухими, а смоченными до состояния густой рассыпающейся каши. Та
кой способ скармливания отрубей способствует снижению запыленности 
воздуха в конюшне и устраняет фактор, предрасполагающий к возникно
вению респираторных болезней.

Для нормального пищеварения и профилактики желудочно
кишечных заболеваний очень важно соблюдать последовательность дачи 
различных кормов. Вначале надо скармливать грубые корма, затем сочные 
и только после этого -  концентрированные. Перед дачей зерна за 30-40 
мин лошадей поят. Затем можно снова давать грубые корма. Нарушение 
этих правил, например дача концкормов сразу же после работы, приводит 
к серьезным нарушениям функциональной деятельности пищеварения и 
даже заболеваниям. После дачи концкормов нельзя сразу пускать лошадь в 
работу; ей необходим для нормального переваривания пищи 1-1,5-часовой 
отдых.

Поить лошадей необходимо не менее 3 раз в сутки, а в жаркое вре
мя года кратность поения увеличивают. Строго запрещается поить разго
ряченную лошадь сразу после окончания работы; вначале ей дают сено и
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лишь по истечении 50-60 мин. разрешается напоить. В случае необходимо
сти разгоряченную лошадь можно поить, но за 30-40 мин. до окончания 
работы. При этом лошадь должна пить воду медленно и небольшими глот
ками, для чего в водопойное ведро бросают клок сена или соломы; с этой 
же целью лошадь не разнуздывают. Нарушение этих обязательных зооги
гиенических требований приводит к серьезному заболеванию -  
ревматическому воспалению копыт, и лошадь, как правило, безвозвратно 
теряет работоспособность.

Рис. 61 -  Кормушки и поилки для лошади

Нельзя также поить лошадей вскоре после 
дачи зерна, так как это ведет к его последующему 
разбуханию и сильному расширению желудка. 
После кормления концентратами лошадей разре
шается поить не менее чем через два часа.

Во избежание простудных заболеваний, а у 
жеребых кобыл - абортов нельзя поить лошадей в 
зимний период у проруби естественных водоемов 

(рек, озер, прудов). Жеребых кобыл следует поить водой температурой 10
14 0С.

Таблица 27 -  Нормы потребления воды лошадьми

Г руппы  лош адей
Н орм ы  водопотребления на 1 гол. 

в сутки, л
всего на

поение
на производ

ственные нужды
Ж еребцы -производители 70 45 25
К обы лы  с ж еребятами 80 65 15
Кобылы, мерины, м олодняк старш е 1,5 года 60 50 10
М олодняк в возрасте от отъема до 1,5 года 45 35 10

Весной переход от кормления лошадей сеном на зеленую траву на 
пастбище следует осуществлять в течение 7-10 дней, постепенно сокращая 
количество дач сена и увеличивая время пастьбы. В период пастьбы важно 
учитывать состояние погоды и характер травостоя. В частности, представ
ляет большую опасность пастьба во время дождя, росы и инея. Мокрая 
трава разнотравья и особенно бобовых при переваривании дает сильное 
брожение, сопровождающееся быстрым накоплением газов и резким взду
тием толстого отдела кишечника у лошади; при этом жеребые кобылы мо
гут абортировать.

Очень важно пастбищные участки обезвреживать от ядовитых рас
тений, а места с большим их скоплением считать непригодными для выпа
са лошадей. Места с большим скоплением ядовитых растений следует вы
кашивать.
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Лошади наиболее чувствительны к следующим ядовитым растениям: 
горчице полевой, кирказону, горчаку, болиголову обыкновенному, чеме
рице белой, зверобою обыкновенному, пикульнику обыкновенному, звезд
чатке лесной, чистецу прямому, лютику ядовитому, калужнице, безвре
меннику, хвощу полевому, веху ядовитому, наперстянке крупноцветной и
др.

Отравления лошадей различными ядовитыми травами, безусловно, 
имеют свои особенности, присущие тому или иному растению, но клини
ческие признаки заболевания сходны, и их весьма трудно дифференциро
вать. Однако отравление многими ядовитыми травами характеризуется в 
основном следующими клиническими признаками: шаткая походка, мы
шечная дрожь, слюнотечение, понос, учащенное дыхание, упадок сил.

Можно выделить три основных правила, которые обязательно нужно 
соблюдать для всех животных -  это обеспечить животному доступ к хо
лодной (но не ледяной) воде, исключить из рациона на время жары слиш
ком жирную и тяжелую пищу и не оставлять животное на открытом солн
це! Нельзя также оставлять животное в закрытом помещении, нужно от
крывать окна и двери.

Корма и добавки. Рацион лошадей должен включать самые разнооб
разные корма растительного и животного происхождения, а также всевоз
можные добавки. Из растительных больше всего им скармливают зеленые, 
грубые и зерновые корма, и меньше - корнеклубнеплоды, силос и остатки 
технических производств. Корма животного происхождения в рационах 
лошадей занимают не более 10 % (по питательности).

Зеленый корм. В летний период трава по сравнению с другими кор
мами наиболее полно удовлетворяет потребность лошадей в питательных 
веществах и должна составлять основу летнего кормления.

Взрослые лошади съедают до 50-60 кг хорошей пастбищной травы, 
жеребята-годовики - до 30-40 кг в сутки, а в среднем - около 6-10 кг на 100 
кг живой массы.

Сено. В зимний период сено занимает до 40-50 % от общего количе
ства кормовых единиц рациона. В зависимости от напряженности работы, 
типа лошади и качества корма норма сена составляет от 1,5 кг до 3 кг на 
100 кг живой массы. Чем тяжелее работа, тем меньше дают сена. В сред
нем взрослой рабочей лошади скармливают 8-10 кг сена, жеребцам- 
производителям - 10-16, кобылам - 12-15, жеребятам-годовикам - 8-12, же
ребятам старшего возраста - 8-16 кг в сутки.

Солома. Этим грубым кормом только замещают часть сена. В соло
ме содержится мало протеина, минеральных веществ и витаминов и много 
клетчатки (до 30-40 %), что обусловливает ее низкую перевариваемость и 
питательность. Более пригодна для лошадей овсяная, просяная и кукуруз
ная солома, которую скармливают в смеси с сеном. Величина соломенной 
резки должна быть 1,5-2,5 см. Рабочим лошадям дают не более 5 кг добро
качественной соломы в сутки.
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Мякина. Для кормления лошадей пригодна только мякина безостых 
хлебов. Хорошей мякиной считается яровая - овсяная, просяная и безост- 
ного ячменя. Мякину скармливают в смоченном или запаренном (в тече
ние 8-10 часов) виде или смешивают ее с сочными кормами. Взрослым 
лошадям можно давать до 4 кг в сутки.

Зерновые корма. К ним относятся зерновые злаковые корма - овес, 
ячмень, кукуруза, рожь, пшеница и др. и зерновые бобовые - горох, вика, 
чечевица и др. Зерновые злаковые корма отличаются высоким содержани
ем углеводов, хорошей питательностью (в них больше всего переваривае
мых питательных веществ).

Овес. В нем много фосфора и витаминов группы В. В составе протеина 
белок занимает 93 %. Оптимальные нормы скармливания овса в сутки в соче
тании с другими концентрированными кормами: для жеребцов- 
производителей - 3-6 кг (в зависимости от породы и племенного использова
ния), для кобыл - 2-4 кг (в зависимости от физиологического состояния), для 
рабочих лошадей - 2-5 кг (в зависимости от выполняемой работы), для спор
тивных лошадей - 5-7 кг (в зависимости от периода отдыха или выступле
ния). Предельная норма скармливания овса в рационах взрослых лошадей с 
живой массой 500 кг - 6 кг (без работы) и 12 кг (при работе) в сутки.

Ячмень. Общая питательность его на 20 % выше, чем овса. Более 6 
кг ячменя в сутки взрослой лошади живой массой 500 кг скармливать не 
рекомендуется. Скармливание ячменя в качестве единственного корма мо
жет вызвать у лошади колики, поэтому рекомендуется давать его в поло
винном количестве от нормы овса с добавлением к нему соломенной или 
сенной резке или плющить.

Кукуруза. В рационах племенных пород лошадей кукурузой можно 
заменять до 1/2 овса, тяжеловозных пород - 1/4, рабочих лошадей - 2/3. 
Тонко размолотую кукурузу не дают, так как она может вызвать колики. 
Максимальная норма скармливания кукурузы 6 кг в сутки.

Рожь. Пшеница. При необходимости рожь и пшеницу в виде дробины 
скармливают в смеси с овсом (заменяют не более 1/2 овса с добавлением в ра
цион кормовой патоки). Максимальная норма ржи и пшеницы - 4 кг в сутки, 
при этом разовая норма не должна превышать 2 кг с постепенным приучением 
животных в течение 5-7 дней. Не рекомендуется скармливать высокоценным 
племенным и спортивным лошадям.

Горох. Вика. Чечевица. Эти корма в своем составе содержат сравни
тельно много протеина, почти полностью состоящего из белков, и незначи
тельно -  углеводов. Скармливать их следует в дробленном, плющеном или 
размолотом виде и с большой осторожностью. Предельная норма - 2 кг в сутки 
после постепенного приучения (начинают с 300-500 г в сутки).

Корнеклубнеплоды. Наиболее полезна красная морковь, содержащая в 
своем составе в среднем 54 мг каротина в 1 кг. Морковь скармливают жере
бым и лактующим кобылам по 4-6 кг, жеребятам - по 2-4 кг в сутки. Свеклы 
рабочим лошадям при легкой и средней работе положено до 10-15 кг кормо
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вой и 5-7 кг сахарной в сутки, жеребым и лактующим кобылам, а также мо
лодняку (до 4 кг в сутки). Картофель дают лошадям в сыром, вареном или за
паренном виде. Сырого картофеля в рацион рабочим лошадям можно вклю
чать до 10-15 кг, молодняку - до 5 кг, жеребым кобылам - до 4 кг в сутки. Ва
реного или запаренного рабочим лошадям скармливают до 15-20 кг в сутки.

Силос. Скармливают в качестве сочного корма, главным образом ра
бочим лошадям и обязательно в сочетании с сеном. Хорошего, доброкаче
ственного кукурузного или подсолнечного силоса дают рабочим лошадям 
до 10-15 кг, племенным кобылам и молодняку - до 10 кг в сутки. При этом 
в рацион надо добавлять мел до 30 г в сутки. Не рекомендуется скармли
вать силос жеребым кобылам, высококлассным лошадям, используемым в 
спорте, на тяжелой работе и для верховой езды.

Сенаж. Сенажа в зимний период дают взрослым лошадям до 5-8 кг, 
молодняку старше года - 3-4 кг в сутки. Взрослым рабочим лошадям требует
ся в среднем 1,8-2,7 кормовые единицы в зависимости от выполняемой рабо
ты, молодняку - 2,2-2,8 корм. ед. на 100 кг живой массы. Эта потребность у 
племенных лошадей несколько иная и составляет в среднем 1,6-2,4 корм. ед.

Потребность в протеине. Он необходим для роста молодняка, во
зобновления изношенных тканей взрослой лошади, образования молока у 
лактирующих кобыл, образования семени у жеребцов-производителей, а 
также для синтеза ферментов, гормонов, иммунных тел и др. Оптимальная 
потребность у рабочих лошадей составляет в среднем 170-240 г, у молод
няка - 180-280 г на 100 кг живой массы.

Потребность в клетчатке. Минимальная, так как ее избыток снижа
ет перевариваемость питательных веществ корма. Оптимальное содержание 
клетчатки в рационах должно быть не выше 16% от сухого вещества корма. 
Оптимальная потребность у взрослых рабочих лошадей - 400-480 г, у молод
няка 450-480 г на 100 кг живой массы.

Потребность в минеральных веществах. Минеральная питатель
ность кормов характеризуется наличием в них микроэлементов - кальция, 
фосфора, натрия, хлора, магния и др., а также микроэлементов - железа, 
меди, кобальта, цинка, марганца, йода и др.

Предельные суточные дачи различных кормов приведены в таблице 28.
Таблица 28 - Предельные суточные дачи различных кормов

в рационах лошадей, кг (живая масса 500-550 кг)
К орм Без работы П ри работе

Сено злаковое Вволю 25

Сено бобовое 10 10

С олом а яровая 10 10

М якина 5 5

Овес 6 12

Кукуруза, ячмень 6 8

Ж м ы х льняной, подсолнечниковы й 2 3,5
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Продолжение таблицы 28
К орм Без работы П ри работе

Ж м ы х конопляный 2 3

Ж м ы х кукурузный 2 4

Ж м ы х соевый 2 3,5

Ж м ы х хлопчатниковы й 1,5 3,5

О труби пш еничные 3 4

О труби ржаные 2 3

С олодовы е ростки 2,5 2,5

П ивная дробина сухая 3 3

К орм овы е дрож ж и 0,2 2,5

Барда сухая 2 3

Ж ом  сухой 3 4

М еласса 0,8 1,5
К артоф ель фуражный 8 16

С векла 8 12

М орковь 8 10

Силос 15 25

С енаж 12 20

Трава бобово-злаковая Вволю Вволю

Трава бобовая 30 30

В зависимости от породы, пола, возраста и физиологического со
стояния уровень обменных процессов у лошадей может различаться. 
Большей требовательностью к содержанию питательных веществ в рацио
не отличаются жеребцы в период подготовки к случке и случке кобылы в 
последние три месяца жеребости и первые три месяца лактации, а также 
интенсивно тренируемые лошади и жеребята в первый год жизни. Лошади 
тяжеловозных пород в расчете на 100 кг живой массы потребляют меньше 
питательных веществ, чем лошади рысистых и верховых пород.

За месяц до начала случного сезона в рацион производителя вклю
чают молоко, обрат, творог, сырые куриные яйца, мясо-костную муку. 
Свежее молоко или обрат смешивают с отрубями или овсянкой, постепен
но увеличивая дозу до 6-8 л в день. Куриные яйца со скорлупой дают по 5
6 штук в день в смеси с овсом 2-3 раза в неделю. Мясо-костную муку вна
чале дают по 20-40 г в смеси с другими кормами и доводят до 200-300 г в 
день.

Примерные рационы для жеребцов-производителей приведены в 
таблице 29.
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Таблица 29 - Примерные рационы для жеребцов-производителей

К ом понент
Ж еребцы  верховы х и ры 
систых пород ж ивой м ас

сой 500-550 кг

Ж еребцы  тяж еловозны х 
пород ж ивой массой 

700-750 кг
П редслучной 

и случной 
период

Н еслучной
период

П редслучной 
и случной 

период

Н еслучной
период

Сено разнотравное, кг 9 - 12 -
Трава разнотравная, лучш е 
подвяленная до 56 % -ной 
влажности, кг

20 25

Овес, кг 3 3 4 4
Я чмень, кг 1,5 1,5 3 3
Отруби, кг 1 1 1 1
М орковь, кг 3 - - -
Ж мых, к. 1 - 1 -
Я йц а куриные, шт. 4 - 5 - - -
Соль поваренная, г 33 29 45 40
П ремикс, кг 0,15 0,15 0,1 0,1

Кормление племенных жеребых кобыл отличается от рациона, при
меняемого для рабочих лошадей, используемых на работе. Общий прин
цип состоит в том, чтобы в период жеребости они сохраняли среднюю 
упитанность, но не жирели. Недостаточное кормление ведет к удлинению 
беременности, появлению слабых жеребят, уменьшению молочности ко
был.

Примерные рационы для племенных кобыл приведены в таблице 30.

Таблица 30 - Примерные рационы для племенных кобыл

К ом понент

В ерховы е и ры систы е породы, 
ж ивая масса 500-550 кг

Тяж еловозны е породы, 
ж ивая масса 600 кг

Х олос
ты е

Ж еребы е 
с 9-го м е

сяца

Лактиру-
ю щ ие

Хо-
лос-
ты е

Ж еребы е 
с 9-го 

месяца

Лакти-
рую-
щ ие

Сено разнотравное, кг 8 9 10 8 10 10
С олома овсяная, кг - - - 2 - 2
Овес, кг 2 3 3 3 3 3
Кукуруза, кг - 1 2 - 1 2
Ячмень, кг 1 1 1 1,5 1 2
Ж мых, кг 0,5 - 1 0,5 - 1
Отруби, кг 1 1 1 - 1 1
Соль поваренная, г 27 33 40 29 36 43
П ремикс, кг 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5

Считается, что животное получает необходимое количество пита
тельных веществ, если в 2-месячном возрасте его масса составляет 22-25 
%, в 6-месячном - 40-45, в 12-месячном - 50-60, в 1,5 года - 70-75, в 2
летнем - 75-85 и в 2,5 года - 90-92 % массы взрослой лошади. Потребность
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в питательных веществах у жеребчиков до 2-летнего возраста на 10 % вы
ше, чем у кобылок.

Примерные рационы для молодняка лошадей приведены в таблице 31.

Таблица 31 - Примерные рационы для молодняка лошадей рысистых 
_______________________ и верховых пород_______________________

К ом понент
Возраст, мес. Тренируемый 

молодняк, 
2-3 г.

6-12 12-18 18-24

Ж ивая масса, кг
250 350 400 500

Сено злаково-бобовое, кг 4,5 6 6 8
О вес (зерно), кг 3 4 4 3
О труби пш еничные, кг 0,5 1 0,6 1
К укуруза (зерно), кг - 1 1 2
Ш рот соевый, кг 0,5 - - -
М орковь, кг 2 2 2 2
Лизин, г 5 8,4 6,7 -
М еласса, кг - 0,4 0,4 -
М онокальцийф осф ат, г 50 50 - -
П ремикс, кг 0,1 0,1 0,1 0,2
Соль поваренная, г 18 22 24 35

Объем выполняемой работы зависит от силы тяги, которая составля
ет 12-16 % живой массы лошади. Различают легкую, среднюю и тяжелую 
работу лошади, что соответствует выполнению 0,75-1,5; 1,5-2,1; 2,1-3,0 
млн.кг/м работы. Эти объемы лошади выполняют, соответственно, за 4, 6, 
8 ч. Работающим жеребым кобылам, начиная со второй половины жеребо
сти, норму увеличивают на 2-3 кг сухого вещества, а лактирующим - на 4-6 
кг. Г лубокожеребых кобыл на тяжелых работах не используют.

Примерный рацион для рабочих лошадей приведен в таблице 32.

Таблица 32 - Примерные варианты рациона для рабочих лошадей
живой массой 500 кг

К ом понент
В арианты  вы полняемой работы

Легкая Средняя "яжелая
I II III I II III I II III

Сено, кг 8 - - 10 - - 12 - -
С олом а яровая, кг 5,5 5 3,5 2 6 - 2 6 -
К онцентраты , кг 2,5 3,5 2 4 4 3 10 10 5
М орковь, кг 2 - - 5 1 - 2 - -
Сенаж, кг - 12 - - 15 - - 15 -
Трава, кг - - 40 - - 45 - - 45
П ремикс, г 150 - 100 100 100 100 - - -
Соль поваренная, г 30 30 30 40 40 40 50 50 50
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Уход за лошадью
Для повседневного ухода за лошадью, ее чистки нужны:
• волосяная щетка;
• скребницы (металлическая и резиновая) для удаления пыли из ще

ток и заклеек (склеившихся участков шерсти);
• шершавая и бархатная рукавицы или суконка;
• деревянный гребень или пластмассовая щетка-расческа;
• закругленный пластмассовый либо металлический скребок для сня

тия с лошади пота после интенсивной работы или воды по окончании мы
тья или купания, можно применять и крепко скрученный жгут из соломы 
или сена;

• пылесосы с различными насадками для «выбивания» пыли и перхоти;
• недоуздок с чомбуром (чумбуром).

двреряиммй адв

Рис. 62 -  Предметы для чистки лошади

Основные правила чистки
Чистить лошадей следует не в денниках, а в проходе конюшни; еще 

лучше -  на улице у коновязи. При всех манипуляциях -  чистке, массаже, 
работе с ногами и копытами, лечении и т. д. -  обязательно привязывать 
лошадь.

Подход к лошади, как и вождение в поводу, привязывание, посадка в 
седло и спешивание, выполняются с левой стороны, с нее же начинают и 
чистку, седлание и запрягание лошади.

Кожа является важной частью тела и выполняет ряд жизненно важ
ных функций. Состояние кожи и шерсти говорит о здоровье лошади. Туск
лая шерсть является признаком плохого самочувствия лошади и, возмож

но, болезни. У здоровой лошади 
шерсть лоснится.

Рис. 63 -  Чистка лошади
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Чистка кожи и шерсти необходима для лошадей, которые большую 
часть времени проводят в конюшне. Лошадей на выгоне защищает от хо
лода и дождя жир, выделяемый через кожу. Поэтому их не следует тща
тельно чистить. После езды на лошади необходимо удалить с нее засо
хшую грязь и навоз и вытереть пот. Чистка дает возможность обнаружить 
раздражения и воспаления.

Также необходимо тщательно проверять состояние ног. В мокрую 
погоду желательно обрезать длинные волосы, растущие вокруг копыт, 
чтобы дать возможность коже высохнуть. Специальный увлажнитель не 
даст коже пересохнуть в жаркую сухую погоду.

Ежедневная процедура ухода за кожей состоит из чистки и массажа. 
Удаляются излишки кожного сала, отмершая кожа, грязь, пыль и высо
хший пот. Без чистки поры засоряются, что недопустимо. От состояния 
кожи зависит температура лошади. Влага выделяется через потовые желе
зы. Она охлаждает кожу, поэтому поры должны всегда быть открытыми. 
Зимой, когда шерсть длиннее, чистить лошадь жесткой щеткой нужно ча
ще, чем летом. Чистить лошадь лучше после езды, когда шерсть уже высо
хла, а поры еще не закрылись.

Рис. 64 -  Приемы 
чистки лошади:

1 - головы;
2 - левой передней ноги;
3 - левой стороны  шеи;

4 - чистка щ етки скребни
цей;

5 - расчесы вание гривы;
6 - разборка и расчесы вание 

хвоста

Перед чисткой на лошадь надевают недоуздок, выводят ее в коридор 
и ставят на развязки, либо на улице привязывают к коновязи. В одну руку 
берут щетку, в другую -  скребницу. Многие начинают чистку лошади с 
головы, осторожно обходя глаза. Нащечные и суголовный (затылочный) 
ремни недоуздка отодвигают, чтобы вычистить и закрытые ими участки 
кожи сбоку и сверху за ушами. В ответ на мягкие, аккуратные движения
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щеткой лошадь охотно подставляет голову, не дергается и не пугается.
Довольно редко, но встречаются агрессивные или боящиеся щекотки 

лошади, так называемые щекотливые, -  большие противники чистки. Они 
так и норовят укусить или ударить человека, втягивают живот, отбегают, 
извиваются, трясут головой, резко обмахиваются хвостом и т. д. Но ника
кие драконовские методы -  побои, гневные окрики или насильное притя
гивание головы лошади либо ног к опорам — не избавят таких лошадей от 
неприязни к чистке. Поладить с ними удается только лаской, спокойными 
уговорами лакомством. Иногда для острастки можно прибегнуть и к ма
ленькому прутику. Лошадям, имеющим привычку кусаться во время чист
ки, надевают кожаный или металлический намордник.

Следом за головой чистят шею, плечо, подгрудок, спину и грудь, 
живот, круп и по очереди обе левые конечности, затем -  в той же последо
вательности -  правую сторону. Движения руки со щеткой -  поступатель
ные или круговые. Начальный взмах направлен против шерсти, чтобы 
взбить пыль и перхоть, а вторичный - по шерсти с сильным нажимом, что
бы снять взбитые частицы и пригладить шерсть. После нескольких взма
хов щетку очищают о зубцы скребницы, пыль и шерсть из которой перио
дически выбивают несильными ударами боковой поверхностью обо что- 
либо твердое.

Тщательно чистят не только открытые поверхности тела лошади, но 
и лоб под челкой, шею под гривой, нижнюю часть груди между передними 
ногами, внутреннюю поверхность бедер. Ежедневно следует обмывать те
плой водой наружные половые органы лошадей и область ануса (задне
проходного отверстия). Кобылам также подмывают вымя, загрязняемое 
секретом желез. Чистить ноги надо осторожно, чтобы не повредить сухо
жилия.

Челку, гриву и хвост чаще разбирают руками, расческой пользуются 
далеко не всегда. Расчесывание заменяют и специальные аэрозоли, после 
применения которых волосы не сваливаются. При загрязнении их моют с 
мылом или шампунями. Летом на пастбищах в длинных волосах лошадей 
запутываются колючки растений, волосы сбиваются в колтуны, поэтому 
уход за ними нужен ежедневный.

Для удаления остатков пыли и придания блеска лошадь обтирают 
бархатной рукавицей или влажной суконкой. Для придания особого блеска 
волосяному покрову и большей нарядности гриве и хвосту пользуются 
особыми гелями и шампунями.
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ГЛАВА 5. ГИГИЕНА ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА

Республика Беларусь богата пресными водоемами, а, следовательно, 
перспективами развития рыбоводства. Для разведения рыбы используются 
озера, пруды, карьеры после разработки торфяников и других полезных.

B фермерских хозяйствах основной упор делается на прудовое 
ведение рыбоводства. Размеры, глубина и проточность рыбоводных 
прудов зависят от биологических особенностей разводимых в них рыб. 
Пруды для карпа должны быть неглубокими, слабопроточными или 
непроточными с небольшим слоем ила на дне, богатые органическими и 
минеральными веществами, способствующими развитию пищевых 
организмов и повышению продуктивности рыб. В разные периоды жизни 
рыб их биологические особенности и требования к условиям среды 
изменяются, следовательно, и пруды для рыб разного возраста устраивают 
с учетом этих изменений.

Пруды по своему назначению делят на: головные -  водоснабжаю
щие; производственные -  нерестовые, мальковые, выростные, нагульные и 
маточные; производственно-зимовальные -  для сохранения рыбы в зимний 
период.

Нерестовые пруды служат для размножения рыбы, площадью от 200- 
до 500 м . Глубина пруда от 0,4 до 0,5 м, дно должно иметь уклон. Жела
тельно, чтобы в мелкой части произрастали луговые травы, на которых 
рыба откладывает клейкую икру.

Мальковые пруды устраивают для подращивания личинок, 
пересаживаемых из нерестовых прудов или полученных в 
рыбопитомниках. Площадь пруда 0,25-1,5 га. В таких прудах мальков 
выращивают 15-18 дн., иногда до 30-45-дневного возраста. Выростные 
пруды служат для выращивания молоди до определенной массы. Площадь 
прудов может достигать 20 га. Однако крупные выростные пруды 
уступают по продуктивности небольшим прудам. Оптимальная глубина 
прудов 70-80 см (рис. 65).

Нагульные пруды используют для выращивания товарной рыбы. 
Размеры таких прудов составляют несколько гектаров, но они наиболее 
эффективны площадью 50 га. Средняя их глубина от 0,8 до 3 м.

Рис. 65 -  Рыбоводный пруд

Маточные пруды устраивают для содер
жания производителей и ремонтного молодня
ка. Площадь маточных прудов зависит от числа 
производителей и ремонтного молодняка в хо
зяйстве, норм посадки рыбы.
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Зимовальные пруды служат для зимнего содержания сеголеток и рыбы 
более старших возрастов. Площадь их колеблется от 0,1 до 1 га, а глубина -  
не менее 1-1,5 м.

Карантинные пруды используют для профилактики возникновения 
возможных болезней при завозе рыб из других хозяйств. При среднесуточ
ной температуре воды выше 12 ОС рыбу содержат в карантине 20 дней, в 
случае, если температура ниже 12 ОС, то к этому сроку прибавляют еще 20 
дней, а в зимнее время карантин продолжается в течение всей зимы. Во 
время всего периода карантина за рыбой ведут наблюдение и осмотр. Ка
рантинные пруды устраивают по типу нагульных площадью 0,2-0,3 га (рис. 
66).

Рис. 66 -  Карантинные садки для рыбы

Садки -  это небольшие проточные пруды глубиной около 1 м. Ис
пользуют такие пруды для хранения живой столовой рыбы.

Рыбы, как и все живые организмы, обитающие в водоемах, находят
ся в тесном взаимодействии с внешними факторами среды. Грунт и вода с 
ее химическим составом и физическими показателями являются абиотиче
скими факторами среды, действующими в водоемах.

Внешняя среда влияет на все жизненные процессы, происходящие в 
организме рыбы: дыхание, питание, кроветворение и кровообращение, 
нервную деятельность, размножение, рост и развитие. Рыба на разных ста
диях своего развития и в различные периоды жизни неодинаково реагиру
ет на условия внешней среды.

Нормальные процессы адаптации рыб во внешней среде являются 
основой увеличения производства рыбы, ее хорошей воспроизводительной 
способности, скороспелости и высокой оплаты корма. Большое внимание 
необходимо уделять повседневному контролю за развитием выращиваемо
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го поголовья рыб, использованием естественной пищи пруда и осуществ
лением мероприятий по мелиорации рыбоводных прудов и интенсифика
ции рыбоводства. Для нормального развития рыб и высокого уровня их 
жизнестойкости необходимо создавать в водоемах оптимальные гигиени
ческие условия, обеспечивающие продуктивность и повышенную общую 
резистентность рыб к заразным и незаразным болезням.

Общие требования при проектировании, строительстве 
и эксплуатации рыбоводных хозяйств

В современных условиях работа по воспроизводству и сохранению 
рыбных запасов во внутренних водоемах проходит в сложной экологиче
ской обстановке. Поэтому одним из основополагающих моментов успеш
ной эксплуатации рыбоводных объектов, получения здоровой молоди и 
товарной рыбы является четкое знание и соблюдение требований при их 
проектировании и строительстве.

Путем геологических и топографических полевых изысканий под
бирают наиболее удобную площадку под будущее рыбоводное хозяйство. 
В гидрологическом, гидрогеологическом и рыбопродуктивном отношении 
максимально пригодными почвами являются черноземные, луговые и суг
линистые. Для размещения рыбоводных объектов выбирают ровную, со 
спокойным рельефом и небольшим уклоном площадку с достаточно плот
ными, слабо- или водонепроницаемыми грунтами. Этим требованиям от
вечают суглинистые грунты. Особое внимание уделяют выбору водоис
точника (рис. 67).

Рис. 67 -  Строительство небольшого рыбоводного пруда
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С помощью гидротехнических изысканий изучают основные харак
теристики предполагаемого водоисточника. Прежде всего определяют его 
дебет. Водоисточник рыбоводного объекта должен иметь в течение года 
необходимый, по возможности неснижаемый запас воды, достаточный для 
нормальной работы всех прудов хозяйства.

Определяют также физико-химический состав воды будущего ры
боводного водоисточника (газовый, солевой состав, цветность, темпера
тура и др.). Это позволяет предотвратить неблагоприятные условия обита
ния объектов разведения. Необходимо также, чтобы водоисточник не был 
загрязнен промышленными, бытовыми сточными водами и др.

Для водоснабжения прудов можно использовать реки, ручьи, озера, 
водохранилища, артезианские скважины достаточной мощности. Важно 
предусмотреть, чтобы водоснабжение всех будущих прудов было незави
симым. При выборе места расположения всех категорий прудов рыбовод
ного хозяйства учитывают рельеф местности.

При строительстве объектов рыбхоза следует соблюдать очередность 
с учетом технологии разведения и выращивания рыбы. Поддержанию вы
сокого уровня ветеринарно-санитарной культуры в рыбоводных объектах 
способствует соблюдение установленных требований их эксплуатации.

Необходимым условием успешной работы каждого рыбоводного хо
зяйства является поддержание оптимального водообмена в прудах, обеспе
чивающего благоприятные условия для протекания бактериальных про
цессов, оказывающего положительное влияние на развитие естественной 
кормовой базы рыб.

Необходимо также постоянно проводить мероприятия по предот
вращению засорения прудов различными взвесями, а также сорной рыбой, 
нередко являющейся переносчиком заболеваний рыб. С этой целью уст
раивают верховины, устанавливают рыбосороуловители, песчано
гравийные фильтры и др. Важно также не допускать зарастания прудов 
надводной жесткой растительностью, препятствующей проникновению 
света, а также прогреванию воды. Улучшению водной среды и устра
нению неблагоприятных условий обитания рыб способствуют и такие 
рыбоводно-технические мероприятия, как улучшение условий водоснаб
жения прудов, аэрация воды, устройство дна водоема.

Улучшению санитарного состояния прудов, как и повышению рыбо
продуктивности, способствует известкование воды. Известь оказывает гу
бительное действие на болезнетворные организмы, вызывающие различ
ные заболевания и инвазии рыб, обеспечивает обеззараживание ложа пру
да. Кроме того, известь вызывает осаждение взвешенных органических со
единений и ускоряет их минерализацию.

Улучшению экологических условий жизни рыб способствуют рабо
ты по поддержанию в исправном состоянии гидротехнических (плотин, 
дамб, водоподающих каналов и т. д.), а также гидромелиоративных соору
жений (верховин, гравийных и решетчатых фильтров и пр.). Одновременно
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с этим высокий уровень интенсификации современного рыбоводства тре
бует регулярного лабораторного контроля за гидрохимическим режимом 
прудов и состоянием водной среды.

Основой развития современного рыбоводства является проведение 
рыбоводно-мелиоративных, агромелиоративных, ветеринарно-санитарных 
и лечебно-профилактических мероприятий.

Основные требования к воде. Чтобы успешно вести отрасль рыбо
водства, необходимо рассмотреть в отдельности наиболее важные факторы 
внешней среды, с которыми чаще всего приходится сталкиваться специа
листу, работающему в области рыбоводства: температуру воды, прозрач
ность, освещенность, химический состав, кормовую базу.

Общие требования к воде представлены в таблице 33.

Таблица 33 - Общие т|ребования к воде
П оказатели О птим альное значение

Температура, ОС Не должна иметь перепад более чем 5 ОС 
относительно воды в прудах; макси
мальные значения температуры не 
должны превышать 20-28 ОС

Окраска, запахи, привкусы В ода не долж на иметь посторонних 
окраски, запаха и вкуса

Ц ветность, нм (градусы) Д о 565 (до 50)
П розрачность, м Н е менее 0,75-1
В звеш енны е вещ ества, г/м3 (мг/л) Д о 25
В одородны й показатель, рН 6,5-8,5
К ислород растворенный, г/м  (мг/л) Н е ниж е 9
С вободная двуокись углерода, г/м3 (мг/л) Д о 25
С ероводород, г/м3' (мг/л) О тсутствие
А ммиак свободны й, г N /м  (мг/л) С оты е доли
Окисляемость перманганатная, гО/м3 (мг О/л) Д о 15
О кисляемость бихроматная, г О2/м  (мгО 2/л) Д о 50
Б П К 5 г О2/м 3 (мгО 2/л) Д о 3
БПКполн, г О2/м 3 (мгО 2/л) Д о 4,5
А зот аммонийный, г/ К м 3 (мг N /л) Д о 1,5
Н итриты , г/ К м 3 (мг N /л) Д о 0,05
Н итраты , г/ К м 3 (мг N /л) Д о 2
Ф осфаты, г Р /м 3 (мг Р/л) Д о 0,5
Ж елезо: общее, г/м  (мг/л) Д о 2

закисное, г/м  (мг/л) Н е более 0,2
Ж есткость, общая, моль/л (мг/зкв./л) 4-12(2-6)
Щ елочность, моль/л 1,8-3,5
М инерализация, г/кг (г/м3) 1(1000)
О бщ ая численность микроорганизмов, 
млн.клеток/мл

Д о 3

Численность сапрофитов, тыс. клеток/мл Д о 5

Температура воды. Является внешним фактором, оказывающим 
большое воздействие на отправление жизненных функций рыбы, опреде-
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ляющим ее рост и развитие. Этот фактор действует на рыбу как непосред
ственно -  изменяя интенсивность ферментативных процессов, происходя
щих в организме, активность потребления пищи, характер обмена веществ, 
ход развития половых желез и прочее, так и косвенно, оказывая свое влия
ние на улучшение или ухудшение развития естественной кормовой базы.

Температура является также внешним стимулом, определяющим для 
физиологически подготовленного организма рыб начало миграций, нереста 
и зимовки.

Колебания температуры воды могут быть большими: от 0 до 30 °С и 
выше. Различные виды рыб живут при различных колебаниях температуры 
воды. Так, эвритермные рыбы (щука, окунь, карась, лещ, сазан, линь, 
осетр, белуга, севрюга, стерлядь и др.) живут в водоемах, в которых темпе
ратура воды изменяется в течение года в широких пределах (в несколько 
десятков градусов), а стенотермные рыбы (обитатели тропических и по
лярных широт) переносят лишь температурные колебания в 5-7 °С.

Температурные условия, при которых все жизненные процессы про
текают в организме нормально, принято называть оптимальными. Исходя 
из оптимальных температурных условий, все виды рыб условно подразде
ляют на теплолюбивых и холоднолюбивых.

Многие теплолюбивые рыбы (осетр, севрюга, белуга, шип, стерлядь, 
сазан, лещ, судак, тарань, вобла и др.) могут жить в водоемах, в которых 
температура воды изменяется в течение года от 0 до 30 °С и даже несколь
ко выше. Эти рыбы нерестятся в весенне-летний период при температуре 
воды 15-20 °C, а некоторые из них -  при 17-25 °С. Икра этих рыб развива
ется обычно при тех же температурах, при которых происходит нерест. 
Питание и рост теплолюбивых рыб происходит интенсивно при 18-25 °С.

Холодолюбивые рыбы (лососи, кумжа, белорыбица, сиги и др.) не
рестятся в основном осенью при температуре воды не выше 10-14 °С. Икра 
этих рыб развивается при температуре воды от 0 до 14 ОС. Холодолюбивые 
рыбы наиболее интенсивно питаются и растут при температуре воды 8-15 
°С. При дальнейшем повышении температуры воды у этих рыб резко сни
жается двигательная активность, интенсивность питания и замедляется 
рост.

При постепенном повышении или понижении температуры (по от
ношению к оптимальным температурным условиям) нормальные течения 
жизненных процессов в организме рыбы нарушаются.

Прозрачность, освещенность. Эти факторы, как и температура, 
имеют большое значение в жизни рыб.

Известно, что в результате таяния снегов и дождей повышается уро
вень воды в водоемах, увеличивается скорость течения, мутность и, следо
вательно, снижается степень прозрачности воды, которая существенно 
влияет на ее освещенность.

Прозрачность воды зависит от содержания в толще воды неорганиче
ских и органических взвешенных частиц, а также мельчайших раститель
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ных и животных организмов. Чем больше в воде содержится взвешенных 
частиц и микроорганизмов, тем меньше ее прозрачность и наоборот. Позд
ней осенью и зимой вода бывает более прозрачна, чем весной и летом, так 
как весенний паводок и летние ливневые дожди приносят в водоем боль
шое количество неорганических и органических веществ, в это же время 
года в воде бурно развиваются одноклеточные водоросли и беспозвоноч
ные животные.

Большое количество взвешенных частиц глины и песка в воде 
вызывает отмирание фито- и зоопланктона, затрудняет дыхание рыб и 
ухудшает их питание. Мутность воды, образованная взвесью частиц из 
отмерших растительных и животных организмов, ухудшает 
гидрохимический режим водоема.

От освещенности у большинства рыб зависит строение органа 
зрения, которое играет значительную роль при их ориентировке во время 
движения и суточном ритме активности. Этот фактор среды обусловливает 
возможности охоты хищника за жертвой и защиты жертвы от хищника.

Освещенность влияет на развитие рыб. Так, у многих видов рыб в 
эмбриональный период нарушается обмен веществ, если развитие проис
ходит в несвойственных для них условиях освещенности. Примером этому 
может быть развитие зародышей и предличинок лососей на свету.

Освещенность оказывает также большое влияние на нерестовые ми
грации проходных и полупроходных рыб из моря в реку, их нерест и ми
грацию их молоди из реки в море. Однако на эти процессы влияет не толь
ко свет, но и уровень воды в реке, скорость течения и температура. Поэто
му влияние этих факторов среды на рыб необходимо рассматривать не от
дельно, а при их совместном воздействии.

Механический
фильтр

Насос

Бассейн

Кислород О C l

Свежая вода Y
О с а д о к

Рис. 68 -  Схема очистки воды в рыбоводных водоемах
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Газовый режим. Газовый режим водоема включает в себя такие 
показатели, как содержание в воде кислорода, азота, углекислого газа 
двуокиси углерода, метана, сероводорода и т.д. Первые два газа, как 
правило, поступают в воду из воздуха, другие газы накапливаются в воде в 
результате различных процессов, происходящих в ней самой, в грунте, и 
попадают из атмосферы. В поверхностных водах всегда присутствуют 
кислород, азот и двуокись углерода, в подземных -  можно встретить 
сероводород и метан, но почти отсутствует кислород.

Наличие растворенного кислорода в воде (непроточных водоемов) во 
многом определяется интенсивностью ветрового перемешивания воды, а 
также присутствием фитопланктона и высших водных растений. Послед
ние за счет фотосинтеза способствуют увеличению содержания кислорода 
в дневное время и уменьшению ночью (пик понижения -  рано утром до 
зорьки).

По отношению к содержанию кислорода все рыбы можно разделить 
на четыре группы: живущие в воде с высоким содержанием кислорода -  
10-12 мг/л (лососевые ощущают недостаток кислорода при 7-8 мг/л), тре
бующие сравнительно высоких концентрации кислорода -  8,6-10,0 мг/л 
(осетровые);
живущие при умеренном содержании кислорода -  6-7 мг/л (карп, сазан, 
лещ, судак); способные жить в воде при незначительном содержании ки
слорода -  1-2 мг/л (карась, линь, вьюн).

Для каждого вида рыб существует так называемый кислородный 
порог, за пределами которого организм рыб не в состоянии осуществлять 
свои жизненные функции и может погибнуть от удушья. Форель погибает 
при содержании кислорода ниже 4-5, а осетр -  3-3,5 мг/л.

Органические вещества, закисные соединения, находящиеся в воде, 
окисляются кислородом, концентрация которого может значительно 
снижаться. Недостаток растворенного в воде кислорода вызывает 
массовую гибель рыб, возможны их заморы. При длительном пребывании 
рыб в воде с недостаточным содержанием кислорода снижаются 
газообмен, окислительные процессы в их организме, они становятся 
вялыми, плохо принимают корм, наступает истощение, понижается общая 
устойчивость к неблагоприятным факторам среды и резистентность к 
возбудителям болезней.

В более кислой или щелочной среде рыбы хуже используют 
кислород. При рН ниже 5 или выше 8,5 летальная концентрация кислорода 
для форели повышается в несколько раз и организм не обеспечивается 
кислородом.

Недостаток кислорода в воде определяет неблагоприятные 
гигиенические условия в водоеме: создаются предпосылки к накоплению 
органических веществ и размножению сапрофитной микрофлоры. 
Особенно опасен недостаток кислорода в зимовальных прудах, когда 
водоем покрыт льдом и доступ кислорода к воде прекращен. В таких
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ситуациях возможны заморы рыб. Для предупреждения этого явления 
делают проруби, лунки или нагнетают воздух в воду с помощью 
компрессоров и т.д.

Летом при дефиците кислорода в прудах следует применять 
аэраторы (подают воздух в воду), распылители типа дождевальных 
установок (воду в воздух), строго контролировать и регулировать дозу и 
дачу кормов и удобрения, а также увеличить проточность воды, особенно в 
мелких прудах.

Большое количество свободной углекислоты отрицательно действует 
на рыб даже при достаточном содержании в нем кислорода. Следует пом
нить, что для рыб важно не просто содержание в воде кислорода и углеки
слоты, а соотношение между ними. Так, при соотношении кислорода и уг
лекислоты 3:10 -  4:10 карпы усваивают 41 % азота кормов, а при соотно
шении 2:10 или 1:10 -  только 11 %. Соотношение 2:100 -  губительно для 
карпов. При избытке свободной углекислоты в воде у рыб резко снижается 
поедаемость кормов, в результате чего замедляется темп роста, понижается 
устойчивость к неблагоприятным условиям среды и возбудителям инфек
ционных заболеваний.

Сероводород в природных водах образуется главным образом в про
цессе круговорота серы. В подземных водах сероводород является продук
том восстановительных процессов. Этот газ встречается в некоторых ми
неральных водах, водах артезианских скважин и других грунтовых водо
токов, которыми обеспечиваются рыбоводные хозяйства.

В поверхностных водах (прудах, озерах, реках, морях и т.д.) серово
дород образуется при разложении органических серосодержащих веществ 
(отмерших растений, животных организмов, сточных вод, кормов и т.д.). В 
водах болотного происхождения сероводород получается при восстанов
лении сернокислых солей гуминовыми кислотами. Кроме свободного (га
зообразного) сероводорода в водоемах могут присутствовать гидросуль- 
фидионы (HS') и сульфид-дионы (S"). Эти соединения опасны для рыб и их 
отрицательное влияние состоит в том, что в воде снижается количество 
растворенного кислорода (кислород окисляет сероводород с образованием 
серы и других соединений) и сероводород токсичен для рыб. Связываясь с 
гемоглобином крови, он нарушает тканевое дыхание. При содержании это
го газа в концентрации 1 мг/л у рыб уряжается дыхание, они не способны 
усваивать кислород и погибают.

Сероводород оказывает прямое воздействие на флору и фауну водо
емов, а также на паразитоценозы. Для многих гидробионтов он смертелен 
даже в самых малых концентрациях. Удаление или детоксикацию серово
дорода проводят с помощью аэрации воды общедоступными способами.

Метан, болотный газ, образуется в довольно значительном количест
ве летом на глубине в донных отложениях, сильнозагрязненных водоемов 
в результате разложения клетчатки без доступа воздуха.

Метан очень опасен для рыб и других гидробионтов, особенно
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зимой. Выделяясь со дна водоема, он интенсивно окисляется, вода 
обедняется кислородом, рыба поднимается в верхние слои воды, где 
находится в постоянном движении; вследствие чего истощается и легко 
заболевает. Поэтому в воде рыбохозяйственных водоемов не допускается 
присутствия метана.

Минеральный состав воды. Чрезвычайно велико значение мине
рального состава воды в жизни рыб, беспозвоночных животных, а также 
растительных водных организмов. От состава и количества растворенных в 
воде минеральных солей и микроэлементов зависит развитие одноклеточ
ных водорослей -  пищи для беспозвоночных животных, которые служат 
пищей для рыб. Соли, растворенные в воде, непосредственно влияют на 
организм рыб, воздействуют на обмен веществ, резистентность.

По общему количеству растворенных веществ (общей минерализа
ции) воды условно делят на три группы -  пресные, солоноватые и соленые. 
В группу пресных вод входят воды, содержащие до 1 г/л, в группу солоно
ватых -  содержащие 1-15 г/л, и в группу соленых -  воды с содержанием 
15-40 г/л минеральных растворенных веществ.

Основная часть солевого состава природной воды представлена ио
нами НСО3--, CI-, Са2+, М£2+, Na+, K+. В пресных водах на гидрокарбона
ты приходится в среднем около 60 % общего количества солей, а на хлори
стые -  менее 10 %. В морской воде последние соли составляют около 80 %. 
В солевой состав воды входят также биогенные вещества и микроэлемен
ты.

Для водной фауны большое значение имеет суммарное количество 
растворенных в воде минеральных солей. Чем больше солей растворено в 
воде, тем выше в ней осмотическое давление, к которому крайне чувстви
тельны гидробионты. Активный солевой обмен, связанный со способно
стью некоторых клеток захватывать ионы из воды или выделять их из тела, 
свойствен как растениям, так и животным. Захват различных ионов клет
ками поверхности тела может играть существенную роль в минеральном 
питании многих животных.

Среди соединений азота наибольшее биопродуктивное значение 
имеют нитратный и аммонийный азот, а токсикологическое -  нитритный 
азот.

Железо в природных водах встречается в закисной или окисной 
формах, высокие концентрации железа, в 2-3 раза превышающие 
оптимальные, оказывают токсическое действие на рыб. Закисное железо 
переходит в окисное при наличии в воде кислорода. Соединения 
трехвалентного железа с гуминовыми веществами выпадают в осадок в 
виде бурого рыхлого соединения. Оседая в жабрах рыб, он нарушает их 
дыхание, что может привести к их гибели. Увеличение концентрации 
железа в воде приводит и к некоторому снижению интенсивности 
потребления кислорода рыбами. Значительное содержание закисного 
железа может вызвать падение количества кислорода в воде за счет
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затраты его на окисление закисных соединений.
Активная реакция среды. Этот показатель зависит от растворенных в 

воде различных химических веществ и определяется концентрацией в ней 
водородных ионов.

Колебания активной реакции среды (рН) в водоеме бывают суточ
ные, сезонные и годовые. Большое воздействие на значение рН оказывают 
кислород и диоксид углерода. Дыхание животных организмов и процессы 
гниения, происходящие в водоеме, уменьшая количество растворенного в 
воде кислорода и увеличивая содержание диоксида углерода, способству
ют снижению активной реакции среды. При массовом развитии в водоеме 
растительных организмов, потребляющих из воды в светлое время суток 
диоксид углерода и выделяющих кислород, рН повышается и вода подще
лачивается. Ночью растительные организмы поглощают кислород и выде
ляют диоксид углерода, что вновь понижает значение рН. Концентрация 
диоксида углерода в воде зависит также от солевого состава. Так, нерас
творимый углекислый кальций, переходя в растворимый двууглекислый 
кальций, связывает избыточный в воде диоксид углерода, повышая этим 
значение рН. Если диоксида углерода в водоеме мало, то двууглекислый 
кальций распадается на углекислый кальций и свободный диоксид углеро
да и тем самым снижает значение рН.

Морская вода имеет щелочную реакцию (рН колеблется около 8,0). 
В пресных водоемах рН изменяется от очень кислой до сильно щелочной 
реакции. Так, вода торфяных болот имеет рН 3,5-4,0, а в водоемах, в 
которых обычно происходит массовое развитие одноклеточных 
водорослей, рН достигает 8,0 и более.

Наиболее благоприятна для жизни рыб, являющихся объектами 
массового искусственного разведения, нейтральная или слабощелочная 
реакция воды (рН 7,0-7,5). При рН ниже 6,0 и выше 8,5-9,0 рыбы могут 
погибнуть. Золотой карась и карп, являющиеся объектами прудового 
рыбоводства, переносят значительные колебания рН. Так, золотой карась 
может жить в водоемах, в которых рН составляет от 4,5 до 9,6. Карп 
хорошо переносит сильно щелочную реакцию воды (рН 9).

Влияние активной реакции среды на жизнь рыб изменяется в 
зависимости от солевого состава воды. Известно, что гибель рыб в воде, 
бедной минеральными солями, наступает при более низком значении рН, 
чем в воде, обогащенной этими солями. Понижение значения рН повышает 
требовательность рыб и их икры к концентрации кислорода в воде. При 
кислой реакции кислорода в воде должно быть значительно больше, чем 
при нейтральной или слабощелочной реакции.

Кормление рыб
Теперь более подробно поговорим о кормлении рыб, создании в во

доеме хорошей естественной кормовой базы. Что касается хищных рыб, то 
уже было сказано: им надо постоянно завозить живой корм, или вселять и
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размножать в пруду сорную рыбешку, рачков, моллюсков и другие водные 
организмы, или делать и то, и другое. Для растительноядных рыб с учетом 
их «интересов» нужно в пруду развести соответствующую водную расти
тельность.

С самого начала следует позаботиться о создании в пруду благопри
ятных условий для развития многих водных организмов, которые могут 
служить кормом для рыб. Мельчайшие водоросли - фитопланктон и зоо
планктон - дафнии, циклопы, коловратки и другие, а также и бентос - жи
вотные организмы, приспособленные к жизни на грунте, на дне водоема - 
все это является ценным кормом для разных рыб.

И вот для того, чтобы естественная кормовая база постоянно разви
валась и тем самым повышалась продуктивность рыб, нужно вносить в 
пруд органические и минеральные удобрения. Оптимальной дозой счита
ется наличие 2 мг/л азота и 0,5 мг/л фосфора. Минеральные удобрения 
вносят один раз в десять дней из расчета 50 кг аммиачной селитры и 10 кг 
суперфосфата на 1 га пруда. Доза внесения удобрения сокращается в пери
од интенсивного кормления рыбы.

Для повышения кормовой базы рыбоводных прудов специалисты со
ветуют вносить в воду витаминизированные гранулированные корма, при
готовляемые из растительной пищи в животноводстве. Для гранулирова
ния растительности, как известно, применяют агрегаты. При желании 
можно организовать производство на этих агрегатах гранул из водно
прибрежной растительности с добавлением богатых азотом компонентов 
(чины, люцерны), что значительно повысит удобрительный эффект этих 
гранул.

При внесении растительных гранул в пруд они в течение 1-15 суток 
распадаются на очень мелкие частицы, которые находятся во взвешенном 
состоянии и обрастают бактериями, становятся кормом зоопланктона. 
Взвешенные растительные частицы процеживают толстолобики и этим са
мым пополняют свой рацион. Учитывая, что растительные гранулы явля
ются быстродействующим и сильным органическим удобрением, их осо
бенно важно вносить в только что созданные пруды, где еще мало гумуса и 
минеральные удобрения не эффективны. Вносить гранулы можно из рас
чета 100-300 кг на гектар один раз в неделю.

Гранулированная растительность служит пищей для молоди рыб и 
способствует росту количества крупных форм клеток бактерий, что в два- 
три раза повысит их общую биомассу. Гранулы обеспечивают равномер
ное распределение по водоему кормовых организмов, благоприятно влия
ют на продуктивность зоопланктона и зоофитоса, не ухудшают газовый 
режим пруда. В удобряемых водоемах хорошо развиваются ветвистоусые 
рачки, коловратки и личинки хирономид.

Кормовую базу пруда можно также увеличить за счет привлечения в 
водоем летающих насекомых. Для этого в 30-40 см над водой устанавли
вают лампы дневного света, ртутные кварцевые или лампы накаливания с
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отражателями. Ночью насекомые, привлеченные на свет, ударяются в от
ражатели и падают в воду. Хорошо изолированные лампы можно устанав
ливать и на дне, непосредственно у кормового рыбьего «стола». Лампы 
будут привлекать к себе в большом количестве водные организмы, где они 
и будут поедаться рыбами.

Можно применить и такой способ увеличения численности мотыля. 
По урезу воды укладывают подвяленные пучки мягкой и жесткой водной 
растительности в смеси с навозом и землей так, чтобы под ними оставался 
слой воды в 10-15 см. В этой среде быстро развивается дополнительный 
корм: личинки хирономид, зоопланктон, бентос.

Кроме того, живой корм, например дафнии, можно выращивать са
мим. Неподалеку от пруда выкапывают яму размером 1х1х0,5 м. На ее дно 
укладывают перепревший навоз и скошенную траву, пересыпают кило
граммом суперфосфата и двумя килограммами аммиачной селитры. Яму 
заливают водой. Из ближайшего застойного водоема завозят маточное ста
до рачков (40-100 г на 1 м ). Рачков подкармливают гидролизными или 
кормовыми дрожжами сначала по норме 10-15 г на 1 м воды, затем коли
чество это увеличивают в два-три раза. Созревание дафний при температу
ре плюс 18-20 °С длится около одного месяца, при температуре 23-25 °С - 
18-20 суток. Дафний периодически отлавливают сачком из капронового 
чулка и скармливают рыбам. Нужно только оставлять часть для после
дующего размножения. При соблюдении указанных условий ежемесячно3
можно получать 1 -1,5 кг живого корма из 1 м воды. Две такие плантации, 
поочередно облавливаемые, обеспечат рыбу свежим кормом в течение все
го теплого времени года.

Дафний можно разводить и в полиэтиленовых емкостях. В качестве 
субстрата используют полуспревшее сено с добавкой удобрений. Емкости 
заливают водой. На 1 л воды берут 15-20 г свежего коровьего навоза и 100 
г просеянной земли. Смесь выдерживают в течение 3-5 дней при темпера
туре 20 °С. Затем содержимое процеживают и разбавляют водой в соотно
шении 1:4. В емкость запускают на каждые 100 л смеси примерно по 50 
дафний. Через 2-3 недели рачки разведутся в большом количестве. Рачков 
подкармливают дрожжами из расчета 15 г на 1 м воды. Цвет воды должен 
быть зеленоватым или коричневатым. Такой оттенок ей придают микро
скопические водоросли, которыми питаются дафнии. Более темный, ко
ричневый оттенок воды свидетельствует о неблагоприятных для жизни 
дафний условиях. В таком случае их подкормку следует прекратить. Один- 
два раза в неделю надо добавлять 1 г аммиачной селитры. Хорошая под
кормка для дафний - вода, в которой мыли мясо.

Примерно так же выращивают трубочников (энхитреусов). Их разво
дят в рыхлом черноземе влажностью не более 40 %, перемешанном с тор
фом. В природе они питаются разлагающимися растительными остатками. 
При искусственном размножении можно использовать и кухонные отходы. 
Подкормку кладут в борозды, которые затем сверху покрывают землей.
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Разводят их в деревянных ящиках размером 50х40х12 см. С 1 м слоя поч
вы глубиной 10 см собирают до 49 червей. Применяют и такой способ вы
ращивания трубочников: просеивают мелко садовую землю и смешивают 
ее с растертым в порошок мхом или сухим сапропелем. Берут несколько 
ложек зерна пшеницы и столько же риса и кипятят 20 минут в чистой дож
девой или прудовой воде. Затем зерно разминают, добавляют молоко и по
лученным отваром поливают приготовленный субстрат. Ящик с субстра
том ставят на двое суток в темное место. В этой среде быстро развиваются 
бактерии, которыми питается трубочник. Маточную культуру трубочника 
надо заготовить и внести в субстрат, который поливают дождевой или 
прудовой водой и в который еженедельно вносят подкормку (дрожжи).

Для разведения олигохет - белых червей - в земляной субстрат вно
сят маточную культуру червей по 40-50 г на каждый ящик. После этого го
товят корм: ржаные отруби, мучную пыль, картофель, кормовые дрожжи 
разминают и запаривают в виде каши. Корм вносят в субстрат и засыпают 
землей. Черви откладывают по 3-4 яйца в сутки. Для развития считается 
нормальной температура плюс 16-18 °С. Развитие продолжается около не
дели. Выклюнувшаяся из коконов молодь уже на четвертый день начинает 
активно питаться, и на 21-23-и сутки молодые черви становятся половоз
релыми. Для того чтобы извлечь червей, на ящик направляют сильный луч 
света или подогревают его. Черви концентрируются на дне. Ящик перево
рачивают и собирают червей. В субстрате остается много яиц, поэтому 
землю возвращают в ящик, и цикл повторяется.

Рыбоводам также надо научиться готовить и специальный, комбини
рованный корм. Вот примерно из чего готовится такой корм: крупа пше
ничная, ячменная, кукурузная и другая - 35-40 процентов, жмых - 45, рыб
ная мука - 5, мясокостная мука - 5, кормовые дрожжи - 4, мел - 1-2 про
цента. В корм могут входить и другие компоненты имеющихся в хозяйстве 
продуктов. Особенно важно добавлять такие микроэлементы, как хлори
стый кобальт, сернокислый марганец, сернокислая медь, антибиотик пени
циллин и другие. При этих добавках увеличивается рост рыбы, она не бо
леет. Однако надо помнить, что пользоваться ими нужно осторожно, дозы 
на 1 кг массы рыбы не должны превышать 0,01 мг.

Карповые рыбы охотно поедают различные жмыхи, дрожжи, про
дукты микробиологического и животного происхождения, а также отходы 
боен и столовых, мясокостную, рыбную муку и прочее. Карп с удовольст
вием поедает также кухонные отходы, желательно только, чтобы они не 
были жижеобразными. В качестве корма можно использовать в сыром или 
приготовленном виде все растительные продукты и самые различные се
мена, жмыхи и шроты, остатки от переработки технических и других куль
тур, словом, все, что есть в наличии. В корм добавляют измельченную 
водную и наземную растительность. В том числе капустные листья, крапи
ву, рогоз, стрелолист. А также добавляют ряску, рдест, элодею, мякоть ар
буза, огурцов, вишни, шелковицы и т. д. Для того чтобы корм был полно
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ценным, его делают на различных смесях. Например, добавляют подсол- 
нечниковые смеси, рапсовые и соевые жмыхи, шроты - 40 процентов. Зер
новые смеси: пшеница, кукуруза, ячмень, овес и прочее - 30-35 процентов. 
Бобовые смеси: люпин, чечевица, горох, вика и др. Рыбная или мясокост
ная мука - 5-10 процентов; гидролизные дрожжи - 4; мел - 1 процент.

Корм сначала смешивается в сухом виде, а затем добавляется вода, 
но столько, чтобы он был не жидкий, а крепкий, хорошо склеенный, «сце
ментированный». Корм надо замешивать на крахмальном клейстере, клей
ковине, желатине, глине и другом, так он лучше поедается и не рассыпает
ся по дну.

Надо придерживаться правила: рыбу лучше недокормить, чем пере
кормить. Корм следует давать, строго учитывая потребности рыбы, ибо ос
татки корма разлагаются. Если в водоеме нет раков или других рыб, под
бирающих остатки, происходит загнивание воды и ухудшение кислород
ного режима. Выращиваемую рыбу необходимо приучить к определенно
му режиму кормления.

Корм для глубоководных рыб лучше всего опускать на дно не раз
брасывая, а на специальном подносе, подвешенном на стропах, или бро
сать его в определенное место на чистое ровное дно, где он медленно бу
дет размываться и поедаться рыбами. Корм для верховых рыб должен дер
жаться на воде и, размываясь, постепенно падать на дно. Дли верховых 
рыб поднос с кормом можно подвесить в верхних слоях воды. Можно так
же постоянно держать на поверхности воды плавающий круг, в который 
бросать корм для верховых рыб.

Не следует, наверное, сомневаться в том, что пища нужна рыбам 
также как и всем животным. Она служит источником энергии для поддер
жания жизнедеятельности, материалом для пластического обмена. Правда, 
многие животные, в том числе и рыбы, чтобы снизить энергетические за
траты, приспособились сокращать интенсивность обменных процессов в 
неблагоприятных условиях и впадать в состояние анабиоза.

Как утверждают специалисты, длительное голодание является одним 
из основных факторов, неблагоприятно сказывающихся на организме зи
мующих рыб. Именно голодание приводит к уменьшению энергетических 
ресурсов и гибели рыб. В результате голодания начинается жировое пере
рождение печени, что тесно связано с активизацией окислительных про
цессов. Вместе с прекращением поступления в организм пищи прекраща
ется и поступление очень необходимых веществ и элементов, таких как 
марганец, токоферол и других, которые обладают антиокислительными 
свойствами. Процесс окисления липидов зимой активизируется также и 
под воздействием развивающихся на жабрах железобактерий.

Особенно велики энергозатраты зимой у молоди рыбы. Исследова
ния, например, показывают, что «зимняя спячка» вообще не свойственна 
годовикам карпа. Они сохраняют активность в условиях даже очень низ
ких температур. Этим в значительной мере объясняются большие потери
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запасных питательных веществ в организме рыб в ходе зимовки. Потери 
массы тела сеголетков карпа к концу зимовки могут достигать 37,5 про
цента, жира - 84-93 процента. Поэтому надо всю зиму заботиться об орга
низации питания рыб. Зимнее кормление необходимо не только и не 
столько для того, чтобы повысить энергетические ресурсы рыб, сколько 
для введения в их организм некоторых соединений и веществ, нормали
зующих обменные процессы во время зимовки. При этом надо знать, что у 
части рыб зимой потребность в пище не только не понижается, но даже 
повышается. Другие же рыбы, если не впадают в состояние анабиоза, то в 
период потепления, оттепелей, поступления в водоем свежей, талой воды, 
могут начать питаться. К тому же на процесс питания, его активность и 
продолжительность существенное влияние оказывают климатические поя
са, суровость зимы. Так, если где-то карп залегает в основательную «мед
вежью» спячку и практически не клюет, то у рыболовов-любителей карп - 
не такая уж и редкая зимняя добыча.

Рыбоводам надо следить за состоянием зимующих рыб и предлагать 
им корм. Если рыбы не едят, то не нужно бояться, что тем самым ухуд
шится гидрологический режим воды: в условиях пониженной температуры 
он не очень-то портится. Если рыбы перестают брать корм, то это сигнал 
начала «голодовки». Если поедают предлагаемую пищу, значит, надо про
должать кормить в прежнем объеме. Поедание корма без остатка говорит о 
том, что его объем нужно увеличить. Кроме того, надо знать и то обстоя
тельство, что некоторые виды рыб (даже в различные периоды лета) меня
ют свой рацион, переходят то на растительную пищу, то на пищу животно
го происхождения. Поэтому, если ваши караси или другие рыбы перестали 
поедать остатки хлебных продуктов, жмыхи, каши, попробуйте предло
жить им мотыля, рачков-бокоплавов или других обычных мелких обитате
лей пресных водоемов.

Фермеры перед посадкой рыб на зимовку вносят в пруды суперфос
фат, калийные и азотные удобрения. Это способствует развитию фито
планктона, который при фотосинтезе не только выделяет кислород и 
улучшает кислородный режим пруда, но и служит кормом водным беспо
звоночным, а те, в свою очередь, пополняют естественную кормовую базу 
водоемов. Поэтому все эти обстоятельства надо иметь в виду и прудово
дам.

Однако зимы бывают разные. В одном географическом поясе зима 
бывает продолжительной и суровой, в другом - более короткой, а в третьем 
- вообще бесснежной. При температуре воды 8-14°С, если не организовать 
подкормку рыбы, она будет истощаться и может погибнуть. Сеголетков 
надо кормить из расчета: при температуре воды 7-9°С - один процент су
хого корма от массы рыбы, свыше 10°С - 1,5-2 процента, взрослым особям, 
соответственно, - 2-3 процента от их массы.

То же самое можно сказать и о раках. Авторы некоторых публикаций 
утверждают, что раки зимой не питаются. Это не так. Рыболовы-любители,
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занимающиеся подледной ловлей, хорошо знают, что раки в течение всей 
зимы на их удочках объедают червей и мотылей и часто попадаются на 
крючок. Поэтому раков зимой нужно также кормить. Для этого, как и ле
том, годятся различные остатки с вашего стола, в том числе - мясные, рыб
ные, мучные, крупяные. Корм надо опускать, как уже отмечалось, на дно 
на специальных подносах, которые подвешиваются с помощью лески или 
капроновых шнуров на конце шеста. Это позволяет держать водоем в чис
тоте, следить, как поедаются те или иные продукты, учитывать «запросы» 
раков и убирать остатки пищи.

При изучении питания молоди раков неоднократно отмечалось, что 
питаются они как макрофлорой, так и микрофлорой, постепенно переходя 
на более крупный корм. То есть, чем меньше рачок, тем больше он упот
ребляет животную пищу и, наоборот, с увеличением длины тела и массы 
рака начинает преобладать растительная пища. Но практически раки в лю
бом возрасте являются всеядными и из этого надо исходить, заботясь об их 
корме. Для раков, так же как и для рыб, надо создать хорошую естествен
ную кормовую базу. У них хорошо развито обоняние и они легко находят 
себе пищу, если таковая имеется поблизости. Раки, хоть и являются, в из
вестной мере, конкурентами рыб в пище, но друг другу они не мешают. 
Более того, одновременное их содержание в водоеме признано весьма по
лезным. Раки поедают остатки рыбьего корма, погибших рыб и тем самым 
исполняют роль санитаров. Словом, они питаются с рыбами как бы за од
ним столом, но при этом не являются конкурентами.

Опыты показывают полную возможность совместного выращивания 
рыб и раков. В водоеме быстро устанавливается иерархия среди его обита
телей. Рыба привыкает к ракам и не подходит к ним. Более того, сами раки 
опасаются некоторых рыб. Например, сом, налим, щука, окунь, судак, даже 
карп и другие поедают раков всех возрастов. Рачья же мелочь служит пи
щей для всех без исключения рыб.
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ГЛАВА 6. ОСНОВЫ ФЕРМЕРСКОГО 
ПЧЕЛОВОДСТВА

Выбор места для пасеки
Пасека должна быть защищена от ветров, лучше всего рядом кустар

ников или деревьев, высаженных в некотором отдалении от ульев, невысо
ким холмом, строениями и т.д. Необходимо ее размещать на южном, юго
западном или юго-восточном склоне пологого холма (здесь быстрее тает 
снег, обеспечен водосток, земля прогревается быстрее). Нельзя распола
гать пасеку в низких и влажных котлованах, где частые туманы, скаплива
ются холодные воздушные массы, а также в местностях, где грунтовые во
ды расположены близко к поверхности. Не подходят для пасеки места под 
открытым палящим солнцем (непосредственно у южной стены большого 
здания, на тесном пятачке, окруженном большим забором или плотной 
живой изгородью). Перегревание ульев летом заставляет пчел тратить 
много сил на вентиляцию улья, на ношение дополнительного количества 
воды и ускоряет роение.

Пасеку нужно оградить, например, обнести проволокой или выса
дить живую изгородь; это нужно и для того, чтобы предохранить ее от не
желательных посещений. Если пасека расположена вблизи (до 10 м) ожив
ленной дороги, она должна отделяться от нее высокой (2 м) оградой или 
живой изгородью.

Если места вокруг пасеки достаточно, за живой изгородью можно 
высадить ряд елок (со стороны преобладающих ветров и с северо-востока 
от пасеки -  они задержат порывы холодных ветров).

На самой пасеке, внутри ограды, сажают деревья и кустарники, ко
торые будут давать легкую тень -  яблоню, вишню, рябину, иву. Насажде
ния должны быть достаточно редкими, чтобы не слишком затенять ульи. 
По кронам деревьев пчелам легче будет ориентироваться и находить свой 
улей.

Пасеку лучше всего засеять травой, траву время от времени скаши
вать.

Можно устанавливать ульи на невысоких (20-30 см) подставках или 
ножках -  так удобнее проводить осмотры, а, кроме того, донышки ульев 
предохраняются от влаги. Ножки (подставки) ульев устанавливаются на 
кирпичи или на цементные подкладки, что предохраняет древесину от за
гнивания и не позволит размякшей от дождей земле «втянуть» ножки уль
ев. Важно, чтобы улей стоял ровно, не перекашивался, иначе перекосятся 
рамки, нарушится строение сотов, изменится уровень жидкости в кормуш
ке и т.д.

Размещение ульев на пасеке может быть различным, в зависимости 
от обстоятельств. Следует исходить из того, что оно должно быть удобным 
и для пчел, и для пчеловода. Пчеловод должен хорошо ориентироваться на 
пасеке, иметь доступ к каждому улью, а во время осмотра того или иного
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улья не стоять на пути лета пчел из других ульев. Рекомендуется устанав
ливать ульи так, чтобы с какой-либо точки (лучше всего -  из окна подсоб
ного помещения) можно было увидеть всю пасеку. Перед каждым ульем 
должно быть свободное пространство (не менее 1,5-2 м), на котором пче
лам удобно набирать высоту и снижаться.

Все эти условия легко соблюсти, если разместить ульи рядами и в 
шахматном порядке, сохраняя между ульями и рядами расстояние в 3-4 м. 
Такое расположение возможно на больших ровных пространствах, где де
ревья высажены с учетом требований пчеловода. При перевозке пасеки к 
цветущим медоносам ульи располагают по 3-4 штуки под растущими де
ревьями. Такое расположение экономит площадь, обеспечивает пчелам 
тень и дает возможность ориентироваться. Ульи в этом случае устанавли
вают так, чтобы их летки «смотрели» в разные стороны. Отрицательная 
сторона такой расстановки -  не совсем удобный доступ к ульям и опас
ность подвергнуться во время осмотра нападению пчел соседних семей.

Нельзя располагать ульи непосредственно друг рядом с другом, на 
общей подставке: в этом случае доступ к улью возможен только с одной 
стороны, пчелы часто путаются и залетают в чужие ульи, при осмотре лю
бое сотрясение или вибрация осматриваемого улья доставляет беспокойст
во соседним семьям. Этот способ установки допустим только в случае 
крайней необходимости и лишь на маленьких пасеках.

В солнечном, защищенном от ветров месте устанавливают поилку. 
Поилка должна работать с первого до последнего дня сезона, обеспечивая 
пчел чистой, прогретой на солнце, лучше всего проточной водой.

Г нездо пчелиной семьи
Гнездо пчелы создают из восковых сотов -  небольших построек из 

восковых ячеек (ямок). В рамке улья пчелы строят ячейки с двух сторон 
стенки, которая создается из донышек этих же ячеек или поставлена пче
ловодом из искусственной вощины. Стенку называют средостением. Ячей
ки строят шестигранные, в строго симметричной форме. В результате каж
дая стенка одной ячейки с другой стороны является стенкой шести ячеек.

В стандартной рамке размером 435х300 мм насчитывается более 
9000 ячеек. Из них правильных и пригодных для расплода около 7000. В 
зависимости от формы и размера выделяют пять типов ячеек: пчелиные, 
трутневые, переходные, медовые и маточники.

Пчелиные ячейки составляют основную массу ячеек сота. Диаметр 
их (расстояние между двумя параллельными стенками) равен 5,38-5,42 мм, 
глубина -  12 мм. Служат эти ячейки для вывода пчелиного расплода, скла
дывания меда и перги. После вывода 10-12 поколений толщина стенок яче
ек увеличивается, объем уменьшается, цвет меняется от светлого до темно
го или темно-коричневого. Трутневые ячейки предназначены для вывода 
трутней и для меда. Глубина их равна 16 мм, несколько больший, чем у 
пчелиных, и диаметр (6,25-7 мм).
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Переходные ячейки имеют неправильную форму. Пчелы отстраива
ют их в местах перехода от пчелиных ячеек к трутневым.

Медовые ячейки обычно похожи на пчелиные, но более глубокие и 
имеют уклон стенок вверх. Пчелы располагают их в верхней части сота 
гнездовой рамки (особенно при расширенной улочке) или занимают ими 
всю площадь магазинной рамки. Медовые ячейки пчелы заполняют ме
дом и пыльцой.

Маточники -  это особенно большие ячейки, по внешнему виду на
поминающие желуди дуба или усеченный конус. В таких ячейках рабочие 
пчелы выводят маток. Маточники бывают роевые и свищевые. Роевые ма
точники пчелы обычно закладывают при наступлении в семье роевого со
стояния (конец мая -  начало июня). Строят их на ребрах, нижних кромках 
или на плоскости сота. Основу маточника с круглым дном и толстыми 
стенками называют мисочкой. Она напоминает собой чашечку дубового 
желудя.

Свищевые маточники пчелы строят только в том случае, если матка 
заболела или погибла. Для закладки их выбирают ячейки с одно-, двух
дневной личинкой. Соседние ячейки разрушают. Образовавшуюся в ре
зультате такого переоборудования большую ячейку достраивают по мере 
роста подкармливаемой маточным молочком личинки. Маточник прини
мает изогнутую вниз Г-образную форму.

Толщина сота обычно достигает 2,5-3,5 см. Промежутки между со
тами отдельных рамок называют улочками. Они составляют 12 мм и слу
жат для прохода пчел. При увеличении расстояния между сотами или меж
ду сотом и стенкой улья пчелы удлиняют ячейки, строят перемычки или 
новый сот. Если же щель между сотами и стенкой улья меньше 8 мм, то 
пчелы заделывают ее своим клеем (прополисом).

Расплод пчелы чаще всего располагают посреди гнезда, против лет
ка. Часть меда складывают в верхней части рамок, а основные его запасы и 
пыльцу -  на боковых рамках. Все щели в улье старательно замазывают 
прополисом, чтобы зимой не проникал в улей холод. При зачервлении 
маткой ячеек и выращивании расплода температура в гнезде поддержива
ется на уровне 34-35° тепла, осенью, когда расплода нет -  28°, а зимой 
снижается даже до 14-16°.

Оценка медоносных ресурсов
Полеты пчел за нектаром оправдываются, если медонос находится не 

дальше 2 км, а в некоторых случаях -  не дальше 1,5 км от улья. Круг ра
диусом 1,5-2 км имеет площадь 706-1256 га. На этом участке пчелы долж
ны находить в течение года достаточно нектара и пыльцы, чтобы обеспе
чить себя медом (табл. 34).
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Таблица 34 - Ориентировочная оценка медоносных ресурсов

В ремя Растения П лощ адь, О тдача Н ектарны е Н ектарны е Н ектарны е ресур-
года га расте- ресурсы ресурсы  за сы, которые мо-

ниями растений, весь гут собрать пчелы
нектара 
с 1 га, кг

кг период, кг (около 55 % от 
общ его количест-

ва
В есна Верба, ива 

Клен обыкно-
3,0 180,0 540

венный 0,5 200,0 100
Ф руктовые де
ревья 10,0 15,0 150 1825 1000
О дуванчики 
(10 %  пастби
ща) 45,0 1035 1035

Лето Э спарцет 9,0 80,0 720
Луговое раз
нотравье 
Растения сме-

45,0 25,0 1125
6365 3500

ш анного леса
Л ипа 90,0 20,0 1800
Растения паст- 35 ш т 70 2450
бищ а

45,0
(кг/ш т)

270
6,0

П озднее Г речиха 15,0 300,0 4500 4500 2470
лето

О бщ ий ресурс нектара за  сезон 
Всего могут собрать пчелы

12690 кг
6970 кг

Ресурсы  в пересчете на 1 га 10 кг

Г одовая потребность пчелиной семьи в меде составляет около 90 кг. 
Примерно 20-25 кг пчелы используют в апреле -  мае, в основном для раз
вития семьи, 30 кг -  в июне и 15-17 кг - в июле, главным образом для раз
вития семьи и энергии, нужной для работы (сбор взятков, строительство 
сотов, регуляция температуры и т.д.). В августе семья расходует на свое 
развитие еще 10-12 кг меда. Идеальным местом для пасеки было бы такое, 
где медосбор длится весь сезон, с весны до осени. Но это случается очень 
редко. Как правило, в течение более или менее длительных периодов ме
досбор бывает слабым или вовсе отсутствует, поэтому медоносные ресур
сы нужно подсчитать как можно точнее. Это делается отдельно для весны, 
лета и осени по формуле:___________________________________________

площадь, занятая 1-м медоносом х относительная отдача нектара 1-м 
медоносом + площадь, занятая 2-м медоносом х относительная 

____________ отдача нектара 2-м медоносом + ... и т.д.____________
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Считается, что территории с медоносными ресурсами, составляю
щими 4-5 кг на 1 га, -  среднебогатые, а с ресурсами от 6 кг и выше -  бога
тые.

Из таблицы следует, что оцениваемая территория богата медоносами 
и способна обеспечить хорошее развитие семей весной и хороший медо
сбор в течение лета. Однако осенью, после отцветания гречихи, медосбор 
отсутствует. Этот пробел необходимо восполнить переездом на цветущий 
вереск или сераделлу, высевом пожнивных культур или подкормкой пчел 
сахаром и запасенной весной пергой.

Кормовая база
Несмотря на отдельные признаки одомашнивания, пчелы питаются 

самостоятельно и в основном ведут естественный образ жизни, отличаю
щийся свободным полетом «за данью полевой». Однако кормовую базу 
для пчел следует повсеместно строго контролировать, чтобы собранные 
нектар и пыльца не содержали ядохимикатов и других вредных для пчел и 
людей веществ, а взяток был бы достаточным.

Обеспечение пчел хорошим взятком достигается за счет удачного 
выбора места под пасечную территорию, включения в севообороты медо
носных культур сельскохозяйственного значения, посева специальных 
трав, посадки насаждений, дающих хороший взяток, кочевок на медосбор.

Кроме изобилия медоносной растительности, различной по ботани
ческому составу, земельные угодья должны характеризоваться отсутстви
ем стойких очагов болезней (гнильцы, акарапидоз, падевый токсикоз, но
зематоз и др.), благоприятными условиями для летной деятельности пчел, 
исключающими наличие сквозных ветров, больших водоемов, непосредст
венную близость магистральных дорог, скотных дворов.

Выбор места для пасеки (точка) имеет решающее значение, так как 
пчелы чутко реагируют на микроклимат местности. Сильный ветер и 
солнце осложняют терморегуляцию гнезда и затрудняют осмотр пчелиных 
семей, а влажность и тень предрасполагают к болезням и задерживают, 
особенно по утрам, вылет пчел за взятком.

Для профилактики пыльцевого, нектарного и падевого токсикоза при 
размещении пасеки проводят строгую оценку местности на наличие ядови
тых источников взятка, в отдельных случаях принимают меры к ликвида
ции растительности, пыльца и нектар которых ядовиты для пчел.

Подготовка пчел к осмотру
Для постоянного контроля жизнедеятельности пчел, оказания им по

мощи и создания наилучших условий существования семьи осматривают. 
Делают это по мере необходимости, которую пчеловод устанавливает са
мостоятельно. Нужно обязательно помнить, что пчелиная семья -  живой, 
изменяющийся в конкретных условиях организм, требующий индивиду
ального подхода в зависимости от времени года.
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Общие принципы осмотра пчел, направленные на обслуживание 
большого числа пчелиных семей, а следовательно, на производительный 
труд пчеловода и продуктивность пасеки в целом, заключаются в следую
щем: чем реже осматривать семьи при благоприятных условиях развития, 
тем лучше для них; при любых осмотрах нарушаются целостность семьи и 
ее взаимодействие с окружающей средой; пчелы проявляют беспокойство, 
а пчеловод затрачивает время.

Число осмотров зависит от множества факторов, основные из кото
рых связаны с направлением пчеловодства и специализацией пчелиных 
семей; временем года и состоянием пчел; отбором меда и других продук
тов пчеловодства; профилактикой и борьбой с болезнями; природно
климатическими условиями. Различают обязательные осмотры, чтобы 
знать состояние пчелиных семей в определенные периоды года (например, 
весенний осмотр, осмотры перед использованием пчел на опылении и по
лучении продукции, осмотр перед подготовкой к зимовке и сборкой гнезд 
на зиму), и рабочие, во время которых проводят все технологические опе
рации по уходу за пчелами и получению продукции. Без причины осмат
ривать семьи не следует.

Причины осмотра пчелиных семей могут быть самыми разно
образными, но каждый должен иметь строго определенную на
правленность. При осмотре желательно выполнить комплекс мероприятий, 
создающий наилучшие условия для семьи в настоящий момент и в бли
жайшее время. Данный комплекс определяется основной целью осмотра и 
вспомогательными работами.

Например, цель осмотра после окончания зимовки -  установить со
стояние пчелиной семьи (число пчел, наличие матки, количество кормовых 
запасов). В то же время необходимо устранить неблагоприятные условия 
для семьи, которые возникли или могут возникнуть в результате перехода 
пчел от зимнего состояния к активному периоду (пополнение кормовых 
запасов, сокращение и утепление гнезд и т. д.).

К числу мероприятий, обеспечивающих нормальный и быстрый ос
мотр пчелиных семей, относится подготовка необходимых инвентаря, ма
териалов и оборудования. При этом используют дымари, лицевые сетки, 
пчеловодные стамески, переносные ящики, рабочие табуреты, скребки- 
лопатки и щитки (рис. 69).

Для защиты лица и головы при работе с пчелами служит лицевая 
сетка. Пространство перед лицом в ней закрывается черной тюлевой тка
нью (тюль других цветов больше утомляет зрение). Лицевые сетки делают 
таким образом, чтобы можно было открыть лицо, не снимая ее с головы.

Дымарь состоит из цилиндрического металлического корпуса с 
цельным дном. В корпус вплотную к стенкам вставляют металлический 
стакан с решетчатым дном, используемый в качестве топки. В стакан за
кладывают медленно горящие и дающие много дыма материалы (гнилуш
ки, кора и др.) и поджигают их. Важно, чтобы эти материалы не очень
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сильно раскаляли дымарь и не давали ядовитый дым. Дымарь разжигают 
перед осмотром пчелиных семей.

Рис. 69 -  Пчеловодный инвентарь:
1 -  лицевая сетка; 2 -  фильтр для процеж ивания меда; 3 -  пасечны й дырокол; 

4 -  маточные клеточки; 5 -  нож  для распечаты вания сотов;
6 -  пчеловодная стамеска; 7 -  дымарь

Пчеловодная стамеска предназначена для отделения рамок, склеен
ных между собой и приклеенных плечиками к стенкам улья воском и про
полисом, очистки рамок и улья от воска, прополиса и калового загрязнения 
и других работ, требующих скобления, рычагового усилия, подхвата, на
давливания и т. д.

Стамеска представляет собой металлическую полоску с расши
ренными концами. Ее длина около 200 мм, ширина концов 30-50 мм, в 
средней части, которая находится во время работы в руке, -  20-25 мм, 
толщина 2-3 мм.

Оба конца стамески заточены, один из них загнут под углом 90°. В 
стамеске целесообразно делать пропил, чтобы использовать ее и как гвоз
додер.

Переносной ящик необходим для постановки и переноса сотовых ра
мок, рамок с вощиной и сбора воскового сырья. Его делают легким (из фа
неры или тонких досок), с плотно закрывающейся крышкой. Обычно ящик 
вмещает не более 8 рамок, но на крупных пасеках целесообразнее исполь
зовать ящики вместимостью 20-24 рамки. В этом случае их переносят 2 че
ловека или устанавливают на пасечную тележку. Рамки в переносном 
ящике подвешивают на плечиках так же, как в ульях.

Рабочий табурет значительно облегчает осмотр пчелиных семей, 
поскольку в нем размещают необходимые инструменты и материалы. Та
бурет делают с тремя отделениями: в одно кладут мелкий пчеловодный 
инвентарь и инструменты, в другое -  гнилушки или прочий материал для 
дымаря, третье обычно служит для сбора воска. В табурет также помеща
ют журнал для записей, на него подвешивают дымарь, используют как ра
бочий столик возле улья.
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Скребком-лопаткой дно улья очищают от подмора, потерянных пче
лами восковых пластинок и различного мусора. Она состоит из металличе
ской пластинки-лопаточки шириной 80-100 мм и деревянной ручки.

Щеткой сметают пчел, оставшихся на рамках и других частях улья 
при пересадке или сокращении его объема, подметают дно улья. Щетка 
должна быть мягкой и достаточно широкой, чтобы захватить значитель
ную площадь при сметании пчел.

Техника осмотра пчел
Подготовив необходимый для осмотра пчелиных семей инвентарь, 

оборудование и материалы, разжигают дымарь.
Осматривать семьи начинают со снятия крыши улья. Ее ставят на

клонно внешней стороной к улью, стараясь не ударить, так как это вызовет 
отрицательную реакцию пчел. Можно положить крышу непосредственно 
около улья. Особенно это удобно при осмотре многокорпусных ульев, ко
гда надо снять верхние корпуса или магазинные надставки. Крыша в таком 
случае играет роль подставки.

Сняв крышу, убирают верхнюю утеплительную подушку и под- 
крышник. Подушку кладут на перевернутую крышу или на другое сухое 
место. Затем приоткрывают холстик или потолочины, которыми закрыты 
сотовые рамки, и окуривают пчел поверх открытой части рамок. Дым пус
кают на пчел всякий раз, как только они начинают проявлять беспокойст
во. Окуривать пчел без необходимости не следует, чрезмерный дым вызы
вает, наоборот, беспокойство пчел, они сбегают с рамок и проявляют из
лишнюю нервозность.

При осмотре в плохую погоду или при работе со злобливыми 
пчелами можно за 20-30 секунд до снятия крыши окурить семьи через ле
ток. Для этого носик дымаря направляют непосредственно в леток и через 
него пускают несколько клубов дыма в улей.

При осмотре семей все сотовые рамки не открывают. Благодаря это
му сокращаются потери тепла гнезда, меньше беспокоятся пчелы и снижа
ется вероятность воровства. В плохую погоду обычно открывают 2-3, в хо
рошую -  3-4 рамки. Осмотренные и возвращенные в улей рамки закрыва
ют холстиком или потолочинами, открывают для работы следующую часть 
гнезда.

Прежде чем достать рамки, их аккуратно отделяют друг от друга и от 
стенок улья стамеской, которой работают как рычагом. Из улья, полностью 
заполненного сотами, собенно трудно вынуть первую рамку. Вначале от 
нее отодвигают насколько можно соседние, а затем поднимают рамку ста
меской. Первой желательно поднять рамку без расплода (такие располо
жены ближе к стенкам улья). Важно и то, чтобы вынимаемые рамки не бы
ли «раздуты», имели более или менее ровную поверхность -  это облегчает 
их подъем. Первую вынутую рамку осматривают и ставят в переносной 
ящик, стоящий рядом с ульем. Отделить и вынуть вторую рамку не состав
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ляет труда. После осмотра ее ставят в улей и осматривают следующую. 
При хорошей погоде и для создания свободного пространства в улье в пе
реносной ящик можно поставить 2-3 рамки.

Осматриваемые рамки держат только над ульем, так как на них мо
жет оказаться матка. Из-за большой массы она может не удержаться и 
упасть вниз. Кроме того, на сотах часто скапливаются молодые пчелы, ко
торые при падении не должны попасть на землю. При осмотре рамку дер
жат более или менее вертикально, чтобы соты не оборвались под своей тя
жестью.

Часто при осмотре пчелиных семей необходимо отыскать матку. С 
этой целью обращают внимание на соты, в которые ей можно откладывать 
яйца, и особенно на те, где находятся вертикально стоящие по отношению 
к основанию сота яйца.

Процесс отыскания маток в пчелиных семьях очень трудоемок, тре
бует большого напряжения и терпения. Они могут оказаться в любом мес
те, в том числе на дне и стенках улья. Если осмотр всех рамок не дал по
ложительного результата, лучше закрыть улей и продолжить поиски матки 
через 1-2 ч. За это время пчелы успокоятся, а матка, если находилась на 
стенках или дне улья, поднимется на соты. Часто матка прячется между 
сотами и боковыми планками или нижним бруском, поэтому данные места 
осматривают очень тщательно.

При постановке рамок в улей обращают внимание на то, чтобы матка 
не оказалась на боковой планке. Рамка при опускании может близко прой
ти у стенки улья, как раз в том месте, где находится матка, и задавить ее. 
Рамку с маткой опускают в свободное пространство улья, а затем подви
гают к другим. Ставить рамку с маткой последней в заполненный сотами 
улей нельзя.

Подготовка пчел к зимовке
При благоприятной зимовке семьи весной выходят сильными, с хо

рошо сохранившимися, неизношенными пчелами и чистыми, неизношен
ными сотами. В благополучно перезимовавших семьях матки весной уси
ленно откладывают яйца, пчелы живут дольше и более энергично выращи
вают расплод, в результате семьи быстро растут и развиваются, более эф
фективно используют весенний медосбор, а в некоторых районах даже мо
гут собрать с раноцветущих медоносов товарный мед. Между тем на мно
гих пасеках вследствие плохой подготовки наблюдается большой отход 
пчелиных семей зимой из-за недостатка кормовых запасов, падевого ток
сикоза и нозематоза. В отдельных районах страны в период зимовки гиб
нет до 10-15 % пчелиных семей. Еще больший ущерб наносит пасекам 
большой отход пчел в плохо перезимовавших семьях. Иногда он превыша
ет 50 % численности пчел перед зимовкой. Конечно, от них нельзя ожидать 
ни хорошего развития весной, ни высокой продуктивности.

Чтобы зимовка прошла без потерь, с осени готовят сильные семьи с
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физиологически молодыми пчелами, снабжают их обильными запасами 
доброкачественных кормов и поддерживают в зимовниках нормальный 
режим температуры и влажности.

Работы по подготовке пчелиных семей к зимнему содержанию начи
нают еще летом. К зиме важно подготовить сильные семьи, состоящие из 
физиологически молодых, не изношенных сбором нектара и воспитанием 
расплода пчел, обеспеченных обильными запасами доброкачественных 
кормов. Сила семьи для зимовки имеет не менее важное значение, чем для 
медосбора. При зимовке в помещении, в кожухах и под снегом сильные 
семьи на единицу живой массы (на 1 кг пчел) расходуют почти в 2 раза 
меньше корма, чем слабые.

Как отмечалось, для успешной зимовки важно физиологическое со
стояние пчел: участвовавшие в медосборе до осени, как правило, не дожи
вают до весны; менее долговечны и участвовавшие в воспитании расплода 
поздней осенью или перерабатывавшие в это время большое количество 
сахарного сиропа для пополнения зимних запасов. Плохо переносят зи
мовку и молодые пчелы позднего вывода, которые хотя и не принимали 
участие в медосборе, переработке корма и воспитании расплода, но не ус
пели облететься до начала зимы.

Холодостойкость медоносных пчел относительно невелика. Отдель
ные особи могут переносить лишь сравнительно непродолжительное холо
довое оцепенение при температуре 6-8 °С. Однако к осени в пчелиной се
мье протекают определенные физиологические процессы, усиливающие 
зимостойкость пчел. Глоточные железы и жировое тело у осенних пчел 
развиты лучше, чем у летних. Осенние пчелы отличаются не только боль
шей продолжительностью жизни, но и способностью сохранять в течение 
значительного срока все физиологические особенности, присущие моло
дым особям. В частности, после 6-7 мес. жизни такие пчелы выделяют сек
рет слюнных желез, богатый белковыми веществами, и воспитывают ли
чинок.

В процессе подготовки к зиме в теле пчел накапливаются азотистые 
вещества и жир, причем последний практически равномерно откладывает
ся во всех частях их тела. Количество общего азота к осени наиболее силь
но увеличивается в брюшке (на 32,1 %) и голове (на 14,7 %), в то время как 
в грудном отделе его содержание повышается незначительно (до 5,6 %).

Накопление резервных веществ в организме осенних пчел приводит 
к увеличению их общей массы и массы сухого вещества в теле. Однако 
общая масса пчел к осени повышается незначительно, поскольку количе
ство воды в их организме снижается. Таким образом, в процессе подготов
ки к зиме пчелы приобретают признаки физиологически молодых особей, 
которым свойственно сильное развитие глоточных желез и жирового тела. 
В их организме накапливаются белковые вещества, жир и уменьшается от
носительное содержание воды.

Для наращивания достаточного количества молодых пчел к зиме не
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обходимо, чтобы в семьях находились молодые плодовитые матки, обиль
ные кормовые запасы, соты, пригодные для откладывания яиц, а при на
ступлении холодов -  хорошее утепление. Очень важную роль для наращи
вания пчел осенью играет поздний поддерживающий медосбор и цветение 
пыльценосов. Если в окрестностях пасеки нет поздноцветущих медонос
ных растений, то для усиления откладки маткой яиц после главного медо
сбора часть кормовых запасов заменяют сахарным сиропом, причем по
следний в таких случаях дают семьям сразу по окончании медосбора. В ре
зультате матка интенсифицирует яйцекладку и семья усиленно наращивает 
молодых пчел к зиме. К тому же сахарный сироп будут перерабатывать 
старые пчелы, а не молодые, идущие в зиму. Сахарный сироп применяют 
также при недостатке кормовых запасов или замене падевого меда. Под
кормку дают большими порциями, когда пчелы находятся в активном со
стоянии. Предварительно из гнезд удаляют все лишние рамки. Важное 
значение для успешной зимовки имеет возраст матки. Молодые матки по
сле медосбора откладывают больше яиц, и период яйцекладки у них про
должается дольше, чем у старых. Особенно хороши в этом отношении 
матки, выведенные к концу медосбора.

Окончательно собирают гнезда на зиму, когда прекращается медо
сбор, матки прерывают откладку яиц и выводится почти весь расплод. К 
этому времени падевый мед заменяют доброкачественным цветочным или 
сахарным сиропом, удаляют не занятые пчелами рамки. В зависимости от 
продолжительности предстоящей зимовки и силы семьи в южных районах 
пчелам оставляют не менее 15-20 кг меда, в центральных, северных и гор
ных -  не менее 20-30 кг. Кроме того, для пополнения кормовых запасов 
весной вне гнезда хранят не менее 8-10 кг меда на каждую семью.
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ГЛАВА 8. ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ КРОЛИКОВОДСТВА И 
ЗВЕРОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ФЕРМЕРСКОГО

ХОЗЯЙСТВА
Знание биологических и физиологических особенностей кроликов 

играет решающую роль в успешном развитии приусадебного кроликовод
ства.

В соответствии с зоологической классификацией домашние кролики 
относятся к роду кроликов, семейству зайцев, отряду грызунов. Несмотря 
на внешнее сходство кролика и зайца, получить от них гибриды невозмож
но -  это обусловлено глубокими биологическими различиями (относятся к 
разным родам).

Биологические особенности. Для кроликов характерны высокая 
плодовитость и скороспелость, отсутствие сезонности полового цикла.

Плодовитость кроликов зависит от условий кормления и содержа
ния, от индивидуальных качеств животного, которые передаются по на
следству, и от породы. Самки приносят по 6-12, иногда по 16-19 крольчат.

Период сукрольности у крольчих длится 30-32 дня. Внутриутробно 
плоды развиваются очень быстро, на 13-й день их можно прощупать через 
брюшную стенку, на 16-й -  плоды начинают шевелиться, к моменту рож
дения каждый крольчонок весит от 40 до 90 г.

Период лактации у крольчих при содержании с ними крольчат про
должается более двух месяцев. При этом выделение молока до 20-го дня 
увеличивается, а затем уменьшается, особенно резко после 30-го дня.

Растут кролики очень быстро. Родятся они голыми и слепыми, име
ют 16 зубов, рост волос начинается в двухдневном возрасте, на 10-14-й -  у 
них открываются глаза, на 17-20-й -  они начинают выходить из гнезда и 
поедать корм; с 18-го дня у крольчат сменяются зубы.

В первые шесть дней жизни вес крольчат удваивается, к 30-му дню 
он достигает у средних пород 400-500, у крупных -  600-700 г. На 29-30-й 
день крольчат можно отсаживать от матерей.

Наиболее интенсивный рост у кроликов отмечается до четырехме
сячного возраста, к этому времени они почти достигают размера взрослых 
животных. В восьмимесячном возрасте рост кроликов заканчивается.

Скороспелость кроликов зависит от породы. Половой зрелости кро
лики средних пород достигают в 3-3,5 месяца, крупных пород -  в 3,5-4 ме
сяца. Однако случать их в этом возрасте нельзя, так как это приводит к за
держке их роста и рождению слабого, нежизнеспособного потомства. Хо
рошо развитых самок средних пород можно случать без вреда для их рос
та, развития и качества потомства в 4-5-месячном возрасте, а кроликов 
крупных пород -  в 5-6-месячном возрасте.

Деятельность половых желез кроликов протекает без ясно выражен
ных сезонных периодов, то есть оплодотворяться и приносить приплод 
крольчихи могут круглый год. Охота у небеременных самок в теплое вре
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мя года проявляется каждые 5-6 дней, зимой -  несколько реже. Выход яй
цеклеток (овуляция) происходит только после спаривания через 10-12 ча
сов. Самец при спаривании с самкой выделяет 1-2 мл спермы.

Самки могут оплодотворяться на следующий день после окрола. Та
кая биологическая особенность кроликов позволяет совмещать периоды 
беременности и лактации, что при хороших условиях кормления и содер
жания не сказывается отрицательно на самке и ее потомстве.

Физиологические особенности. Общее количество крови у кроли
ков 132-167 мл. В 1 мл содержится эритроцитов у новорожденных кроли
ков 4,5 млн, у взрослых -  в среднем 5 млн, лейкоцитов -  в среднем 8,8 
тыс., концентрация гемоглобина колеблется от 63 до 79,3 %.

Пульс (число сокращений сердца в 1 минуту) равен 126-160, число 
дыханий при умеренной температуре 50-60 в минуту, при температуре 
35°С -  возрастает до 282. Температура тела у кроликов тоже колеблется в 
зависимости от внешней температуры: при 5°С она равна 37,5°, при 10°С -  
38°, при 20°С -  38,7°, при 30-35°С -  40,5°, при 40°С -  41,6°. Кролики очень 
чувствительны к перегреву, поэтому у них часто бывают тепловые удары.

Желудок у кроликов простой, однокамерный, подковообразной фор
мы, емкость его 180-200 мл. Полностью желудок кролика не освобождает
ся даже при длительном голодании. Его опорожнение происходит рефлек- 
торно во время пережевывания и проглатывания корма. Непереваренные 
остатки корма начинают выделяться у взрослых кроликов через 13 часов, у 
молодых -  через 4 часа, заканчивается выделение их соответственно через 
72 и 60 часов.

Интересной особенностью кроликов является капрофагия (поедание 
собственного кала). Большинство исследователей придерживаются мне
ния, что это нормальное физиологическое явление и оно играет опреде
ленную роль в пищеварении кролика. Кролики поедают только ночной кал 
в момент выделения, а дневной, имеющий вид твердых сухих шариков, 
они не едят.

Падеж животных в большинстве случаев бывает вызван небрежно
стью кроликовода, а именно:

1) неправильным кормлением, главным образом дачей недоброкаче
ственных кормов (заплесневелые, гнилые, сопревшие, загрязненные);

2) неправильной раздачей кормов, в особенности их разбрасыванием 
по полу или в загрязненные кормушки;

3) содержанием в неудовлетворительных зоогигиенических условиях 
— в сырых, непроветриваемых крольчатниках;

4) содержанием в тесных и переполненных клетках, где очень трудно 
поддерживать чистоту;

5) неправильным отбором кроликов для разведения, главным обра
зом за счет оставления на племя отсталых по развитию или тяжело перебо
левших животных;

6) неправильным обращением с животными, особенно в период раз
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множения.
Г ибель животных может быть вызвана также различными заболева

ниями, главным образом инфекционными (миксоматоз, пастереллез, ту
беркулез и др.). Лучше предупреждать болезни, чем их лечить.

Требования к статям тела
Оценку животного начинают с его визуального осмотра -  определе

ния экстерьера, т.е. внешнего вида, по которому судят о здоровье и про
дуктивности. Для разведения кроликов отбирают экземпляры без видимых 
дефектов в телосложении.

Вначале оценивают упитанность кролика; ожирение и истощение -  
пороки, снижающие продуктивность животного. Затем осматривают стати 
животного (рис. 70), пальпируют, т.е. ощупывают голову, переднюю и зад
нюю части туловища, конечности, уши и т.п.

1 -  уш и, 2 -  загривок; 3 -  голова; 4 -  шея: 5 -  плечо: 6 -  подгрудок: 7 -  грудь;
8 -  когти: 9 -  передние ноги: 10 -  живот: 11 -  задние ноги: 12 -  голеностопны й сустав;

13 - бедро; 14 -  хвост; 15 -  бок; 16 -  круп; 17 -  спина

Глаза. Каждой породе отвечает определенный цвет глаз. Например, 
у белого великана они красные, у кролей породы серебристый -  темно
коричневые или голубые.

Уши. Форма и длина ушей в некоторой степени характеризуют породу. 
Например, у кролей породы серебристый уши небольшие, прямостоячие, а у 
серого великана -  длинные, широкие. Кроли породы баран имеют очень 
большие и вислые уши, что у всех других пород считается недостатком.

Шея. У нормально развитых кролей шея пропорциональна их туло
вищу, мускулиста. Длинная, тонкая, слабо обмускулена, как правило, свя
занная с узкой грудью, а отсюда -  с низшими производительными качест
вами.

Грудь. Для всех пород они желаемые широкие, глубокие как признак
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хорошего здоровья и крепкой конституции. Подгрудок у пород больших 
кролей может быть у самцов и самок, а у средних - только у самок. Очень 
развитой подгрудок вообще нежелателен.

Спина и поясница желаемые широкие. Узкая, слабая и прогнутая 
поясница свидетельствует о недостаточном количестве мышц, слабости 
скелета и ослабленной конституции. Это не касается провислости, которая 
бывает во время сукрильности. Г орбатая спина -  изъян экстерьера. У хо
рошо развитых, с правильным телосложением кролей спина и поясница 
длинные, ровные и широкие, с плотной мускулатурой. Хорошие мясные 
качества связаны с широкой и длинной поясницей, поскольку в этих частях 
тела большое количество мышц.

Зубы. У взрослых кролей 28 зубов. На верхней челюсти с каждой 
стороны есть по два резца, три ненастоящих и три настоящих коренных 
зуба, на нижней -  также с каждой стороны -  по одному резцу, два нена
стоящих и три настоящих коренных зуба. У кролей отсутствуют клыки. 
Расстояние между резцами и коренными зубами от 3 до 3,5 см, благодаря 
чему можно манипулировать при обзоре полости рта. Домашний кроль 
принадлежит к грызунам. Он с помощью резцов отгрызает корм. Резцы 
очень выдаются вперед и это дает ему возможность отгрызать тонкие вет
ви и низко обгрызать траву. Важно то, что резцы не имеют корня и растут 
постоянно и интенсивно в течение всей жизни.

Породы и их классификация
В мире насчитывается 60 разных пород кроликов. На территории 

России и Беларуси культивируется 12 пород. В основу классификации по
ложен принцип их разделения по характеру продуктивности: мясо- 
шкурковые, мясо-пуховые, мясные (бройлерные) и декоративные.

Кролики мясо-шкурковых пород бывают нормальношерстные (длина 
ости -  2,5-4 см, пуха -  2-2,5 см) и короткошерстные (длинна ости -  1,8-2 
см, пуха -  1,7-1,8 см).

От кроликов пухового направления продуктивности получают за год 
100-700 г пуха. Их волосяной покров на 92-96 % состоит из пуха длиной 5-7 
см.

Породы подразделяются по массе тела и по размерам туловища на 
крупные, средние и мелкие. Крупные имеют живую массу 4,5-5,5 кг и 
больше, средние -  2,5-4,5 кг и мелкие -  2,5 кг и меньше. Хозяйственная 
характеристика некоторых пород кролей представлена в таблице 35.
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Таблица 35 -  Породы кроликов
П орода 

или породная 
группа

Ж ивая м ас
са, кг

Средние про
меры, см

О крас П ло
дови
тость 
, ш т

С ред
няя пу
ховая 
про

дуктив
ность, г

сред
няя

макси
маль-

ная

длина
тела

об
хват

груди

1 2 3 4 5 6 7 8
Ш ку рковые норм альнош ерстны е

С еры й вели
кан

5,3 6,8 58 38 Серый 7-8 -

С еребристы й 4,5 6,1 54 37 С еребристо
голубой

7-8 -

Ч ернобуры й 4,5 6,0 55 32 Темно-бурый, кон
чики волос черные

7 -

В уалево
серебристый

4,5 6,0 55 32 С еребристы й с 
черны ми кончика
ми остевых волос, 
образую щ их гус
тую  черную  вуаль

7

С оветский
мардер

3,5 4,2 50 31 Т емно-коричневый, 
коричневы й или 
светло
коричневый; спин
ка, мордочка, уш и, 
хвост и лапки более 
темны е

7

Русский гор
ностаевы й

2,5 3,0 39 30 Белый, мордочка, 
уш и, хвост и лапки 
черные

6-8

М осковская
ш инш илла

4,5 6,0 55 35 Ш инш илловы й с 
ярко вы раж енной 
зонарностью

7-8

М олотовский
ш курковый
(мраморный)

4,5 6,0 55 35 Темно-серы й (с 
мраморны м рисун
ком), с ясно очер
ченной розеткой

7-8

М естны е по
роды

2,0 2,5 38 29 Белый, черный, 
черно-серебристы й, 
серый, ш инш илло
вый и др.

5-6

Ш курковы е короткош ерстны е
Белка (чер
ные, голубые, 
белые и дру
гих окрасов)

4,0 5,5 54,5 36 С еро-голубой с 
мелкой зонарно
стью ости, черный, 
голубой, белый

6-8

П уховы е белы е
К ировский 3,7 4,5 52 35 Белы й 6-7 291
Татарский 4,0 6,6 53 34 Белы й 6-8 400
Щ ипанцы  
(пуховы е м е
стные)

2,5 3,0 Белы й с черны ми 
пятнами, серый, 
голубой и др.

140-160
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Продолжение таблицы 35
1 2 3 4 5 6 7 8

П ороды иностранного происхож дения
Ш инш илла 3,7 43 35 С еребристо-серы й 

с зонарностью  (у 
основания волос 
светло-серы й, затем  
темно-голубой, бе
лый, конец чер
ный). Н а заты лке 
вы деляется светло
серый клин

7-8

Ш ам пань 3,7 4,5 45 35 С еребристы й 7-8 -
В енский 4,2 5,0 50 36 Сизо-голубой 7-8 -
голубой
Белы й 5,5 8,0 67 37 Белы й 6-7 -
великан
Ф ландр 5,5 8,0 67 37 С еро-заячий (агу

ти), тем но-серы й 
(кенгуровый), ж е
лезисто-серы й

6-7

Б абочка 3,0 3,5 - - Белы й с темны ми 
пятнами

6-7 -

А нглийский
серебристый

2,5 3,0 Ч ерно
серебристый, свет
ло-серебристы й и 
темно-серебристы й

5-6

Ч ерно
огненны й

3,0 3,5 Черный; нижняя 
часть головы, гру
ди, живот, внут
ренняя сторона лап, 
ободки глаз огнен
но ж елтые, на за 
ты лке такой же 
треугольник

5-6

А ляска 3,0 3,5 - - Черный, блестящ ий 5-7 -
Г  аванна 3,0 3,2 Т емно-ш околадны й 

или тем но
табачны й

5-6

Бараны: Анг-
лийские 3,4 6,0 - - Черны й, серый 5 -
Бараны:
Ф ранцузские 6,0 12,0 - - Заячий, ж елтый 5-7 -
Бараны: Не-
мецкие 6,0 12,0 - - К оричневы й и др. 5-8 -

Рексы  (корот- 3,0 3,5 - - Разнообразны й 5-6 -
кош ерстные)

П уховы й ан
горский

3,4 4,0 43 35 Белый, черный, 
голубой

7 250
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Г игиенические основы содержания кроликов 
в фермерских хозяйствах

При организации кролиководческого фермерского хозяйства необ
ходимо прежде всего создавать животным условия, соответствующие са
нитарным нормам. Клетки необходимо располагать в сухом, защищенном 
от сквозняков месте. В зонах с холодным климатом надо строить утеплен
ные крольчатники.

Оптимальные параметры микроклимата в помещении
Температура воздуха -  22 °С.
Относительная влажность воздуха — до 75 %.
Скорость движения воздуха в помещении не должна превышать 

0,3 м/с.
Освещенность при лампах накаливания — 50 ЛК.
Продолжительность светового дня — 16-18 ч.
Отношение площади окон к площади пола в помещении, где раз

водят кроликов - 1:10-1:13.
Максимальное количество пыли не должно превышать 2-3 мг/м 

воздуха.
Допустимые нормы содержания газов в 1 м воздуха крольчат

ника: углекислого газа — 0,2 мг, аммиака — 10 мг, сероводорода — 5 мг.
Не допускается наличие на внутренней поверхности стен кон

денсата.
Полы в помещениях, где содержат кроликов, должны быть, по 

возможности, с твердым покрытием. Углы содержатся свободными, 
чтобы там не задерживался мусор. Стены лучше всего оштукатурить или 
обить фанерой. В санитарный день их надо промывать, белить или кра
сить.

В помещении, где живут кролики, нет места кормам. Корма 
должны находиться в другом помещении, причем в закрытых от гры
зунов местах.

Также не рекомендуется содержать кроликов вместе со свинья
ми, крупным рогатым скотом или другими животными.

Потолки и стены должны быть утеплены. Для уменьшения влажно
сти с успехом можно применять негашеную известь. Известь насыпают в 
ящики и ставят в помещении: 3 кг извести поглощают из воздуха до 1 л 
воды.

На одну крольчиху в год требуется до 20 кг подстилки.
Кролик не умеет дышать ртом, поэтому необходимо следить, чтобы 

корм не был пыльным. Пыль попадает на слизистую оболочку и разбухает, 
вследствие чего животное может задохнуться.

Для нормальной жизнедеятельности кролики нуждаются в постоян
ном притоке кислорода, который в достаточном количестве содержится в 
атмосферном воздухе. При вентилировании крольчатника одновременно с
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нагнетанием свежего атмосферного воздуха необходимо удалять из него 
большое количество влаги, углекислого газа, аммиака, сероводорода, а в 
летний период -  и тепла. Поэтому при проектировании, а также строитель
стве и эксплуатации крольчатников требуется определять величину возду
хообмена, а вместе с ней и количество тепла, необходимого для создания 
оптимального микроклимата во все сезоны года.

Объем приточного и удаляемого из крольчатника воздуха рассчиты
вают в соответствии с климатическим районом и периодом года. В районах 
с холодной зимой и высокой влажностью в весенний и летний периоды, а 
также с достаточно жарким летом воздухообмен при круглогодовом со
держании кроликов в помещении и механической вентиляции целесооб
разно рассчитывать для зимнего периода по содержанию в воздухе кроль
чатника углекислого газа, осенью и весной -  водяных паров, а летом -  по 
количеству тепла, выделяемого кроликами.

В фермерских хозяйствах чаще всего содержат животных в незащи
щенных клетках, в шедах (открытые или закрытые навесы с двумя рядами 
одноярусных или двухъярусных клеток) и в утепленных крольчатниках. 
Клетки приподнимают на высоту не менее 50 см от земли. При использо
вании многоярусных клеток между ними должно быть свободное про
странство. Это позволяет поддерживать в них чистоту, сухость и способст
вует свободному движению воздуха.

В малых и фермерских хозяйствах часто применяют двухъярусные 
односторонние клетки с сетчатыми или реечными полами. Это позволяет 
компактно разместить клетки и облегчает обслуживание животных.

Основное поголовье и ремонтный молодняк лучше рассадить по 
клеткам, крольчат с 1,5-2 до 3,5 месяца -  в групповых (по 6-8 голов); самок 
старше 3,5-месячного возраста -  по 2-3 головы; самцов размещают по од
ному.

Крольчих, идущих в случку в год их рождения, начиная с 4
месячного возраста содержат индивидуально. В вольерах (больших клет
ках) для молодняка можно размещать по 15-20 крольчат. Для племенного 
молодняка площадь пола должна составлять не менее 0,25-0,30 м на голо
ву, для товарного -  0,20 м2.

Кролики всех возрастов очень чувствительны к сырости и сквозня
кам. Поэтому необходимо строго следить за тем, чтобы в клетках всегда 
было чисто и сухо. Клетки, кормушки, поилки следует чистить ежедневно, 
а мыть по мере загрязнения. Чтобы предохранить животных от травм, не
обходимо регулярно осматривать и ремонтировать клеточное оборудова
ние.

Широко распространены бескорпусные клетки из оцинкованной 
сварной сетки с квадратной ячеей (25x25 мм). Полы в таких клетках дела
ют сетчатые или реечные. Наиболее гигиеничны сетчатые полы с ячеей 
19x19 мм. Однако они бывают причиной возникновения у животных подо- 
дерматитов на лапах и маститов (воспалений молочной железы). Для пре
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дупреждения этих заболеваний в клетки вставляют небольшие квадратные 
вкладыши из фанеры с тем, чтобы животные периодически могли отды
хать на них. Безопаснее в этом отношении реечные полы. Однако деревян
ные рейки впитывают мочу и фекалии, что способствует задержанию воз
будителей различных гельминтозов и кокцидиоза. Пластмассовые рейки 
для полов кроличьих клеток наиболее удобны и гигиеничны.

Чтобы предохранить кроликов от холода в сильные морозы, необхо
димо в достатке обеспечить животных сухой подстилкой. Для этого чаще 
всего используют солому безостых злаков. К подстилке следует предъяв
лять почти такие же требования, как к грубым кормам, так как кролики 
часто поедают ее. Категорически запрещается применять заплесневевшую 
или мерзлую сырую подстилку.

Во время окролов клетки и маточники утепляют, а также следят за 
тем, чтобы крольчата не выползали из гнезд. В холодную погоду окролы 
проводят в закрытых помещениях.

В жаркие летние дни на крыши клеток кладут ветки, солому, траву, 
устраивают козырьки для затенения сетчатых дверей и навесы в открытых 
выгулах, в случае особо сильной жары клетки обливают снаружи водой (но 
ни в коем случае не изнутри). Нельзя содержать кроликов в подвалах и 
темных сараях. Отсутствие чистого воздуха и солнечного света отрица
тельно сказывается на здоровье животных и часто может послужить при
чиной многих заболеваний.

Способы содержания кроликов
Помещения для содержания. Прежде чем обзавестись кроликами, 

необходимо подготовить для них помещение. Существует множество спо
собов содержания кроликов в личном хозяйстве. Кое-где до сих пор при
меняют свободное их содержание в просторных сараях. Но у этого способа 
есть недостатки. Прежде всего -  полная бесконтрольность окролов, так как 
самцы и самки разных возрастов содержатся совместно, а также ограни
ченный доступ к новорожденным крольчатам в связи с тем, что крольчихи 
устраивают свои гнезда в глубоких норах. Такое содержание кроликов не
рентабельно.

Выгоднее всего содержать кроликов в индивидуальных или группо
вых клетках и вольерах.

Шед. Устанавливать клетки под открытым небом не совсем удобно, 
так как приходится работать под дождем и снегом, на ветре и морозе, без 
механизации раздачи кормов и воды. Гораздо рациональнее открытое ше- 
довое содержание. Шед представляет собой сарай с каркасом из дерева, 
металла, железобетона. Боковыми стенами служат сами клетки, установ
ленные в два яруса, фасадами вовнутрь (рис. 71). Торцевые стены вы
полнены в виде двустворчатых дверей. Двускатная крыша несколько 
приподнята над клетками и имеет вид фонаря, стенки которого застеклены.
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Клетки для взрослого кролика (и для самки с молодняком до отъе
ма) должны быть длиной не менее 90 см, шириной 60 см и высотой не ме
нее 45 см (рис. 72).

Рис. 72 -  Двухместная клетка для взрослых кроликов

Для сукрольных самок устраивают вставные фанерные гнезда- 
маточники размером 55x33x30 см с круглым отверстием для лаза диамет
ром 18 см (рис. 73). Маточники служат гнездом для окрола самки и выра
щивания крольчат до 25-30-дневного возраста. Их обычно делают разбор
ными и без крышки. Особое внимание обращают на то, чтобы кормушки и 
поилки были удобно расположены и гигиеничны в содержании.

Маточник делают достаточно просторным (для кормления самкой 
крольчат) с оптимальной высотой стенок, гладкими краями и углами, что
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бы не вызывать у самки травм вымени и сосков. Дно маточника делают 
сплошным или сетчатым. Длина маточника -  550 мм, ширина -  300 и вы
сота -  200 мм.

Рис. 73 -  Вставной ящик-маточник

На одной из его стенок вырезают овальное отверстие для лаза диа
метром 180 мм. Через 25-30 дней после окрола маточный ящик удаляют из 
клетки, очищают, моют, дезинфицируют и до следующего окрола хранят в 
подсобном помещении. На период окрола и выращивания крольчат маточ
ник заправляют мягкой и сухой подстилкой.

Для небольших ферм, и особенно для приусадебных хозяйств наибо
лее приемлемы компактные двухъярусные блоки клеток, в которых две 
клетки разделены яслями в виде римской буквы V. Их делают из металли
ческой сетки с ячейками размером 30x30 см или 35x35 см (рис. 74).

Через более крупные ячейки свободно пролезают в ясли маленькие 
крольчата, при меньших ячейках животным трудно доставать траву или 
сено. К передней стенке клетки подвешивают металлическую кормушку 
высотой 20 см, шириной -  40, глубиной -  6, шириной корытца -  10 см. 
Чтобы мелкие части сена не проваливались сквозь сетчатый пол, под ясля
ми желательно устанавливать специальные дощечки шириной 12-15 см. 
Поилки используют разные: круглые и длинные, пластмассовые и метал
лические (20x10x5 см) и др. Поилки и кормушки надо регулярно мыть и 
дезинфицировать.
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Рис. 74 -  Схема размещения двухъярусных клеток

Для содержания кроликов можно оборудовать клетки во дворе у сте
ны сарая или в сарае на высоте 80 см от земли или пола (рис. 75).
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Рис. 75 -  Мини-ферма:
а) для откорма молодняка в одноярусны х клетках с вольерами: 1 -  клетка: 2 -  лаз:

3 -  вольер: 4 -  дверца: 5 -  кормуш ка; б) под навесом в надворном хозяйственном  блоке: 
1,5 -  двухъярусны е клетки для содерж ания отнятых крольчат и откармливаемого мо
лодняка, 2 -  кормуш ка, 3 -  дверца, двухъярусны е клетки для содерж ания маточного 

поголовья с подсосны ми крольчатами, 4 - клетка, 5 -  дверца,
6 -  строительны е элем енты
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Клетки имеют вид блока, состоящего из двух клеток, и рассчитаны 
на содержание двух взрослых кроликов. Размер каждой клетки: длина 120 
см, ширина -  65, высота передней стенки от пола до крыши -  50, задней -  
35 см. По бокам каждой клетки устраивают постоянные маточные отделе
ния, отделенные стенкой от кормового отделения, со сплошным деревян
ным полом. Размер гнездовых отделений: глубина -  65 см, длина по фаса
ду -  40, высота до крышки клетки -  15-20 см. Из гнездового отделения в 
кормовое на уровне 10-15 см от пола расположен лаз шириной 17 см и вы
сотой 20 см. На передней стенке навешивают две дверки, одна тесовая, ве
дущая в гнездовое отделение, и вторая -  сетчатая, ведущая в кормовое от
деление.

На фасадной стороне дверки кормового отделения навешивают 
съемные кормушки и поилки. Для грубых кормов между клетками устрое
ны V-образные ясли, сделанные из двух деревянных рамок, обтянутых сет
кой с ячейками 25X50 мм.

Пол в клетках делают из хорошо оструганных, плотно пригнанных 
досок, уложенных с небольшим уклоном к лицевой стороне, по всей длине 
клетки оставляют щель шириной до 2 см для стока мочи. Чтобы в клетке 
было всегда чисто и сухо, делают двойной пол: поверх сплошного пола на
кладывают выдвижные щитки из деревянных реек. Расстояние между рей
ками -  1,7-2 см, ширина реек -  2 см.

Реечные полы особенно удобны для содержания подсосных маток. 
Такой пол предохраняет крольчат от заражения опасным заболеванием -  
кокцидиозом.

Крышу у клетки лучше делать односкатной, с наклоном к задней 
стенке. Для защиты от дождя и солнца с фасадной стороны делают козы
рек. На передней стенке рядом с дверкой оборудуют наружные ясли для 
сена и травы с решеткой из вертикально поставленных металлических или 
деревянных прутьев, укрепленных на расстоянии 3—5 см один от другого. 
В клетке на высоте 15-20 см от пола нужно сделать полоску для отдыха 
подсосной матки: это особенно необходимо ей в то время, когда крольчата 
начинают выходить из гнезда.

Способы уборки, транспортировки и хранения навоза. В кроль
чатнике ежедневно скапливается значительное количество мочи, кала, ис
пользованной подстилки, остатков несъеденных кормов. По нормам проек
тирования звероводческих и кролиководческих ферм выход навоза в рас
чете на самку (включая самца и молодняк) в год составляет 482 кг. Кроме 
того, значительное количество сточных вод образуется при мытье поилок 
и кормушек. Количество производственных стоков на одну голову состав
ляет 30 % от водопотребления.

При размещении кроликов в одноярусных клетках в большом хозяй
стве навоз непосредственно попадает в навозную траншею глубиной 30 см 
и шириной 175-205 см. Ширина траншеи зависит от ширины клеток, под 
которыми она располагается. В траншеях под каждой линией клеток уста
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навливают скреперные лопаты типа НСУ-1 или БТ-600, применяемые и на 
птицефабриках. Скреперы в траншеях соединены между собой тросом по
парно через поворотные ролики и барабаны приводной станции в отдель
ных хозяйствах вместо скреперных установок применяют скребковые 
транспортеры типа ТСН-З,ОБ, которые монтируют в навозные траншеи со 
скошенными стенками под углом 45°.

В многоярусных клеточных батареях скреперы размещают в межъя
русном пространстве. Транспортеры навоз из-под клеток сбрасывают в по
перечную траншею, откуда он посредством ТСН-З,ОБ или скреперной ус
тановки доставляется на наклонный транспортер и загружается в само
свальные тележки, тракторный прицеп 2-ПС-4. Для загрузки навоза в те
лежку оборудуют утепленный тамбур. На тележках навоз транспортируют 
в навозохранилище, которое находится за пределами фермы. Из крольчат
ников навоз убирают не реже одного раза в сутки.

Отдельные фермерские хозяйства для удаления навозной жижи при
меняют дренажную систему, через которую жидкость дренируется в грунт, 
а твердую часть навоза убирают отдельно. Однако такой метод уборки на
воза нарушает гигиенические условия в крольчатнике, так как поглоти
тельная способность дренирующей системы и почвы со временем резко 
снижается и навозная жижа становится источником выделения большого 
количества вредных и дурно пахнущих газов.

После удаления из крольчатника навоз при благополучии фермы по 
инфекционным и инвазионным болезням вывозят на поля и складывают в 
штабеля. Для транспортировки полужидкого навоза используют чаще при
цепные тележки с плотно пригнанными углами и стенками во избежание 
загрязнения территории фермы навозной жижей. С целью предохранения 
от высыхания штабель с боков покрывают землей, а при его заполнении 
закрывают и сверху. Навоз с влажностью 85-87 % нередко имеет пастооб
разную консистенцию и мало пригоден для хранения в штабелях. Такой 
навоз компостируют с торфом и вносят в почву как удобрение.

Для хранения навоза строят бетонированные площадки или навозо
хранилища. Они могут быть открытыми и закрытыми. Закрытые навозо
хранилища оборудуют в виде отдельных помещений на территории фер
мы, навозохранилища открытого типа -  за пределами фермы не ближе 50 м 
в виде бетонированных огороженных площадок с твердым покрытием и с 
небольшим уклоном в сторону жижесборников.

Навозохранилища по отношению к жилому сектору и ферме распо
лагают ниже по рельефу и с подветренной стороны. Не допускается строи
тельство навозохранилищ вблизи водоисточников и в местах затопления 
талыми и дождевыми водами. Навоз, сваленный в беспорядке на землю, на 
50-60 % теряет свои качества как удобрение и служит источником загряз
нения и инфицирования территории.
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Кормление кроликов в фермерских хозяйствах
Кормление кроликов в условиях фермерских хозяйств обычно зави

сит от времени года. Летом основу кормового рациона составляет зеленый 
корм, дополненный сеном и концентрированными кормами; зимой -  сено, 
дополненное корнеплодами, концентрированными кормами и минераль
ными и витаминными добавками. Гранулированные кормовые смеси до
бавляют при откорме на сене.

При кормлении кроликов соблюдают следующие принципы:
1. Используют корма из собственных ресурсов.
2. Следят за тем, чтобы корма были полноценными, чистыми и не 

вредными для здоровья животных. На зиму корма следует правильно кон
сервировать и хранить так, чтобы они не портились.

3. Корма расходуют экономно, кроликам их дают ровно столько, 
сколько они могут съесть в течение короткого времени (за исключением 
сена и кормовых смесей, задаваемых про запас).

4. Переход на иной вид корма осуществляют постепенно, например, 
постепенно переходят от кормления сухими кормами к зеленым и наоборот.

5. Корма кроликам раздают в ясли и кормушки. Следят за гигиеной 
кормления и поения.

6. Следят за разнообразием кормового рациона.
7. Выдерживают постоянные сроки и кратность кормления: взрослых 

кроликов в период физиологического покоя достаточно кормить один раз в 
день (вечером); лактируюших самок, молодняк и откормочных кроликов 
кормят три раза в день.

8. Не забывают давать кроликам ветки деревьев, т. к. животные 
должны стачивать резцы.

9. Следят, чтобы кормовой рацион содержал витамины и минераль
ные вещества, особенно в зимнее время.

10. После каждого кормления кроликам дают достаточное количест
во отстоявшейся воды (температура ее должна быть 18-20°).

Очень плохо отражается на кроликах резкая смена кормов, даже 
доброкачественных. Резкий переход с зимнего на летний рацион, особенно 
включение в его состав травы, нередко приводит к поносам и снижению 
продуктивности и общей сопротивляемости организма. Во избежание от
равления кроликам нельзя скармливать сено или сочные корма с примесью 
ядовитых трав. При использовании же полнорационных гранулированных 
кормов, приготовленных из доброкачественных компонентов, наоборот, 
снижается число желудочно-кишечных заболеваний. Но при кормлении 
кроликов гранулами важно, чтобы животные могли иметь свободный дос
туп к воде. Необходимо также следить за качеством компонентов, вклю
чаемых при изготовлении в состав гранул, и за правильным их хранением. 
Нельзя затаривать в полиэтиленовые мешки теплые, только что приготов
ленные гранулы, хранить их в сырых помещениях и россыпью на солнце, 
так как в первом случае они могут заплесневеть, а во втором -  произойдет
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разрушение витаминов. В профилактических и лечебных целях в гранулы 
можно вводить антибиотики и различные лекарственные средства. Однако 
использовать такие гранулы постоянно не рекомендуется, так как в таких 
случаях в пищеварительном тракте кролика гибнет полезная микрофлора и 
нарушается нормальное пищеварение.

Основные корма для кроликов -  сено, трава, корнеплоды.
Из зеленых кормов можно использовать клевер, злаковые растения, 

а также сорняки -  полынь, подорожник, осот, молочай, одуванчик, тысяче
листник, крапиву, лопух, сурепку и др., листья корнеплодов, листья осины, 
липы, ивы, рябины и других древесных и кустарниковых пород. Перед 
скармливанием кроликам траву необходимо провялить на солнце. Траву 
бобовых растений (клевер, вику, горох) следует давать осторожно, чтобы 
не вызвать заболевания кишечника. Ее дают в смеси со злаковыми травами 
и не больше 60 г на одну взрослую голову в день.

Из грубых кормов для кроликов наиболее пригодны сено луговое 
или бобовое (хорошо облиственное), веники из молодых веток, яровая со
лома; из сочных -  морковь, свекла, турнепс, картофель, тыква, корки арбу
за, капуста. Концентрированные корма для кроликов -  овес, ячмень, куку
руза, горох, вика, чечевица, отруби, комбикорм.

Можно кроликам давать также яблоки, рябину, желуди, очистки кар
тофеля (мытые), молочные корма -  молоко, обрат, простоквашу; мине
ральные -  поваренную соль, мел, костную муку. Корма должны быть све
жими, не заплесневелыми, не загнившими.

В летнее время кроликов можно кормить травой с очень небольшой 
добавкой концентратов. Ранняя весенняя зелень -  дикорастущие травы, 
одуванчики, крапива -  прекрасный корм для кроликов. Но не рекоменду
ется кормить их все время одной и той же травой. Замечено, например, что 
крольчата, которым дают только одуванчики, заметно отстают в росте.

В зимнее время кролики охотно поедают корнеплоды и картофель. 
Дают их сырыми, очищенными от земли и вымытыми. Промерзшие корне
плоды варят, а морковь оттаивают и дают сырой. Это самый полезный для 
них корм.

Сено -  основной корм кроликов в зимнее время, но поздно убранное, 
грубое сено они едят плохо. Зимой, кроме сена на ночь, кроликам можно 
давать свеженарубленные ветви с корой. Кору кролики очень любят.

Лучшим концентрированным кормом для кроликов является овес. 
Скармливают его в сухом виде. Другие зерновые корма -  горох, кукурузу, че
чевицу, вику -  за 2-3 часа до скармливания замачивают. Отруби и комбикорм 
дают слегка увлажненными. Ячмень лучше скармливать в дробленом виде.

Минеральные корма играют важную роль в обменных процессах 
животных. Они необходимы для успешного роста и развития. При их 
недостатке обмен веществ ухудшается, и другие корма плохо усваива
ются. При даче кроликам минеральных добавок откорм кроликов уско
ряется, а затраты корма на единицу прироста массы уменьшаются. Ми
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неральные элементы -  фосфор, кальций, калий, натрий, цинк и др. -  со
держатся во всех кормах, но в различных количествах.

В качестве минеральных добавок используют соль, мел, кормовые 
фосфаты, минеральные брикеты. Кроликам надо постоянно давать по
варенную соль из расчета в сутки на голову: взрослым -  1-1,5 г, молод
няку -  0,5-1 г. Минеральные корма (костную муку, кормовой фосфат, 
мел) вводят в рацион по 1-5 г на голову в сутки.

Строительный мел давать кроликам нельзя, в нем могут содер
жаться ядовитые примеси: сернистые, фтористые, мышьяковистые и 
др., также в таком меле много посторонних примесей: песка, глины.

Источником кальция и других минеральных веществ может 
служить древесная зола. В березовой золе, например, содержится: 22,4 
% кальция, 22 % фосфора, 9,4 % натрия, 7,2 % калия, 7,1 % магния, 
0,8 % железа, 4,7 % марганца, 0,5 % цинка, 0,4 % меди, 0,36 % ко
бальта, 0,03-0,07 % йода. Перед скармливанием золу просевают. Дают 
золу кроликам в кормушках.

Витаминное питание восполняет содержание витаминов в ор
ганизме кроликов. Наиболее требователен к витаминным добавкам мо
лодняк. Обеспечение кроликов витаминами осуществляется подбором 
кормов, а главное, скармливанием витаминных кормов.

Особое значение имеет витамин А или его провитамин каротин, 
ими богаты: морковь, хвоя сосны и ели. Заготовку веток сосны и ели 
ведут после первых морозов.

Витамин В содержится в молоке, рыбной муке.
С кормом кролики должны получать также витамины Е (содер

жится в проращенном зерне) и В12, остальные нужные витамины синте
зируются в их организме.

Для обогащения кормов витаминами в них добавляют рыбий 
жир, витаминные концентраты.

Корма животного происхождения очень питательны, хорошо 
усваиваются организмом. Они используются для подкормки кроликов.

К ним причисляют молоко, обрат, мясо-костную муку, рыбную 
муку, рыбу. Цельное молоко дают молодняку, лактирующим крольчихам 
до 5 г на голову. Обрат можно использовать в свежем и заквашенном виде. 
Кроликам, особенно молодняку, можно скармливать творог.

Пищевые отходы. К этому виду кормов относят крошки, куски хле
ба, остатки любой каши, супов, картофеля и т.п. Все это хорошо поедается 
кроликами. Кухонные отходы скармливают кроликам в свежем виде.

В супы добавляют отруби, комбикорм, жмых, дробленое зерно и 
дают кроликам. Этот корм можно скармливать до 200 г на голову в сутки.

В среднем считают, что в пищевых отходах содержится до 75-80 
% воды, 1,5-3 % протеина и 1-2 % клетчатки.

К продуктам технического производства относят патоку, 
шрот, жмых, отруби, кормовые дрожжи, шелуху, жом.

199



Патоку дают кроликам в смеси с концентрированными и грубы
ми кормами в таком количестве, чтобы она улучшала вкусовые каче
ства кормов.

Отруби (кроме овсяных) богаты протеином, жиром, клетчат
кой, фосфором. А вот каротина отруби содержат незначительное коли
чество, зато богаты витаминами группы В (тиамин -  7,1 мг; рибофлави
на -  2,9; никотиновой кислоты -  308 мг). Отруби могут быть крупными 
(грубые) и мелкими (тонкие), это зависит от способа переработки зерна. 
По сравнению с зерном отруби значительно богаче фосфором (до 80 %) 
и витаминами. Особо ценными являются пшеничные отруби. Перева
римость отрубей в организме кроликов составляет до 80 %.

Жмых содержит от 5 до 10 % жира, а также кальций, фосфор и 
витамины комплекса В. Жмых богат полноценным белком, вклю
чающим все незаменимые аминокислоты: лизин, метионин, цистин, 
триптофан, аргинин, гистодин, лейцин, изолейцин, фенилаланин, 
треонин, валин.

Лучшие сорта жмыхов -  льняной и подсолнечниковый.
Поить кроликов нужно ежедневно утром и вечером перед кормлени

ем, а особенно в жаркие дни и днем. В холодную погоду всех кроликов, за 
исключением подсосных маток, можно поить один раз в день водой ком
натной температуры. Если такой воды нет, лучше давать снег, а не холод
ную воду.

Кролики быстро привыкают к определенному режиму, которого и 
следует придерживаться. Подсосных маток и молодняк до 2,5-месячного 
возраста необходимо кормить не менее 4 раз в сутки, остальное поголовье 
-  не менее 3 раз.

Таблица 36 - Предельные суточные дачи некоторых кормов кроликам 
________________________ (г на голову)_______ ___________________
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1-2 2-3 3-4 4-5

Трава 800 1000 1500 30 200 450 500 750
Сено 200 175 300 10 20 75 100 200
Силос 400 300 500 50 100 200 300
Картоф ель 250 200 350 20 50 75 150 200
Свекла, турнепс, брю ква 300 300 400 30 75 150 200
М орковь 300 400 500 50 150 200 250 300
Зерно злаков 50 60 100 8 30 50 75 100
Зерно бобовых 40 60 100 5 20 30 40 60
Зерно масличны х 10 15 20 5 6 8 10
О труби 50 60 100 15 25 40
Ж мы х 20 25 30 2 10 15 20
Ш рот 20 30 60 5 10 15 20
О вощ ны е отходы 200 250 300 50 75 100 150
К апустны й лист 400 400 600 20 30 100 250 300
М ясо-костная или рыбная мука 5-10 8 10 5 7 9
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Можно пользоваться следующими схемами кормления.
Трехкратное кормление зимой:
в 8 часов -  половина суточной нормы концентратов и половина су

точной нормы сена;
в 12 часов -  суточная норма корнеплодов;
в 17 часов -  остальные концентраты и сено (или веточный корм).
Трехкратное кормление летом:
в 6 часов -  половина суточной нормы концентратов и третья часть 

нормы травы;
в 15 часов -  третья часть суточной нормы травы;
в 19 часов -  остальные концентраты и трава (или веточный корм).

Разведение кроликов в фермерских хозяйствах
Кролики -  весьма скороспелые и плодовитые животные. Половая зре

лость у них наступает в возрасте 3-3,5 месяца. Однако случать их следует 
позже, когда окончательно закончится развитие организма. Ранняя случка 
молодых, не сформировавшихся самок ослабляет их организм. Крольчих 
рекомендуется покрывать первый раз в возрасте 6-8 месяцев.

Спаривание кроликов. Самки кроликов могут оплодотворяться в лю
бое время года, охота у них наступает каждые 8-9 дней.

Лучшее время для спаривания кроликов: зимой -  от 11 до 15-16 часов, 
летом -  рано утром и вечером (табл. 37). Один самец в день может по
крыть четыре самки. Через каждые два дня самцу надо давать отдых. За 
одним самцом закрепляют 8-10 крольчих.

Таблица 37 -  Примерный календарь случек и окролов
Окрол П окры тие крольчих В рем я окрола О тсадка молодняка

П ервы й 15.12 -  01.01 15.01 -  01.11 01.03 -  15.03
В торой 01.03 -  15.03 01.04 -  15.04 15.05 -  30.05
Третий 01.05 -  15.05 01.06 -  15.06 15.07 -  30.07
Четверты й 01.07 -  15.07 01.08 -  15.08 15.09 -  30.09
О крол разовы х самок 15.06 -  30.06 15.07 -  30.07 01.09 -  15.09

Для случки самку подсаживают в клетку к самцу, а не наоборот. 
Иначе в новой обстановке производитель будет менее активен, чем в своей 
клетке.

Для того, чтобы быть уверенным в том, что самка оплодотворена, на 
пятый-шестой день после покрытия случку следует повторить. Если самка 
не подпустит самца, значит, оплодотворена, если она самца примет, зна
чит, матка осталась холостой и ее снова через 5-6 дней надо соединить с 
самцом.

Нельзя допускать близкородственного спаривания животных. Это 
ведет к появлению ослабленного, малопродуктивного, подверженного бо
лезням потомства.

В приусадебном кролиководстве неоспоримыми повышенными ка
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чествами при выращивании обладает поместный молодняк первого поко
ления. Благодаря биологической силе эффекта гетерозиса эти потомки 
превосходят своих родителей по способности наращивания живой массы в 
более короткие сроки. Поместный молодняк лучше сохраняется и развива
ется, требует меньше затрат кормов на единицу прироста. Чтобы получить 
поместный молодняк, родителей подбирают разных пород (табл. 38).

Полученное от скрещивания потомство -  помесь первого поколения, 
используется для откорма на мясо и получения шкурок. При индивидуаль
ном подборе брачных пар следует избегать состояния родства. Производи
тель по своим хозяйственным признакам должен превосходить самку.

Таблица 38 -  Лучшие сочетания пород для скрещивания
С амцы Самки

Белы й великан С оветская ш инш илла
С еры й великан Серебристая
С оветская ш инш илла В енский голубой
С оветская ш инш илла Н овозеландская
К алиф орнийская Белы й великан
К алиф орнийская В енский голубой
К алиф орнийская Черно-бурая
Н овозеландская Белы й великан
Н овозеландская С оветская ш инш илла
Н овозеландская Черно-бурая
Черно-бурая К алиф орнийская
Черно-бурая Н овозеландская

Подготовка к окролу. Принести здоровых крупных крольчат могут 
только хорошо упитанные матки. При плохом кормлении ухудшается рост 
молодняка и увеличивается число мертворожденных крольчат.

Если самца долго не использовали для племенных целей, то первые 
покрытые им крольчихи могут быть не оплодотворены (возможна пустов- 
ка). Это следует учитывать в практической работе и не считать проявлени
ем какой-либо болезни.

В период беременности, особенно во вторую половину, маток следу
ет кормить хорошим сеном, зерном злаковых и бобовых культур и обяза
тельно давать сочные корма (морковь, картофель, капусту и др., а летом -  
зеленую траву). Сукрольных маток не следует брать в руки, но если поя
вится такая необходимость, делать это нужно осторожно, одной рукой взяв 
за холку, а другой -  поддерживая снизу.

Окрол. За 3-4 дня до окрола, т. е. на 27-28-й день после случки, от 
матки отсаживают крольчат предыдущего окрола. Клетку чистят, моют, 
дезинфицируют, стелют в нее мягкую солому. В зимний период в клетку 
самки ставят маточник или отгораживают сплошной перегородкой какой- 
нибудь угол.

Переносить маток из одной клетки в другую в последние дни перед 
окролом не рекомендуется. При приближении срока окрола крольчиха на
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чинает строить гнездо, мнет в зубах солому, складывает ее в кучу, выщи
пывает из себя пух и устилает им гнездо.

Накануне окрола в маточник ставят поилки с водой. Если этого не 
сделать, матка, испытывая сильную жажду во время окрола, может съесть 
своих крольчат.

Окрол происходит большей частью ночью и редко утром и днем. 
Нормальный окрол продолжается 10-15 минут. Крольчата рождаются сле
пыми и голыми. Матка облизывает крольчат, укладывает их в гнездо, кор
мит и хорошо укрывает пухом.

Часто первородящие матки разбрасывают крольчат по клетке. Таким 
маткам необходимо помочь собрать и уложить приплод в гнездо, а за
стывших крольчат попытаться отогреть. Для этого крольчат кладут в кор
зину с теплой мягкой подстилкой и ставят ее на теплую печь.

Беременность у крольчих продолжается в среднем 30 дней (от 28 до 
32 дней). Сукрольную самку не следует беспокоить. Надо внимательно 
следить за тем, чтобы она вовремя получала доброкачественные корма и в 
ее клетке всегда была чистая и свежая вода.

Это необходимо делать потому, что кроликам свойственна способ
ность регулировать численность своего потомства в соответствии с усло
виями окружающей среды. При неблагоприятных условиях (недостаток 
корма, резкие колебания температуры, большая скученность и т. д.) на 
двенадцатый — двадцатый день зародыши могут рассасываться. Причем 
организм самок использует все питательные вещества эмбрионов. Поэтому 
у кроликов выкидыши бывают чрезвычайно редко. У диких кроликов во
обще половина потомства по этой же причине не появляется на свет.

Уход за подсосными матками и крольчатами. Самки кролятся 
обычно ночью. Окрол длится от 10 минут до 1 часа. Крольчихи чаще всего 
очень хорошие матери. Но иногда у них наблюдается ослабление материн
ского инстинкта. Если причиной этого бывает охота, наступившая сразу 
после окрола, то самку надо покрыть, после этого она успокаивается и от
лично выкармливает детенышей.

Иногда из-за тяжелых родов и болезни сосков (укусы, трещины) 
самки загрызают помет. Это случается, когда молоко приходит до окрола. 
В таких случаях слегка массируют молочные железы, сдаивают молоко. 
Обычно после одной-двух таких процедур самки начинают кормить дете
нышей. Потрескавшиеся соски рекомендуется дезинфицировать и смазы
вать растительным маслом.

Сразу после окончания окрола нужно осмотреть гнездо, поправить 
его, удалить мертворожденных крольчат. Делать это нужно в отсутствие 
матки.

В первые дни надо проследить, хватает ли крольчатам молока. При 
хорошей молочности матки у них всегда наполнены животы, гладкая, бле
стящая кожа, в гнезде крольчата лежат спокойно. У крольчат, которым не 
хватает молока, живот впалый, кожа морщинистая, они часто пищат.
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Если принесли помет сразу две матки, то крольчат от маломолочной 
матки перекладывают к обильномолочной. Делают это на второй-третий 
день после окрола. «Чужих» крольчат кладут в середину гнезда и накры
вают пухом. Через некоторое время они приобретают запах этого гнезда, и 
крольчиха не отличает новых крольчат от своих.

Молочность матки постепенно увеличивается до 22-24-го дня лакта
ции, а затем количество молока у нее уменьшается. До 18-20-го дня кроль
чата питаются почти одним материнским молоком, поэтому кормление 
подсосных маток должно быть обильным. Если матка не подпускает 
крольчат, нужно применить принудительное кормление. Для этого все 
гнездо с маткой уносят в теплое помещение, матку кладут на спину и под
кладывают к соскам крольчат. Когда все крольчата будут накормлены, их 
уносят на место. Через 2 часа такое кормление повторяется, и так продол
жается до тех пор, пока крольчата не окрепнут и не будут сами находить 
соски.

Крольчата на 5-й день покрываются пушком, на 9-10-й день начина
ют прозревать, на 16-18-й день выбегают из гнезда и начинают пробовать 
корм матери. С этого времени матке дают более мягкие корма (дробленое 
зерно, мелкое сено, красную морковь, летом -  хорошую молодую траву).

Уход за крольчатами после отсадки. При уплотненных окролах 
крольчат отнимают от маток на 28-30-й день всех вместе. При неуплотнен
ных окролах крольчат отсаживают в отдельные клетки на 45-й день. Со
держать крольчат всем гнездом можно только до трехмесячного возраста: 
у 3,5-месячного молодняка наступает половое созревание, и маточки могут 
преждевременно оплодотвориться родственным самцом.

В первые полтора-два месяца после отсадки за крольчатами нужно 
ухаживать особенно хорошо. В этот период молодняк быстро растет, линя
ет и особенно предрасположен к желудочно-кишечным заболеваниям. 
Кормить крольчат в это время нужно 4-5 раз в сутки небольшими порция
ми, концентраты давать дроблеными (овес, ячмень) или намоченными (го
рох, фасоль, кукуруза). Первое время крольчат лучше кормить теми же 
кормами, какие они получали под маткой. Переход на новый корм надо 
проводить постепенно.

Кормят крольчат только свежей, подвяленой на солнце травой. 
Скармливание согревшейся травы вызывает желудочно-кишечные заболе
вания. После отъема от матки крольчатам следует давать молоко, по 15-20 
г на голову в день.

Сильных крольчат следует сразу же отсадить от слабых. Если их со
держать в одной клетке, сильные крольчата будут оттеснять слабых от 
корма, и те погибнут. Слабых крольчат нужно усиленно кормить.

Чистота и сухость помещения нужны для крольчат так же, как и для 
молодняка других животных.
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Системы содержания пушных зверей
К наиболее ценным пушным зверям, которые хорошо приспосабли

ваются к неволе, приносят потомство и дают высококачественную шкурку, 
относятся: серебристо-черная лисица, голубой песец, норка, соболь, нут
рия и енотовидная собака.

Системы содержания и организация производства на звероводческих 
фермах должны обеспечивать здоровый и комфортный образ жизни животных.

В зависимости от климатических условий и вида зверя практикуется 
несколько систем содержания: наружно-клеточная, шедовая и в закрытых 
помещениях (нутрий содержат в помещениях с регулируемым микрокли
матом в одно- и двухъярусных батареях, расположенных в несколько ря
дов; при таком содержании процессы поения и уборки навоза полностью 
автоматизированы).

Наружно-клеточную систему содержания обычно используют на не
больших фермах для разведения лисиц, песцов, хорьков, ондатр и нутрий; 
в некоторых зверохозяйствах она используется только для содержания 
самцов лисиц и песцов. Однако основной системой содержания является 
система содержания в шедах. Шед представляет собой навес с двускатной 
крышей и центральным проходом шириной не менее 1,2 м, в котором рас
положены клетки в две линии дверями внутрь (рис. 76).

Рис. 76 -  Разрез шеда, обтянуто
го сеткой и оборудованного под
весной дорогой (размеры даны в 

миллиметрах):
1 - клетки;

2 - ванна для корма на подвесной дороге; 
3 - сетка ограж дения

твердым и ровным, лучше всего ас
фальтированным или бетонным. Шеды делают в трех конструктивных ва
риантах: деревянные, железобетонные и металлические. По своему назна
чению они подразделяются для содержания основного стада и молодняка. 
Длина шеда определяется числом клеток и размерами отведенной площади 
и варьирует от 30 до 120 м.

В длинных шедах с каждой боковой стороны делают по одному-два 
прохода. Торцовые стенки шеда должны закрывать домик и часть выгула 
первых клеток от косого дождя. Двери в торце шеда делают сетчатые. Ше
ды с боковых сторон желательно затягивать сеткой, которая препятствует 
проникновению птиц, поскольку они растаскивают корм. Для обеспечения 
хорошей освещенности в шеде основного стада и племенного молодняка 
край крыши должен быть не ниже 50 см от потолка выгула.
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Крышу шеда делают из гладкого или волнистого шифера. Для меха
низации кормления в шедах используют напольные или подвесные тележ
ки, а также мобильные кормораздатчики. Шеды оборудуют водопроводом, 
поилками и кормушками.

Существует три способа содержания зверей: клеточное, полу
вольное, вольное.

Наиболее распространенным и самым интенсивным способом разве
дения является клеточное, когда основное стадо и молодняк содержат в 
клетках. Такое содержание позволяет создавать условия, позволяющие по
лучить продукцию высокого качества, а выход молодняка -  наибольшим.

Вольное содержание менее интенсивное. Звери находятся в естест
венных условиях, но не могут выйти за пределы отведенной территории. 
Животных подкармливают, особенно это необходимо для предотвращения 
голода при недостатке естественных кормов. Отбор зверей проводят путем 
ежегодного отлова всего поголовья через кормушки-ловушки; проводят и 
регулярный учет всего поголовья. Однако при таком типе содержания от
сутствует возможность проводить весь комплекс ветеринарных мероприя
тий, что снижает продуктивность животных и качество продукции. Поэто
му часто такое содержание пушных зверей неперспективно.

Полувольное содержание -  комбинированный способ, сочетает в се
бе клеточное и вольное содержание. Основное стадо зверей (взрослые) со
держат в клетках, а молодняк на определенный сезон помещают в естест
венные условия. Молодняк требует меньше корма, так как часть рациона 
состоит из естественных кормов, добываемых самими зверями. Кроме это
го, уменьшаются расходы на строительство клеток для молодняка. Наряду 
с этим в основном стаде проводят племенную работу.

Основное стадо и молодняк норок, соболей, лисиц и песцов содер
жат в индивидуальных клетках, которые размещают в шедах. Самцов (ли
сица, песец) часто размещают в отдельных клетках снаружи. Основное 
стадо нутрий содержат в сблокированных открытых индивидуальных 
клетках, молодняк -  в вольерах группами с бассейнами.

При создании звероводческого хозяйства учитывают климатические 
условия и наличие необходимой кормовой базы. Например, для нутрий не
обходим район с мягкой, безморозной зимой, поэтому крышу шедов дела
ют из волокнистых асбоцементных листов или черепицы. Пол служебного 
прохода асфальтируют или бетонируют. Ширина шеда около 4 м, длина -  
не менее 60. В многорядных шедах клетки располагают в 4, 6, 8 и 10 рядов. 
В одном шестирядном шеде можно разместить более 3 тыс. клеток.

Отдельно стоящие клетки для самцов лисиц и песцов размещают па
раллельными рядами -  не более 50 штук в ряду, объединяя их в группы не 
более 400 клеток в каждой, открытые индивидуальные клетки для основно
го стада нутрий блокируют в ряды -  не более 50 клеток в ряду.

Вольеры для молодняка нутрий располагаются параллельными ряда
ми -  10 штук в ряду.
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ГЛАВА 8. ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ ФЕРМЕРСКОГО
ОВЦЕВОДСТВА

За последние годы в связи с изменением экономической значимости 
отдельных видов продукции, получаемой от овцеводства, в отрасли на
блюдается сложная ситуация. Это нашло отражение в сокращении числен
ности и уменьшении производства шерсти и мяса. В прежние годы высо
кая рентабельность продукции обеспечивалась за счет шерстной продук
тивности овец и молочной продуктивности коз, которой придавалось пер
востепенное значение.

В Республике Беларусь традиционным направлением развития овце
водства является скороспелое мясошерстное тонкорунное и полутонко
рунное. Однако наиболее экономически эффективно разведение овец ро
мановской породы мясошубного направления продуктивности.

В настоящее время овец содержат главным образом для производст
ва мяса и занятости сельских граждан. Поэтому частное подворье, кресть
янско-фермерские хозяйства стали разводить овец мясосального направ
ления, себестоимость содержания которых в 1,4-1,7 раза ниже, чем содер
жание тонкорунных овец.

В условиях фермерских (крестьянских) хозяйств следует применять 
прогрессивную, безотходную, энерго- и ресурсосберегающую технологию 
интенсивного производства продукции овцеводства, которая, во-первых, 
учитывает биологические особенности и предусматривает максимальную 
реализацию потенциала разводимых овец и более полное и эффективное 
использование всех видов получаемой продукции -  шерсти, мяса, овчин, 
молока и др. Во-вторых, необходим рациональный выбор технологических 
решений процесса производства в конкретном хозяйстве, учитывающий 
природно-климатические и экономические условия. Это позволит полу
чить конкурентоспособную и экологически чистую продукцию высокого 
качества.

Несомненно, фермерское овцеводство (козоводство) нуждается в го
сударственной поддержке. Необходимо разработать малозатратную техно
логию применительно к нашим природно-климатическим условиям при 
эффективном использовании природных пастбищ с минимальными затра
тами материально-технических и энергоресурсов.

Главной задачей овцеводства, и особенно козоводства, является ста
билизация и рост численности поголовья, именно на это нацелена государ
ственная программа развития АПК и ее составная часть - ускоренное раз
витие животноводства, в т.ч. и овцеводства (козоводства).

Высокое качество кормов, оптимальное сочетание в рационах сена, 
концентратов, силоса или зеленой массы при использовании балансирую
щих рационы добавок -  главные факторы повышения продуктивности и 
экономической эффективности овцеводства.

Овцы -  жвачные животные, относящиеся к мелкому рогатому скоту.
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Знание их биологических особенностей необходимо хозяину для правиль
ной организации ухода за животными, что позволит добиться благоприят
ных результатов при их разведении и выращивании.

У овец молочного типа хорошо развиты пищеварительные органы и
вымя.

У овец тонкорунных пород длина шерсти годичного роста должна 
быть не короче 7 см; очень тонкая шерсть обычно указывает на нежную 
конституцию, что нежелательно.

Овцы мясо-шерстного направления (тонкорунные и особенно полу
тонкорунные) должны иметь большую массу, густую шерсть, хорошую 
оброслость ног и головы.

У овец мясо-сальных пород главными показателями, определяющи
ми величину продуктивности, служат масса (величина) животного, экс
терьер, размер и форма курдюка.

Отбор овец романовской породы ведут с учетом экстерьера, соотно
шения ости и пуха в шерстном покрове, плодовитости и молочности маток.

Овец мясо-шерстно-молочных пород разводят для получения шерсти 
и молока, поэтому при их отборе особое внимание обращают на то, чтобы 
животные были средней величины, крепкими; на хвосте и в мышцах отло
жение жира должно быть умеренным; вымя — хорошо развитым; шерсть 
— грубой, обычно белой, крепкой на разрыв, с хорошим блеском.

Породы и их классификация
Овцы разных пород в той или иной степени различаются между со

бой по продуктивно-биологическим качествам. По характеру шерстного 
покрова разводимых овец делят на следующие типы пород: тонкорунные, 
полутонкорунные, грубошерстные, полугрубошерстные. С учетом этих 
особенностей принята следующая классификация (табл. 39).

Таблица 39 -  Краткая характеристика основных пород овец
П о р о д а П о л Ж и в ая  

м а с с а  в 
ср е д н ем , кг

Н а с т р и г  
ш е р с т и  в 
ср е д н ем , 

кг

Д л и н а  
ш е р с т и  в 
ср е д н ем , 

см

Т о л щ и н а
ш е р с т и

(к ач е ств о )

В ы х о д  
ч и с т о й  

ш е р с т и , %

П л о д о - 
в и -то сть  

н а  100 
м а т о к

Т о н к о р у н н ы е  о в ц ы
С о в е тск и й
м е р и н о с

Б ар а н ы 70-85 10-12 7-8,5 64 36-38 120-130
М атк и 40-50 5-6 7-8

А с к а н и й с к а я Б ар а н ы 100-110 10-17 7-8 64 40-45 140-150
М атк и 60-65 5 ,5 -6 7-7,5

К а в к а зс к а я Б ар а н ы 90 -1 0 0 10-11 7-8 64 38-42 140-150
М атк и 55-60 5 ,8 -6 ,5 6 ,5-7 ,5

А л т а й с к а я Б ар а н ы 100-110 9-11 7-7,5 64 4 4-46 140-150
М атк и 60-70 5 ,5 -6 ,5 6 ,5 -7

Г р о зн е н с к а я Б ар а н ы 70-90 8-10 7 ,5-8 ,5 64 45-55 120-130
М атк и 45-50 5-6 ,5 7-8 64 -70

А зе р б а й д ж а н 
с к и й  го р н ы й  
м е р и н о с

Б ар а н ы 65-75 6-8 7 ,5-8 ,5 64 -60 38-40 110-120
М атк и 48-55 4-5 7-8
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Продолжение таблицы 39
П о р о д а П о л Ж и в а я  

м а с с а  в 
ср ед н ем , 

к г

Н а с т р и г  
ш е р с т и  
в с р е д 
н ем , к г

Д л и н а  
ш е р с т и  
в с р е д 
н ем , см

Т о л щ и 
н а  ш е р 
с т и  (к а 
ч еств о )

В ы х о д
ч и с т о й
ш е р сти ,

%

П л о д о -
в и -

т о с т ь  н а  
100 м а 

т о к
С т ав р о п о л ь ск ая Б ар а н ы 90-100 12-14 8-9 64 4 0 -4 2 150-155

М атк и 5 0-60 6-7 7 ,5-8 ,5 64-70
С ал ь ск ая Б ар а н ы 90-100 10-11 7-8,5 64 4 2 -4 4 120-130

М атк и 5 5-60 6 ,5 -7 7-8
П р е к о с Б ар а н ы 80-100 5 ,5 -7 7-8 60-58

60
4 8 -5 0 140-150

М атк и 60-65 3 ,5 -4 7-8
К а за х с к а я  т о н 
к о р у н н а я

Б ар а н ы 85-100 5 ,5 -6 ,5 7 ,5 -9 60-58
60-64

45-48 110-120
М атк и 60-65 3-4 7-8

П о л у т о н к о р у н н ы е  о в ц ы
Ц и га й с к а я Б ар а н ы 7 0-80 4 ,5 -6 7-8 50-56 55-60 130-140

М атк и 4 5 -5 0 3-4 7-8
К у й б ы ш е в с к а я Б ар а н ы 100-110 5 ,3 -5 ,8 14-17 50-56 60-62 120-130

М атк и 65-75 3 ,7 -4 ,2 14-16
Г  о р ь к о в ск а я Б ар а н ы 75-95 3 ,7 -4 ,5 8-9 50-56 57-63 130-150

М атк и 5 0-60 2 ,7 -3 ,2 8-9
Г р у зи н с к а я Б ар а н ы 70-75 4 ,2 -4 ,8 8-11 50-58 4 8 -5 0 115-125

М атк и 4 5 -5 0 3-3,3 7-10
Д а ге с т а н с к а я
го р н ая

Б ар а н ы 80-85 5-5,5 8-9 58-60 52-55 125-130
М атк и 50-53 3,3 ,3 7 ,5-8 ,5

Г р у б о ш е р с т н ы е  о вц ы
Р о м а н о в с к а я Б ар а н ы 6 0-70 2,5-3 - - - 300 -3 5 0

М атк и 4 0 -5 0 1,5-2
К а р а к у л ь с к а я Б ар а н ы 6 0-70 2,5-3 - - - 105-110

М атк и 4 5 -5 0
К у ч у гу р о в ск ая Б ар а н ы 7 0-80 4,5-5 18-20 - - 100-110

М атк и 55-65 3 ,5 -4 ,0
М и х н о в с к а я Б ар а н ы 70-75 4-5 16-18 - - 100-110

М атк и 50-55 3 ,5 -4
Ч е р к а с с к а я Б ар а н ы 7 5-80 4-4 ,5 16-18 - - 100-110

М атк и 5 5-60 3-3,5
Т у ш и н с к а я Б ар а н ы 5 5-60 3 ,5 -4 10-11 - - 100-105

М атк и 4 5 -5 0 3 ,0 -3 ,5
Г  и сса р ск а я Б ар а н ы 100-120 1,8-2 - - - 95 -1 0 0

М атк и 80-90 1-1,5

В Беларуси распространены и хорошо зарекомендовали себя в 
коллективных хозяйствах мясошерстные тонкорунные овцы породы 
прекос, мясошерстные полутонкорунные овцы латвийская темноголовая и 
грубошерстные многоплодные овцы романовской породы.

Овцы породы прекос (рис. 77) выведены в Германии во второй поло
вине XIX в. путем скрещивания французских тонкорунных овец типа рам
булье с английской мясной породой лейстер. В Г ермании эта порода назы
вается меринофляйш.
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Рис. 77 -  Порода прекос

Характерной особенностью прекосов является их крупный рост 
(матки в условиях достаточного кормления имеют живую массу 55-60 кг, 
бараны - 90-100 кг) и высокая скороспелость. Животные данной породы 
имеют крепкую конституцию и правильное телосложение. Матки комолые, 
бараны комолые и рогатые. Рунная шерсть на голове растет только до глаз, 
а на конечностях - до запястных и скакательных суставов. С одной матки в 
год настригают 4,4-4,8 кг тонкой шерсти длиной 7-9 см. С баранов полу
чают по 7-8 кг шерсти длиной 10-12 см. Шерсть у этих животных белая. 
Выход чистого волокна 46-50 %. На 100 маток получают по 120-130 ягнят.

Овец породы прекос разводили в хозяйствах Г омельской, Брестской 
и Минской областей. Хотя все это в прошлом, однако до настоящего вре
мени прекосы сохранились в небольших количествах в личных хозяйствах 
южных и западных районов республики.

В середине XIX столетия в Латвии путем скрещивания местных овец 
с заводскими овцами из Англии была выведена латвийская темноголовая 
порода (рис. 78). Овцы этой породы имеют крепкую конституцию и бочко
образной формы туловище. Морда, уши и ноги черные. Средняя живая 
масса маток 50-55 кг, баранов - 90-100 кг. Настриг шерсти с маток 4,0 кг, а 
с баранов - 5,0-6,0 кг при длине шерсти 9-12 см. Плодовитость на 100 ма
ток - 120-130 ягнят. Овцы данной породы отличаются высокой скороспе
лостью. Ягнята при рождении имеют живую массу 3-4 кг, а к 9-10
месячному возрасту при хорошем кормлении они весят 40-45 кг.
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Рис. 78 -  Латвийская темноголовая порода овец

Латвийские темноголовые овцы были широко распространены в Ви
тебской, Г родненской и частично Могилевской областях.

Романовская порода овец (рис. 79) является одной из уникальных, 
выдающихся пород, выведенных в условиях натурального крестьянского 
хозяйства в Ярославской области России. Порода создана из местных се
верных короткохвостых овец на базе улучшенных условий содержания и 
кормления и систематического отбора лучших животных по шубным каче
ствам и плодовитости.

Рис. 79 -  Романовская порода овец
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Овцы романовской породы имеют крепкую нормальную конститу
цию, плотный костяк, хороший экстерьер. Романовские матки всегда ко
молы, у баранов умеренно развиты рога. Сами овцы некрупные, но высо
коногие. Живой вес маток 45-50 кг, баранов -  55-70 кг.

Важнейшей биологической особенностью романовских овец являет
ся их высокая плодовитость. Многоплодие маток повышается при хоро
шем кормлении и содержании, особенно в период случки и ягнения. В та
ких условиях от каждых 100 маток получают в среднем 250-280 и более 
ягнят. Романовки отличаются высокой молочной продуктивностью. При 
нормальном кормлении за 100 дней лактации молочность овцы составляет 
150 кг, у лучших -  200-230 кг.

Отличительной особенностью в биологии размножения романовских 
овец является отсутствие сезонности проявления половой охоты. При бла
гоприятных условиях кормления и содержания они могут приходить в 
охоту в любое время года, что позволяет получать 3 ягнения за 2 года. 
Срок вынашивания ягнят у романовских овец 140-150 дней, что несколько 
короче, чем у овец других пород.

При интенсивном кормлении вес ягнят при отбивке в возрасте 4 ме
сяцев достигает 16 кг и более, к 8-9-месячному возрасту -  35-40 кг. Слу
чать ярок следует в возрасте 14-18 месяцев при живой массе 38-40 кг, ба
ранчиков допускают к случке в возрасте 1,5 года.

Овчины, получаемые от романовских овец, считаются лучшими в 
мире по теплоте, нарядности и легкости.

Овец романовской породы в настоящее время разводят на Витебском 
госплемпредприятии и в личных хозяйствах Витебской области, а также в 
северных районах Минской области.

В республике в начале 90-х годов была начата работа по созданию но
вого многоплодного полутонкорунного типа овец, отличающегося от ранее 
разводимых пород (прекос, латвийская темноголовая, романовская) высоким 
настригом полутонкой шерсти и многоплодием. В качестве исходных форм 
использовались многоплодные романовские и финские овцы, а также хорошо 
приспособленные к местным условиям мясошерстные овцы прекос и овцы 
породы линкольн, обладающие высокой шерстной продуктивностью.

Матки многоплодного полутонкорунного типа отличаются высоким 
настригом полутонкой шерсти (2,5 кг в мытом волокне, длина -  12-13 см) 
и плодовитостью (на 100 маток 150- 160 ягнят). Среднесуточный прирост 
молодняка на откорме в возрасте от 4 до 8 месяцев составляет 200-300 г, 
масса туши -  17,5-19,5 кг. Разведение овец указанного типа позволяет 
иметь в год 3 кг чистой шерсти и 57 кг баранины (в расчете на матку).

В настоящее время овец многоплодного типа разводят в СПК «Ко
нюхи» Ляховичского района Брестской области.

С целью улучшения мясных качеств овец многоплодного полутон
корунного типа в 1999-2002 гг. из Республики Польша завозились бараны 
пород тексель и иль-де-франс.
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Порода овец тексель выведена в Нидерландах путем скрещивания 
местных маршевых овец с английскими породами лейстер и линкольн. Это 
крупные животные, с хорошо выраженными мясными формами. Масть бе
лая. Средняя живая масса маток 65-70 кг, баранов -  90-100 кг, убойный 
выход -  55-60 %. Живая масса молодняка в 4-месячном возрасте -  38-45 
кг. Плодовитость маток - 170-190 ягнят. Шерсть полутонкая, густая. При 
скрещивании с другими породами овец тексели хорошо передают свои 
признаки потомству уже в первом поколении.

Порода овец иль-де-франс создана во Франции на основе скрещива
ния местных мериносовых маток с баранами лейстерской породы. Живот
ные отличаются крупным ростом, скороспелостью и хорошими мясными 
формами. При убое ягнят в 5,5-месячном возрасте тушки весят 17-20 кг. 
Шерсть белая, однородная, длиной 10-15 см. Настриг натуральной шерсти 
у маток 4-5 кг.

В данный момент в республике остро стоит вопрос по увеличению 
поголовья овец в общественных хозяйствах, в том числе и для того, чтобы 
население могло беспрепятственно приобретать породистых и высокопро
дуктивных животных.

Содержание овец в фермерских хозяйствах
В приусадебных хозяйствах животных содержат в специально при

способленных помещениях различного типа. Их сооружают с учетом ме
стных климатических условий и имеющихся строительных материалов.

Обслуживание фермерского хозяйства возможно семьей с двумя ра
ботоспособными членами (рис. 80). В овчарнях должно быть светло, сухо, 
просторно. На одну овцу (с учетом зимнего ягнения, установки яслей, 
кормушек, поилок) площадь пола должна составлять 2,5-3 м2. Исходя из 
возможностей, пол делают деревянным, глинобитным или земляным. Над 
уровнем земли он должен быть приподнят на 20-30 см. Температура в по
мещении не должна быть ниже 5-8°С, а при ягнении -  15-18°С. Овцы пло
хо переносят сырость, поэтому в помещении постоянно должна быть сухая 
подстилка (солома, опилки и др.). На зиму для подстилки рекомендуется 
заготовлять 100-120 кг соломы в расчете на одну овцу. Окна следует рас
полагать на высоте не ниже 1,2 м от уровня пола, необходимо предусмот
реть дежурное ночное освещение.

В помещении для овец должны быть установлены кормушки, водо
пойные корыта и щиты для устройства временных перегородок как внутри 
помещения, так и в базу. Кормушки и корыта для поения должны быть та
кой длины, чтобы на одну овцу приходилось 30-40 см. Например, для пяти 
овец кормушка должна быть длиной 1,5-2 м.

В зимний период в хорошую погоду целесообразно овец выгонять в 
оборудованный кормушкой выгульный дворик. Пребывание животных на 
свежем воздухе способствует повышению обмена веществ и сопротивляе
мости организма болезням, лучшему использованию кормов. Овец кормят 
в помещениях только в непогоду (обильный снегопад, сильный мороз).
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Раздача кормов по кормушкам производится с помощью ручной те
лежки. Доступ овец к кормам свободный. Кормление поголовья осуществ
ляется сеном, силосом, соломой и комбикормами.

—

Рис. 80 -  Схема генерального плана застройки:
1 -  ж илой дом; 2 -  гараж, мастерская; 3 -  овцеферма на 100 маток; 4 -  выгульны й кор
мовой двор; 5 -  навес для хранения сена; 6 - транш ея для хранения силоса; 7 -  пруд- 
отстойник; 8 -  теплица; 9 -  пож арны й водоем; 10 -  ф руктовы й сад; 11 -  дезбарьер; 

12 -  эстакада для погрузки ж ивотных; 13 -  кормовой клин
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В производственном здании (рис. 81) размещаются овцематки, бара
ны-производители, ремонтные ярки, откормочный молодняк. Содержание 
животных -  стойлово-пастбищное, в овчарне -  на глубокой подстилке. По
крытие полов внутри овчарен твердое. Продолжительность стойлового пе
риода -  240 дней. Продолжительность пастбищного периода -  125 дней. 
Случка овец проводится один раз, в августе, ягнения проходят в январе -  
феврале.

Рис. 81 -  Овчарня на 100 овцематок:
а -  фасад; б -  план; 1 -  секция для овцематок с ягнятами; 2 -  секция для ремонтны х 

ярок; 3 -  секция для откормочного молодняка; 4 -  секция для баранов-производителей; 
5 -  тепляк; 6 -  помещ ение для концентрированны х кормов; 7 -  тамбур; 8 -  проход
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Для ягнения на овцеферме имеется тепляк. Ягнята вместе с матками 
находятся до 4-месячного возраста (период подсоса), после чего их отби
вают от матерей и переводят в отдельную секцию. К отбивке ягнята весят 
30-35 кг. Ежегодная выбраковка маток составляет 20 %. В марте проводят 
первую стрижку. Реализуют молодняк в возрасте 8 месяцев.

Поение животных -  из групповых поилок. Уборка навоза из овчарен 
осуществляется 1-2 раза в год погрузчиком-бульдозером с погрузкой в са
мосвальные транспортные средства и вывозом в места хранения, согласо
ванные с органами СЭС в установленном порядке. С выгульных площадок 
навоз по мере накопления сгребается бульдозером, навеской и по
грузчиком грузится в транспортные средства.

Летом овец размещают в постройках облегченного типа и пасут на 
пастбищах. Перед выгоном на пастбище их подкармливают грубыми кор
мами, дают поваренную соль, поят.

В целях лучшего использования овцами зеленой массы, предохране
ния ее от вытаптывания, предупреждения глистных заболеваний животных, 
пастбище разбивают на загоны. Площадь загона на 100 овец - 3-4 га, в каж
дом загоне овец пасут 5-6 дней, а затем переводят на другие места. Для про
филактики пастбищных инвазий используют загонную систему пастьбы с за
меной пастбищных участков через 5-6 дней.

Продолжительность пастьбы овец в летний период составляет 12-14, а 
осенью -  8-9 ч. В летнюю жару в середине дня овцы плохо пасутся, поэтому в 
период с 10-11 и до 16-17 ч их содержат на тырле под навесами или в тени 
зеленых насаждений. Поят овец дважды: перед выгоном на пастбище и вече
ром по возвращении с него. Нельзя поить овец из стоячих источников и тем 
более из болот, так как это ведет к заражению глистами.

Кормление овец
Условия полноценного кормления и учет особенностей животных 

способствует тому, что овцы полностью реализуют свою продуктивность. 
Поскольку шерсть состоит из белка кератина, содержащего около 15 % 
цистина, то уровень протеина в рационах и количество серосодержащих 
аминокислот в них нередко служат лимитирующими факторами шерстной 
продуктивности.

Особенность саморегулирующей системы питания овец заключается 
в использовании питательных веществ в первую очередь на обеспечение 
жизнедеятельности главных систем (центральной нервной системы, систе
мы кровообращения, размножения и др.) и в последнюю очередь -  на рост 
шерсти. Поэтому несбалансированное кормление при дефиците энергии в 
рационе маток в период суягности и лактации приводит к депрессии шер
стеобразования и необратимым порокам шерсти - ослаблению ее крепости, 
появлению голодной тонины.

В фермерских хозяйствах очень важно правильно и рационально ис
пользовать корма. В начале стойлово-зимнего содержания овцам дают хо
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рошие корма, худшие -  используются в морозные дни, а к весне оставляют 
самые полноценные.

Овцы неприхотливы к кормам. Они полно и эффективно используют 
пожнивные и поукосные остатки, а также пастбищную растительность по
сле стравливания ее животным других видов. Но они весьма требователь
ны к качеству кормов и отзывчивы на разнообразие компонентов в рацио
нах, на полноценность кормления.

Для овец основными кормами являются сено и зеленая трава естест
венных и искусственных сенокосов и пастбищ. Овцы лучше поедают мел
котравное луговое или бобовое сено. Минимальная дневная норма сена со
ставляет 1/100 от живой массы животного. В рацион овец можно вводить 
до 2 кг соломы (овсяной, ячменной, просяной). Однако кормить овец од
ной соломой без сена неэффективно, потому что в этом случае овцы сни
жают упитанность и продуктивность.

Из сочных кормов овцы охотно поедают картофель, кормовую свек
лу, морковь, кормовые бахчевые культуры (тыкву, кабачок, арбузы) и си
лос. В дневной рацион включают по 2-3 кг корнеплодов взрослым овцам и 
до 1 кг молодняку в возрасте 6-9 месяцев. Картофель дают сырым или ва
реным по 1-2 кг. Перед скармливанием корнеплоды и бахчевые измельча
ют.

Силос в рационе суягных маток может составить 2,5-3 кг, а лакти- 
рующих -  3-4 кг. Ремонтному молодняку достаточно 1,5-2 кг.

Концентрированные зерновые злаковые корма -  овес, ячмень, куку
руза -  используются для сбалансирования рационов по кормовым едини
цам; горох, вика и другие бобовые, а также жмых и шрот -  для сбаланси
рования рационов по протеину.

Кормление овцематок. Уровень кормления и состав рациона маток 
зависит от их физиологического состояния (суягность, подсосный период и 
т.д.). После отъема ягнят и окончания подсосного периода маткам необхо
димо восстановить упитанность к моменту осеменения. Отдых должен 
быть не менее 1,5-2 месяцев.

В пастбищный период лучшим кормом для подсосных маток являет
ся зеленая трава, которая благоприятно влияет на многоплодие овец. При 
хорошем травостое на пастбище подкормки не требуется. Если пастбище 
со скудной растительностью, то овцам нужно ежедневно давать 300-400 г 
концентратов.

Перевод овец со стойлового содержания на пастбищное должен быть 
постепенным. Зеленая трава в ранней фазе вегетации содержит много воды 
и мало сухого вещества, поэтому овец утром и вечером рекомендуется 
подкармливать грубыми кормами. Содержание в зеленой траве значитель
ного количества калия может нарушить обеспеченность организма натри
ем. Чтобы сохранить баланс этих веществ, овцам дают по 8-10 г на голову 
в сутки поваренной соли в рассыпном виде.

Овец лучше пасти развернутым фронтом. В этом случае один пастух
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идет впереди и сдерживает движение передних овец, а другой сзади под
гоняет отстающих животных. При такой пастьбе овцы меньше выбивают 
пастбище и, не мешая друг другу, хорошо наедаются. Рациональнее с утра 
выпасать овец на худших участках, а затем переходить на лучшие.

Выгонять овец на пастбище нужно как можно раньше (в 5-6 часов 
утра). Днем, с 11-12 до 14-15 часов, животные должны отдыхать, жела
тельно у водопоя -  на берегу реки, проточного пруда. Затем их вновь пасут 
до 21-22 часов. Когда отъем ягнят и подготовка маток к случке совпадают 
со стойловым периодом, то маток кормят хорошим сеном, концентратами, 
картофелем и корнеплодами. Кормление должно обеспечивать хорошую 
упитанность маток.

При низкой упитанности маток плод может рассосаться, а если ягня
та и рождаются, то они бывают слабыми, с низкой живой массой, плохо 
растут и у них в дальнейшем формируется низкая шерстная продуктив
ность.

От уровня кормления маток в подсосный период зависит их молоч
ность, а следовательно -  рост и развитие ягнят. В рацион суягных маток 
рекомендуется включать грубые корма (сено) -  1,0-2,0 кг, сочные (свекла, 
картофель, силос, морковь) -  2,5-3,8 кг и концентраты -  0,3-0,5 кг. Кормят 
маток 3 раза в день, утром дают сено, в обед -  сочные и концентрирован
ные корма, на ночь -  сено и солому. В осенние месяцы суягных овец целе
сообразно выпасать, используя отаву и пожнивные остатки. Если овцы не 
наедаются на пастбище, то их нужно подкармливать с учетом состояния 
травостоя и упитанности. Суягных овец нельзя выпасать по траве, покры
той инеем, -  это может привести к абортам.

В период лактации потребность матки в кормах увеличивается. В 
значительной степени она зависит от количества выкармливаемых под 
маткой ягнят, ее упитанности и породы.

Маткам шерстных и шерстно-мясных пород с живой массой 50 кг 
при выкармливании одного ягненка требуется 1,5-1,9 кормовой единицы, 
при двух ягнятах -  1,8-2,3 кормовой единицы; овцам мясо-шерстных пород
-  соответственно 1,6-2,0 и 2,1-2,6 кормовой единицы; романовской породы
-  1,4-1,7 и 1,7-2,1 кормовой единицы, а при трех ягнятах -  2,1-2,3.

В зимний стойловый период рационы подсосных маток составляют 
из тех же кормов, что и рационы суягных овец. На одну племенную овцу 
рекомендуется заготовить 159 кг лугового сена, 80 кг кормовой соломы, 
170 кг корнеклубнеплодов. Количество концентрированных кормов зави
сит от количества и качества скармливаемого сена. Если качество сена хо
рошее, концентрированный корм можно не давать.

Для одного ягненка от рождения до отбивки (112 дней) рекомендует
ся запасать следующее количество кормов: 26 кг лугового сена, 21 кг кон
центратов, 16 кг сушеной свекловичной стружки, 13 кг кормовой моркови, 
5,25 — белковых кормов, 21 кг подстилочной соломы.

Выращивание и откорм молодняка овец. Для пастьбы молодняка
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нужно отводить лучшие пастбища. Однако только выпас, даже по хороше
му пастбищу, не удовлетворяет всех потребностей молодого растущего ор
ганизма ягнят в питательных веществах, поэтому их необходимо подкарм
ливать концентратами. Лучше всего молодняку скармливать смесь зерно
вых кормов (овса, кукурузы, ячменя) с пшеничными отрубями и жмыхами.

Зимой молодняк также должен получать разнообразные высококаче
ственные корма. Нельзя допускать скудного его кормления, так как за
держку роста и развития в последующем невозможно компенсировать. 
Молодняку нужно давать 1,0-1,5 кг в день на голову хорошего сена, а так
же корнеплоды и концентраты (табл. 40).

Таблица 40 -  Примерные рационы кормления молодняка, кг
Корм, кг В озраст молодняка, месяц

6-8 8-10 10-12
Сено 1,0 1,2 1,5
Свекла, картофель 1,0 2,0 2,0
К онцентраты 0,2 0,25 0,3
В еточны й корм - 1,0 1,0

Корм молодняку надо давать не менее 3-4 раз в сутки в определенное 
время: например, первая дача сена в 6-7 часов; в 10-11 часов -  дача кон
центратов; в 15-16 часов -  корнеплодов и силоса; в 18-19 часов -  вторая 
дача сена.

Кормить ягнят надо в базу, а в помещении -  только в непогоду. В 
морозные дни корнеплоды скармливают в помещении. Соли (рассыпной) 
дают по 8-10 г на голову в день, кроме того, в кормушке должна быть соль- 
лизунец.

Обычно молодняк, особенно валухов, откармливают и забивают. Са
мым распространенным и дешевым способом откорма является нагул на 
естественных пастбищах, лучше на бобово-злаковых.

Чтобы максимально использовать высокую энергию роста животных в 
молодом возрасте, целесообразно сочетать нагул (начальный этап) с заклю
чительным откормом в стойле. В этом случае сроки откорма сокращаются.

Водопой овец. Недостаток воды переносится животными значитель
но тяжелее, чем голодание. На каждый килограмм сухого вещества корма 
овца потребляет 2-3 л воды. Суточная потребность овец в воде зависит от 
времени года, кормов, возраста, физиологического состояния и т. д. Взрос
лые овцы за день выпивают 3-4 л, а в жаркую погоду -  до 6 л. Поить овец 
следует 2-3 раза летом и 1-2 раза в осенне-летний период, когда потреб
ность в воде уменьшается.

Температура воды для поения овец должна быть не ниже 8-10°С. 
Очень холодная вода (зимние водопои из рек, прорубей), поедание овцами 
снега для утоления жажды могут вызвать простудные заболевания.

Лучше всего для водопоя брать воду из шахтных и артезианских ко
лодцев, можно также использовать реки, проточные пруды и озера.

Плодовитость -  свойство животных, на которое овцевод может
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значительно повлиять главным образом путем хорошего ухода за ними и 
должным кормлением.

Улучшение кормления овец перед случкой и во время спаривания 
повышает их плодовитость на 30 %. На плодовитость влияют и сроки 
случки, в первой половине и середине периода ягнения овцы приносят 
больше двоен (приблизительно 75 % от общего количества), это объясня
ется тем, что матки, находящиеся в хорошей кондиции, быстрее приходят 
в охоту, ягнение у них происходит раньше и ягнят они приносят больше, 
поскольку существует связь между массой маток и их плодовитостью.

Суягность овец длится пять месяцев. У первородок плодовитость 
ниже. У скороспелых пород плодовитость возрастает до 4-летнего, у позд
неспелых -  до 6-летнего возраста, затем она снижается.

В обычной практике первую случку ярок принято проводить тогда, 
когда их масса достигнет 66-75 % массы взрослой овцы, что бывает в воз
расте 15-20 месяцев, когда они уже достаточно развиты. Потери массы у 
них быстро восстанавливаются, они хорошо выращивают ягнят.

Если ярки хорошо развиты и достигают средней массы 40 кг, то 
фермеры могут пускать их в случку уже по истечении одного года. Моло
дую матку после ягнения следует как можно скорее засушить, чтобы она 
не истощалась, сохранила хорошую кондицию и у нее не был бы нарушен 
половой цикл для последующей случки. Отъем ягнят проводят после дос
тижения ими массы 22 кг.

Племенных баранов по положению первый раз можно использовать 
как производителей в возрасте 12 месяцев. Используются они по достиже
нии возраста 2,5 года. Для размножения могут использоваться только те 
бараны, на которых есть свидетельство, выданное организацией по пле
менной работе.

Не менее чем за три недели до случки рекомендуется выпасать их на 
пастбищах с хорошим молодым травостоем или подкармливать концентра
тами, что можно заменить пастьбой овец по стерне. Хорошее и разнооб
разное кормление способствует массовому приходу овец в охоту и дости
жению их заводской кондиции. Кормовой рацион должен быть полноцен
ным, сбалансирован во всех отношениях, с достаточным содержанием пе- 
реваримых азотистых веществ, минеральных веществ и витаминов. Со
стояние здоровья маток должно быть хорошим, они не должны хромать, 
поскольку хромота ведет к низкому проценту охоты.

Грубошерстных и полутонкорунных (волошских) овец следует хотя 
бы за месяц до случки остричь, чтобы длинная шерсть не мешала им при 
спаривании.

Подготовка баранов к случке очень важна, но ею часто пренебрега
ют. Хотя бы за два месяца до случки нужно следить за достаточным их 
кормлением. Кормовой рацион должен содержать все необходимые пита
тельные вещества, в том числе переваримые белки, витамины А, Е, мине
ральные вещества, в особенности кальций и фосфор. Кормление должно
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быть регулярным. Бараны не должны хромать. Хороший уход за баранами- 
производителями гарантирует их хорошую оплодотворяющую способ
ность и более длительное использование в воспроизводстве.

Чтобы получить от каждой матки не менее одного жизнеспособного 
ягненка (от романовской -  минимум 2-3 ягненка), необходимо хорошо 
подготовить маток и баранов к случке, обеспечить суягных и подсосных 
маток полноценными кормами.

Установлено, что при кормлении маток в предслучной и случной пе
риоды зеленым кормом оплодотворяемость и многоплодие их повышают
ся. В среднем овца съедает в день около 8 кг травы.

При проведении вольной случки баранов содержат вместе с матками 
в течение 1,5-2 месяцев. Чтобы на протяжении этого периода сохранить 
половую активность баранов, их надо пускать к маткам только днем, а на 
ночь помещать отдельно для отдыха и усиленного кормления. Можно, на
оборот, отдых давать днем, а ночью содержать вместе с матками.

Суягные матки должны получать корма высокой питательности и 
хорошего качества, что обеспечивает рождение здоровых, жизнеспособных 
ягнят. Считается, в конце суягности потребность маток в корме увеличива
ется на 50-75 %.

Овцы ягнятся в овчарне, где и содержатся. Поэтому в подготови
тельный перед окотом период овчарню следует побелить и продезинфици
ровать, т. е. подготовиться к приему ягнят. 3-5 %-ным раствором лизола 
следует дезинфицировать инвентарь, перегородки и места возле них. В пе
риод окота подстилка должна создавать достаточный теплоизоляционный 
слой, чтобы ягнение проходило не на холодной земле. Если в хозяйстве 
несколько маток, то можно изготовить несколько плетеных щитов разме
ром 1,50х1,50 м для защиты новорожденных от сквозняков. Щиты распо
лагают с южной стороны, дальше от ворот. Загородки из этих щитов вы
годны для таких маток, которые хуже принимают ягнят. Это относится в 
первую очередь к маткам-первокоткам.

За 8-10 дней до ягнения помещение очищают от навоза и застилают 
свежей подстилкой. В помещении не должно быть сквозняков и сырости. 
Во время ягнения температура в помещении должна поддерживаться на 
уровне 15-17°С. Перед окотом у маток выстригают шерсть между задними 
конечностями.

О приближении момента ягнения можно определить по внешним 
признакам у овцы. У нее набухает влагалище, оно увеличивается и удлиня
ется. Связки таза расслабляются, более отчетливо выступает крестцовая 
кость. Живот опускается, бока впадают и становятся виднее последние 
ребра, реберные отростки тазовых позвонков и тазовые кости. Вымя набу
хает, овца беспокоится, блеет, поскольку у нее начинаются схватки. Из 
влагалища вытекает слизь. После этого наступает ягнение, при котором в 
родовых путях сначала появляются околоплодные оболочки и через про
зрачную стенку видны ножки ягненка. В результате активных сокращений
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мускулатуры матки и мышц живота, которые продолжаются 30-40 минут, а 
при двойнях и до двух часов, происходит выведение плода, длящееся 4-8 
минут. Через 2-3 часа выделяется послед.

Пуповина у ягненка обычно обрывается сама, но при необходимости 
ее обрезают на расстоянии 8-10 см от брюха и прижигают раствором йода 
или 5 %-ным раствором креолина.

Ягненок может родиться слабым и иногда без признаков жизни. В 
этом случае нужно немедленно очистить от слизи нос и рот, положить яг
ненка на подстилку и через открытый рот вдувать воздух, одновременно 
слегка похлопывая ладонью по бокам и поочередно сгибая передние ноги, 
пока не появится дыхание. Бывают случаи, когда ягненок рождается в око
лоплодной оболочке. Необходимо немедленно разорвать ее, иначе ягненок 
задохнется.

Сразу после рождения ягненка надо позаботиться о том, чтобы он 
быстро обсох и не простудился. Для обогрева новорожденных ягнят можно 
использовать рефлекторы и внести в помещение посуду с горячей водой.

Через 30-40 минут после ягнения к матке подпускают ягненка. Перед 
кормлением рекомендуется сдоить первые порции молозива в банку. Что
бы ягненок быстрее научился находить вымя, его во время кормления ре
комендуется держать под стоящей маткой. Ягненок сразу же после рожде
ния ищет мать и пытается сосать молоко. Нужно помочь ему и убедиться, 
действительно ли он сосет, это будет видно по верчению хвостиком и дви
жениям головы. При сосании нужно помочь ягнятам, у которых матери 
беспокойные, щекотливые или первородящие. Ягненок должен получить 
молозиво, которое оказывает слабительное действие и ускоряет выделение 
первородного кала. Молозиво содержит защитные вещества и очень богато 
питательными веществами, что содействует укреплению и росту ягнят. Ес
ли у овцы мало молока и у нее родилась двойня, то одного ягненка нужно 
подсадить к обильномолочной матке с одним ягненком или к овце, у кото
рой ягненок погиб. Из двойни предпочтительнее выбирать для подсадки 
более сильного ягненка, который лучше позаботится о себе. Подсаженно
му к чужой матке ягненку нужно помогать, пока она не привыкнет к нему. 
В первые 2-3 дня ягнята сосут мать через каждые 2-3 часа.

После ягнения матки испытывают сильную жажду, поэтому через 1 - 
2 часа их следует напоить теплой водой. Еще через 1,5-2 часа их поят по
вторно. Основным кормом в это время для них является сено. Сочных 
кормов и концентратов дают немного. На полный рацион матку переводят 
на 3-5-й день после ягнения.

Через 1-1,5 часа после того как матка накормит ягненка, ей надо да
вать прохладную воду. Подсосным маткам обязательно нужно класть в 
кормушки с сеном соль-лизунец. Необходимо следить и за состоянием вы
мени матки. При неполном высасывании ягнятами молока следует доить 
маток 1 -2 раза в сутки и использовать это молоко для подкармливания от
стающих в росте ягнят.
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В первый месяц подсоса потребность ягнят в питательных веществах 
удовлетворяется главным образом за счет молока матери. На каждый кило
грамм прироста массы ягненка в среднем расходуется 5 кг материнского 
молока. Для получения среднесуточных приростов 250-300 г до 2-2,5 ме
сяцев молочность маток должна составлять 1,2-1,5 л в сутки.

В фермерских хозяйствах, в которых содержат несколько овец, ягнят 
после окота важно метить. Ягнятам на шею вешают металлическую бирку 
размером 40х60 мм с выбитым номером или дощечку с выжженными циф
рами. Бирки необходимо привязывать таким образом, чтобы они не сдавли
вали шею ягнят, но и не болтались свободно, чтобы ягненок не мог просу
нуть через шнурок ногу. Ягнят мериносов, цигайских и восточно-фризских 
овец метят путем нанесения им на левый бок толстой проволокой, намочен
ной смываемой краской, цифры высотой около 80 мм. Для мечения цигай
ских ягнят пригодна ярко-красная краска. Ягнят метят порядковым номером 
ягнения (тот же номер получает и матка) или тем же номером, который вы
татуирован на ухе матки. Двойням на правую сторону наносят цифры 1 и 2, 
тройням -  1, 2 и 3, для взаимного различия. Номера нужно обновлять до тех 
пор, пока ягнята не будут помечены татуировкой.

С 2-3-недельного возраста молодняк приучают к поеданию концен
тратов, сена и сочных кормов. Лучшим концентрированным кормом для 
ягнят является овсянка, а из сочных кормов -  измельченные корнеплоды. 
Хорошо облиственного сена ягнятам можно давать вволю. Целесообразно 
приучать ягнят к поеданию веточного корма.

К овчарне должен примыкать небольшой загон (база), в котором ма
ток можно держать в хорошую погоду. В течение дня к ягнятам маток пус
кают через каждые 2-3 часа. В это время маткам скармливают сено, силос, 
концентраты.

Ягнят из многоплодных пометов при недостаточной молочности ма
терей, а также ягнят, оставшихся без матери, подсаживают к обильно
молочным маткам, имеющим одного ягненка. Для того чтобы матка- 
кормилица приняла ягненка, его нужно обмазать слизью, выделяемой мат
кой, принесшей одного ягненка. Это делается для того, чтобы матка не 
могла отличить по запаху подсаживаемого ягненка от своего. Можно так
же подсаживаемого ягненка обрызгать молоком матки-кормилицы. Для то
го чтобы маток приучить к ягнятам, их отсаживают в отдельную клетку на 
2-3 дня. Приемышей лучше подсаживать вечером или ночью, когда матки 
спокойны и плохо видят.

Для выращивания ягнят, особенно из многоплодных пометов, можно 
использовать коровье или козье молоко. Суточная дача его должна быть 
следующей: в возрасте от 1 до 7 дней -  до 200 г; от 8 до 15 дней -  300-400 
г; от 16 до 20 дней -  400-700 г; от 21 до 30 дней -  700-900 г.

В течение первых 5-7 дней ягнятам выпаивают подогретое до 30 °С 
молоко через каждые 2-3 часа, затем постепенно кормление доводят до 
трех раз в день.
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В возрасте 2-3 недель кастрируют баранчиков, не пригодных для 
племенных целей. Кастрацию проводят для того, чтобы с возрастом баран
чики были спокойнее и лучше выгуливались. Кастрированных баранчиков 
называют валухами. Кастрацию баранчиков можно доверять только опыт
ным чабанам и ветеринарным специалистам.

Ягнят от маток отбивают обычно в 3-4-месячном возрасте. Баранчи
ков и валушков после отъема содержат отдельно от маток, а ярочек только 
на 10-15 дней изолируют от маток, после чего их можно вновь держать 
вместе. Валушков ставят на откорм (нагул) и в возрасте 7-9 месяцев реали
зуют на мясо. Маткам после отбивки ягнят надо давать в течение 5-7 дней 
больше сухих кормов (сена) и поить водой один раз в день. Это способст
вует быстрому прекращению лактации.

Ягнятам следует давать сочные корма (траву, корнеплоды) и под
кармливать концентратами. Поить их следует не менее 2-3 раз в день. В 
первые 10-15 дней после отбивки ягнят можно пасти вместе с матками, ко
торые служат вожаками. В холодную погоду ягнят лучше выпасать неда
леко от дома, чтобы в случае необходимости их можно было бы загнать в 
помещение.

Отбивка ягнят. Для дальнейшего разведения ягнят отбирают не
сколько раз. Уже в возрасте 6 недель можно предварительно судить о том. 
удовлетворяют ли они предполагаемым требованиям по шерсти или мясу. 
Ярочек с густой и длинной шерстью, особенно на спине, как правило, ос
тавляют на племя. Обращают внимание на ягнят, родившихся раньше, по
скольку они более жизнеспособны, чем ягнята, родившиеся поздней. На 
племя оставляют самых лучших ярочек хорошего телосложения, с хоро
шими свойствами руна, от хороших маток и отличных отцов. И последний 
отбор, проводимый после отбивки, — лишь ориентировочный, поскольку в 
молодом возрасте еще нельзя оценить, все требуемые особенности шерсти 
и экстерьера.

Общий принцип отбора племенных ягнят состоит в учете происхож
дения, продуктивности родителей и прародителей, живой массы, телосло
жения, типа, состояния здоровья, продукции шерсти, пигментации, склад
чатости кожи, наличия остевых волос и оброслости тела. Предпочтение 
отдается индивидуумам, происходящим из двоен, чтобы повысить плодо
витость.

Если хотят получать от овец овчину, то отбирают ягнят с гладкой 
кожей, без складок. Овчины со складками при обработке разрываются.

Ягнят с пороками шерсти, с грубым костяком или слабой конститу
ции, с недостатками экстерьера и баранчиков-крипторхидов выбраковы
вают на откорм.

Правильно выращиваемые ягнята должны иметь при отбивке в воз
расте 100 дней следующую массу: мериносы: ярочка -  не менее 21 кг, ба
ранчик -  23 кг, цигайские: ярочка -  не менее 20 кг, баранчик -  22 кг, во- 
лошские: ярочка -  не менее 18 кг, баранчик -  20-21 кг, восточно-фризские
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овцы: ярочка -  свыше 21 кг, баранчик -  свыше 23 кг.
Стрижка овец. Овец разного направления продуктивности стригут в 

определенные сроки. Нужно иметь в виду, что сроки устанавливаются с 
учетом погодных условий и оброслости животных шерстью. Основным 
условием для назначения срока стрижки является установление устойчи
вой теплой погоды, так как в первые 2-3 недели после стрижки овцы могут 
легко простудиться.

Запаздывание со стрижкой грубошерстных овец может привести к 
потере ими до 50 % шерсти, так как с наступлением устойчивой теплой по
годы овцы начинают линять. При этом они теряют наиболее ценную часть 
шерстного покрова -  пух. Практически во всех зонах страны овец стригут 
в мае-июне.

Второй раз овец с неоднородной шерстью чаще всего стригут в авгу
сте-сентябре с тем расчетом, чтобы до наступления холодов они обросли 
шерстью. Романовских овец стригут еще раз в июле.

Овец перед стрижкой не кормят в течение суток и не поят в течение 
12 часов, потому что овцы с наполненным желудком плохо переносят 
стрижку.

Помещение для стрижки должно быть сухим и светлым. Стригут 
овец на подготовленных столах (шириной и длиной 1,5x1,7 м, высотой 40
50 см), на деревянном полу или на брезенте, что предохраняет шерсть от 
потерь и загрязнения.

Существуют два способа стрижки -  электромеханический (машин
ный) и ручной (ножницами). Электромеханическая стрижка имеет ряд 
преимуществ перед ручной. Во-первых, облегчается труд и повышается 
его производительность; во-вторых, улучшается качество шерсти, так как 
руно состригается ровнее и ближе к коже, благодаря чему шерсть получа
ется более длинной. Особенно это важно для тонкой шерсти, при увеличе
нии длины которой повышается ее классность, соответственно, увеличива
ется и оплата.

При стрижке необходимо следить за тем, чтобы зубья гребенки все
гда соприкасались с кожей. Нельзя проходить машинкой 2 раза по одному 
месту, так как получается сечка, которая снижает качество рунной шерсти. 
Шерсть с ног, брюха, охвостья собирают и упаковывают отдельно от рун
ной.

При стрижке рекомендуется соблюдать следующий порядок.
1. Овцу кладут на левый бок, спиной к себе, так, чтобы ноги были 

лишены опоры. Шерсть очищают от приставшего сора и грязи.
2. Остригают охвостья вокруг вымени, внутреннюю сторону ляжек, 

задние и передние ноги и откладывают эту шерсть в сторону. При стрижке 
во избежание порезов соски прикрывают рукой.

3. Простригают полосу на животе от паха задней правой ноги до па
ха передней правой ноги, а затем продольными движениями от вымени к 
груди остригают живот и грудь.
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4. Выключают машинку, поворачивают овцу на правый бок животом 
к себе и, вытянув левой рукой заднюю ногу овцы, остригают круп, а затем 
левую лопатку.

5. Продольными длинными ходами остригают поясницу до позво
ночника, бок и холку. При этом овцу все время держат в таком положении, 
чтобы остригаемое руно само спадало вниз.

6. Выключают машинку и поворачивают овцу на левый бок, живо
том к себе, после чего остригают правую лопатку, бок и круп.

7. Длинными продольными ходами остригают спину.
8. Остригают голову, правую часть шеи от головы к туловищу. 

Складки удобнее всего стричь поперек шеи.
9. Приподняв голову овцы, остригают левую часть шеи, выключают 

машинку и отодвигают от овцы руно.
10. Помогают овце встать и осторожно опускают ее на землю.
В фермерских хозяйствах овец чаще стригут ножницами в таком же 

порядке, как и при стрижке машинкой. После стрижки овец осматривают, 
подрезают им копыта, смазывают порезы и ссадины на коже раствором де
зинфицирующей жидкости.

После стрижки руно нужно взвесить и уложить на сортировочный 
стол стриженной поверхностью вверх. Сначала надо очистить руно от сора 
и грязи (соломы, остатков корма, репья, засохших кусочков навоза и др.) и 
выбить его, чтобы из шерсти удалить песок и пыль. Потом шерсть сорти
руют на три группы -  руно, состоящее из штапелей и составляющее еди
ное целое; затем шерсть, отделившуюся при стрижке, и части руна, выра
жено отличающиеся от общей его массы, и, наконец, обножка — шерсть, 
загрязненная мочой, пометом и слипшаяся от него («каштаны»). Окраска 
шерсти упомянутых групп -  желтоватая, коричневая и красновато
коричневая.

После сортировки руно сворачивают чистой стриженной стороной 
вверх и оставляют его для охлаждения и проветривания на продуваемом и 
сухом месте. При проветривании из шерсти удаляется избыточная влаж
ность, главным образом пот. Влажную шерсть нельзя упаковывать в меш
ки, поскольку пот и жиропот разлагаются, шерсть преет, желтеет и свали
вается. Влажность шерсти не должна превышать 17 %. При неправильном 
хранении шерсть портится под действием бактерий и плесени.

Каждый вид шерсти отдельно складывают в мешки; отдельно упако
вывают руна маток, баранов, ягнят и единичные куски шерсти. Кроме того, 
отдельно упаковывают шерсть различной тонины и длины. Мешки метят и 
зашивают. Шерсть в мешках нужно хранить в сухом складе, но не долго, 
чтобы ее не повредила моль.

Доение овец. Овечье молоко употребляют в пищу в натуральном 
виде. Большое количество его перерабатывается в молочнокислые продук
ты -  мацони, айран, йогурт, катык и др. Из-за большого содержания сухого 
вещества, казеина и жира в овечьем молоке его целесообразно использо
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вать для изготовления сыра. Из овечьего молока изготовляют такие сыры, 
как рокфор, горгонзолу, чанах, осетинский, пекарино, липмауэр, качкавал, 
армянский, арагацкий, тушинский и др. Во многих странах овечье молоко 
широко используется для производства брынзы.

Образование молока у маток продолжается и после отбивки ягнят. 
Чтобы избежать воспаления вымени, овец молочного типа необходимо вы
даивать. Доят овец сзади. При ручном доении следует соблюдать сле
дующие правила:

1. Перед доением овцам нужно предоставить отдых и затем свободу 
движений, в результате чего у них опорожнится кишечник и мочевой пузырь.

2. Очищенное вымя перед доением необходимо слегка помассиро
вать с боков и спереди.

3. Первые капли молока сдаивают особо, постепенно выдавливая мо
локо из одного и потом из другого соска, а затем, слегка надавив 2-3 раза 
двумя руками, выжимают молоко из вымени.

4. Вымя нельзя выкручивать и сильно сжимать. Деятельность молоч
ной железы стимулирует легкое надавливание. Сильное сжимание вызыва
ет противоположный рефлекс (чувствительная овца задержит молоко). 
Г рубое доение вызывает внутренние ранения нежной ткани сосков и всего 
вымени, вследствие чего возникают воспаления и попадает инфекция. На
конец, тщательно выжимают содержимое сосков.

5. Доить следует в металлические подойники с фильтром, которые 
необходимо ежедневно мыть и ошпаривать водой со щелоком. Шерсть 
около вымени должны выстригать.

Весной, пока овцы не раздоятся, их достаточно доить два раза в день, 
позднее -  три раза. В конце лактации, приблизительно за две недели перед 
сухостойным периодом, достаточно доить два раза в день, потом один раз 
и, наконец, -  каждый второй день. Однако следует постоянно проверять 
вымя овец. Рекомендуется прекращать доение овец за 2-3 недели перед 
случкой, т. к. скоро появляется течка, овцы могут легче оплодотвориться и 
сохраняют больше питательных веществ для развития плода.

Надой молока цигайских овец после отбивки ягнят составляет 70-120 
л, волошских -  70-100 л, восточно-фризских -  450-600 л. Мериносовых ма
ток не доят.

Присутствие микроорганизмов в молоке сказывается на его качестве 
и сроках сохранности. Микроорганизмы попадают в молоко в процессе 
доения с тела овцы, с рук дояра и из воздуха. Поэтому необходимо соблю
дать требования зоогигиены, главным образом путем доения овец в сухой 
и чистой среде. Приступая к доению, дояр должен вымыть руки с мылом. 
Ногти на руках должны быть коротко острижены, дояр должен быть в чис
той одежде.

Молоко, надоенное вручную, процеживается через полотно или про
пускается через ватные фильтры. Фильтровать лучше, чем процеживать. 
Если молоко не будет перерабатываться на сыр, следует сразу же его охла
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дить до температуры 10°, при которой прекращается размножение микро
организмов.

Убой и обработка тушек овец. Перед убоем животное следует очи
стить от присохшего навоза и других нечистот. Ягнят оглушают ударом по 
голове, затем подвешивают за задние конечности, делают продольный раз
рез шеи и поперечным разрезом рассекают шейную артерию.

Взрослых овец также оглушают ударом по голове, потом обнажают 
и перерезают шейную артерию.

Шкуру нужно снимать как можно скорее после убоя овцы. Однако ее 
нельзя снимать раньше, чем туша остынет, чтобы кровь свернулась, под
кожный жир застыл и остался на туше животного.

Шкуру начинают снимать, делая разрез от морды по горлу, груди, 
брюху до заднепроходного отверстия. На хвосте шкура разрезается до 
конца. Разрез на задних ногах проводится под копытами с внутренней сто
роны и кончается опять на внутренней стороне, пока шкура не отсечется с 
ног. С внутренней стороны разрез проводится по направлению к продоль
ному разрезу и идет к заднепроходному отверстию. На передних ногах 
шкура отделяется от копыта и разрез проводится по внутренней стороне к 
продольному разрезу на груди.

При помощи ножа и пальца шкура осторожно отделяется от средней 
линии брюха. Снимать шкуру начинают с задних конечностей. С боков 
шкура отделяется без ножа, только при помощи кулака и пальцев. Не ре
комендуется оставлять на шкуре остатки мяса и жира. При снятии шкуры с 
головы применяется нож. Уши следует отрезать у основания. Если оста
вить на шкуре остатки жира, то это замедляет сушку шкуры, она легче за
гнивает и в большей степени подвержена поражению кожеедами. Если 
шкуру после снятия не расправить и не проветрить, то она может сопреть, 
шерсть на ней выпадет и она обесценится.

После снятия шкуру необходимо хорошо разгладить, оставить для 
остывания мездрой кверху, а после остывания сушить на деревянной жер
дочке также мездрой кверху. Шкуру следует сушить в холодке, в хорошо 
проветриваемом месте, но не вблизи сильного источника тепла.

Прибивать шкуры гвоздями во время сушки не рекомендуется. Шку
ру можно консервировать и с помощью соли, таким образом после охлаж
дения ее хорошо разглаживают и на кожу насыпают слой мелкой соли. Су
хие шкуры хранят, защищая от моли и других вредителей, посыпая их 
нафталином.

Содержание и кормление молочных коз
Оптимальные условия содержания и хороший уход за козами позво

ляют рационально использовать животных. При разведении молочных коз 
следует так организовать их содержание и кормление, чтобы молодые жи
вотные интенсивно росли и развивались, а взрослые животные дольше со
храняли здоровье и продуктивность.
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Технология содержания молочных коз носит экстенсивный характер. 
Наиболее рациональным во многих регионах считается стойлово
пастбищное или пастбищно-стойловое содержание, при котором стойло
вый период длится 180 дней, пастбищный -  185 или наоборот, в зависимо
сти от природно-климатических условий зоны.

Зимой коз содержат в помещении на глубокой соломенной подстил
ке и на выгульных дворах, летом -  на пастбище и под навесом. При содер
жании коз в помещении можно использовать привязную или беспривязную 
системы. Наиболее предпочтительной считается для коз беспривязная сис
тема содержания на соломенной подстилке. При таком способе животных 
можно содержать крупными партиями по 50-100 голов и мелкими группа
ми по 10-50 голов, в зависимости от общего поголовья фермы. Значитель
но реже в молочном козоводстве применяется индивидуальное боксовое 
содержание животных.

При разведении молочных коз животные должны содержаться от
дельно по половозрастным группам:

-  козлы-производители и ремонтные козлики,
-  козоматки,
-  козочки ремонтные,
-  яловое выбракованное взрослое поголовье для откорма и реализа

ции на мясо; к этой группе относятся матки-брак и козлики-кастраты.
Дойное стадо маток должно содержаться отдельно от других групп 

животных во все сезоны года. Это необходимо для того, чтобы в период 
лактации яловое поголовье не мешало процессу дойки, а в сухостойный 
период была возможность контролировать процесс сукозности для свое
временного выявления абортов, выкидышей и т.д.

За каждой половозрастной группой коз должен быть закреплен об
служивающий персонал, который отвечает за все технологические процес
сы, относящиеся к этой группе животных. Сюда входит кормление, пасть
ба, водопой, уборка помещения, дойка коз, содержание в чистоте помеще
ния и оборудования для доения, соблюдение ветеринарно-санитарных ме
роприятий, включающих в себя обязательную обрезку копыт перед выго
ном на пастбище весной и в дальнейшем -  два-три раза в год по мере не
обходимости, отслеживание больных животных.

Зимой козы в основном содержатся в помещении. Стойловый период 
в большинстве регионов составляет 180 дней. Именно на такой период 
следует ориентироваться при расчете годовой потребности в кормах. Од
нако в хорошую погоду, если глубина снега не более 12-15 см, температу
ра не ниже -15°С и нет сильного ветра, коз следует ежедневно выгонять 
пастись на 1-3 часа. Ценность зимней пастьбы в том, что козы, поедая 
скудную зимнюю растительность, запасаются витаминами, закаливают ор
ганизм и экономят корма для их зимнего содержания. Но для зимней па
стьбы пригодны только здоровые животные. Перед выгоном на пастбище 
следует отделить больных и слабых животных, оставив их в помещении,
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обеспечив необходимым количеством корма и воды. Также нельзя выпа
сать глубоко сукозных маток по изморози, скармливать им мерзлые корма 
(например силос) и поить ледяной водой. Это может вызвать у них про
студные заболевания, аборты и выкидыши. Сукозных маток следует пре
кратить пасти за 2-3 недели до козления.

В стойловый период, с наступлением устойчивых холодов, большую 
часть времени козы находятся в помещении. И кормление коз сеном и си
лосом (особенно в морозную, ветреную, дождливую погоду) необходимо 
предусмотреть в козлятнике. В помещении, где содержатся козы зимой, 
должно быть сухо и чисто.

Оптимальная температура в козлятнике +13...21°С, относительная 
влажность 60-70 %, однако козы достаточно хорошо себя чувствуют при 
температуре +4...6°С и относительной влажности 80 %. Есть данные об 
удовлетворительном самочувствии коз при температуре -18°С. Однако 
температура +27°С и выше и относительная влажность воздуха выше 80 % 
для коз нежелательны. Как в сильно холодном, так и сильно жарком, но 
сыром, плохо проветриваемом помещении, темном или тесном, возникают 
большие проблемы со здоровьем животных, и сильно снижается их молоч
ная продуктивность.

Исходя из нормативных данных, на одну козу должно приходиться 
1,2 м2, на подсосную козу с козлятами при зимнем козлении -  2,0-2,5 кв.м, 
при весеннем -  1,2 кв.м, для козлят от 4 мес. до 1 года -  0,6-0,7 кв.м, от 1 
года до 1,5 лет -  0,9-1,0 кв.м, для козлов производителей -  2 кв.м. Высота 
ограждений для взрослых животных должна быть 1,4 м. На высоте 30-40 
см от пола к стенкам, обитым деревом, прикрепляют полки-лежанки на 
всю длину стены шириной 60-70 см для отдыха животных. Для выгула коз 
вплотную к козлятнику пристраивают баз с навесом из расчета 2-4 м2/гол. 
при высоте изгороди приблизительно 2 м. Летом коз содержат под навесом 
на улице, а помещение, где они содержались зимой, тщательно чистят и 
дезинфицируют.

Наряду с хорошим содержанием животных в течение всего года 
важным фактором благополучного разведения коз является их полноцен
ное кормление. Несмотря на то, что козы довольно неприхотливые живот
ные, недостаточное или несбалансированное кормление зачастую приво
дит к заболеваниям и потере продуктивности.

Основу рациона молочных коз могут составлять силос кукурузный и 
травяной, сено и пастбищная трава, а также концентрированные корма. 
Количество кормов меняется в зависимости от качества и от физиологиче
ского состояния, возраста и молочной продуктивности животных.

За два месяца до родов коз запускают. В течение первой недели за
пуска дачу кормов снижают, оставляя сено (до 1 кг), солому, воду и мине
ральные корма. Примерная питательность такого рациона 0,8 к. ед. и 35-50 
г переваримого протеина. Особенно важно соблюдать такой прием в корм
лении высокопродуктивных животных, которых сложно запустить.
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После запуска, в сухостойный период, козы получают рацион пита
тельностью 1,7 к. ед. и 180 г переваримого протеина, что соответствует 
уровню кормления лактирующих маток с продуктивностью 2 кг молока. 
Несбалансированное, некачественное или недостаточное кормление коз на 
последней стадии сукозности приводит к выкидышам, появлению мертво
рожденных и слаборазвитых козлят.

В кормлении дойных коз с удоем 650-700 кг за 305 дней лактации в 
стойловый период необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 
грубых кормов -  не менее 3,0 кг в день, концентратов -  до 1 кг (не более 
300-500 г за кормление).

Питательность зимнего рациона составляет 1,8-2,5 к. ед. и 190-230 г 
переваримого протеина. Рацион козы с такой же продуктивностью в паст
бищный период состоит из 5-7 кг травы, 0,5 кг провяленной травы или се
на и 0,6 кг концентратов. Питательность летнего рациона 1,7-2,1 к. ед. и 
150-190 г переваримого протеина.

При кормлении коз следует придерживаться следующих основных 
правил:

-  избегать резких изменений состава рациона;
-  не использовать испорченные, замерзшие, заплесневелые,
загрязненные землей корма;
-  учитывать необходимое содержание клетчатки;
-  выдерживать в дневной норме соотношение энергии и протеина;
-  применять минеральные и витаминные добавки;
-  обеспечить козам доступ к чистой воде, давая не менее 1,43 л на 

каждый литр молока. Недостаток воды ограничивает биосинтез молока, 
что сокращает период лактации и вызывает воспаление вымени;

-  поддерживать температуру воды для дойных коз, сукозных маток и 
козлят не ниже 10°.

В стойловый период коз содержат в базу (лучше без привязи) на со
ломенной подстилке с открытым доступом в помещение и выходом в вы
гульный двор. В солнечные дни днем коз выпускают на прогулку на 4...5 ч, 
в морозные - на 1...2 ч. На свежем воздухе у коз повышаются обмен ве
ществ и сопротивляемость организма болезням, что способствует повыше
нию настрига шерсти и начеса пуха, а также улучшению их качества. 
Только при сильном морозе, снегопаде, буране или снежном покрове более 
10 см животных содержат в помещении.

В рационах коз в период их стойлового или полустойлового содер
жания значительный удельный вес занимают сено и гуменные корма (со
лома, мякина). Особенно ценно мелкостебельчатое сено бобовых и злако
вых трав, скошенных в период цветения, хорошо сохраненное в период 
уборки. Суточная норма сена для коз следующая: для маток -  1,8...2,2 кг, 
для козлов -  2,5...3, для козлят до года -  0,8...1 кг. В рационах на долю сена 
должно приходиться не менее 30 % корма по общей питательности.

Сено должно быть сухим, но не пересохшим (влажностью до 17 %).
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В хорошую погоду сено на второй день после скашивания укладывают на 
хранение. В таком сене сохраняются листочки, мелкие стебельки. Под
мокшее сено просушивают под навесами, которые накрывают пленкой.

Из гуменных кормов лучшим является солома -  гороховая, чечевич
ная, бобовая, фасолевая, а также яровых злаков. Солома озимых хлебов ко
зами поедается плохо. Для лучшей усвояемости соломы ее целесообразно 
измельчать, кальцинировать, запаривать, сдабривать концентратами.

Наиболее распространенный способ обработки соломы для скармли
вания -  измельчение. Соломенную резку (длиной 2...3 см) смачивают теп
лой соленой водой (на 10 ведер воды -  500 г соли) и выдерживают в дере
вянном ящике до 18 ч, затем сдабривают концентратами или клубнеплода
ми. В результате поедаемость, питательность и переваримость такой соло
мы резко повышаются. Хранить замоченную резку не рекомендуется.

В пуховом и шерстном козоводстве предусматриваются следующие 
примерные суточные нормы выдачи кормов в стойловый период содержа
ния:

а) молодняк-однолетки: сена 2 кг, в том числе злаково-бобового -  1 
кг, концентратов козликам -  0,5 и козочкам -  0,3 кг, бобового -  1 кг, кон
центратов до козления -  0,3 и во время подсоса до появления хороших па
стбищ -  0,4 кг;

б) матки взрослые: сена -  2,5 кг, в том числе злаково-бобового -  1 кг, 
силоса -  1,5...2 кг; кроме того, при ранневесеннем козлении к суточной 
норме добавляют концентрированные корма из расчета 0,2 кг в день в те
чение двух месяцев до козления и 0,4 кг во время подсоса;

в) козлы взрослые: сена -  2,5 кг, в том числе злаково-бобового -  1 кг, 
концентратов -  0,5 кг, сочных кормов -  1,5...2 кг; в предслучный и случ- 
ный периоды норму выдачи концентратов увеличивают до 1,5 кг в день;

г) козлята: до отбивки при стойловом содержании и плохих пастби
щах, начиная с месячного возраста, дают концентраты из расчета 0,1 ...0,2 
кг в день, лучше злаково-бобовое сено вволю; после отбивки козликов 
подкармливают концентратами из расчета 0,3 кг на одну голову в день, ко
зочек -  0,2 кг.

Рацион молочной козы в осенний и зимний периоды состоит в ос
новном из сена, концентрированных и сочных кормов, а также минераль
ных добавок. Для взрослых коз суточная норма выдачи кормов может со
стоять из следующего набора: сено злаковое (разнотравье) -  1,2...1,4 кг, 
сено бобовое -  0,5...0,7 кг, сочные корма -  1,5...2,5 кг, концентраты (плю
щеный овес, геркулес) -  от 0,3...0,5 до 0,8 кг, соль поваренная -  13...15 г, 
динатрийфосфат -  12...15 г.

Как свидетельствует опыт многих козоводов, исключительно ценной 
кормовой добавкой в стойловый период служат веники и осенние листья.

Веники обычно заготавливают в небольшом количестве. Хотя иногда 
козам в качестве грубого корма в течение всего стойлового периода давали 
только веники: по два больших ивовых веника в день и 400... 500 г сена.
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Козы в этом случае давали молоко вплоть до козления, а уже через неделю 
после родов от них получали 4...4,5 л молока. Летом удой достигал 6 л.

Значение веников в питании коз огромно, лучше всего давать козе по 
венику в день, а если нет такой возможности, то хотя бы по полвеника че
рез день. На одну козу нужно заготовить минимум 80..100 веников.

Веники заготавливают из ветвей ивы, березы, осины, клена, ясеня, 
рябины. Лучшими считаются ивовые. Березовые скармливают ограничен
но, чередуя с вениками других пород деревьев, иначе они могут вызвать 
воспаление почек.

Начинают вязать веники с 5...10 июня, когда отрастают молодые по
беги и установится тепло. Ветки удобно срезать секатором. Толщина кон
цов веточек у среза не должна превышать 1...1,5 см. Срезку нужно делать 
либо поздно вечером, либо рано утром, когда деревья растут и у них нака
пливаются ценные вещества.

После срезки ветки раскладывают на земле на несколько часов для 
легкой подсушки и чтобы под воздействием солнечных лучей в них обра
зовывался витамин D. Такие подвяленные веточки легче связать шпагатом 
или полиэтиленовой бечевкой. В комле веник должен быть не толще
18...20, длиной 80...100 см. Досушивают веники в тени на чердаке дома или 
в сарае, развешивая на рядах жердей или на гвоздях по стенам. Через ме
сяц их складывают в несколько слоев на решетчатый настил.

Осенью до наступления холодов заготавливают в основном опавшие 
ивовые, березовые, липовые, тополевые и другие листья. Их удобно сгре
бать деревянными граблями в небольшие валки и в течение 4... 5 солнеч
ных дней подсушить, переворачивая. Хранить такие листья нужно на чер
даке или в сарайчике, подстелив для лучшей вентиляции однометровый 
слой старого сена или соломы. В таких листьях, иногда даже зеленых, еще 
содержится 25...30% питательных веществ. Но основная их ценность -  
микро- и макроэлементы. Козы в небольшом количестве охотно поедают 
эти листья. Нужно только следить за тем, чтобы они не заплесневели.

Если не заготовлены веники и листья, козам желательно хотя бы в 
небольшом количестве скармливать безлистные сырые веточки листвен
ных пород с ноября по май. Их удобно срезать секатором. На срезе они не 
должны быть толще 3...4 мм, иначе коза не сможет их перекусить. Вполне 
достаточно скармливать козе ежедневно 20...40 таких веточек. В их древе
сине, почках и коре содержится много хлорофилла и все минеральные ве
щества. Зимние веточки козы съедают с жадностью и без остатка. Эта кор
мовая добавка способствует улучшению у них рубцового пищеварения, 
что немаловажно в стойловый период.

Коз от стойлового содержания к пастбищному приучают постепенно.
Пасти коз надо осторожно. Передвижение отары регулируют так, 

чтобы солнце освещало ее сзади или сбоку; прямые солнечные лучи ме
шают козам находить траву. Утром, а также вечером их пасут по направ
лению ветра, а среди дня -  против ветра, так как это несколько охлаждает
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животных, и они легче переносят жару. В холодное время года, ранней 
весной и поздней осенью к месту ночевок возвращаются всегда по ветру, 
так как козам трудно идти против холодного ветра и они могут просту
диться.

Козы любят провяленную траву и могут в жаркий день или непогоду 
есть ее из кормушек. Хозяин должен знать об этом и заранее запастись та
ким кормом.

Хозяин должен следить за состоянием здоровья коз. Во второй поло
вине лета появляются мясные мухи, которые откладывают личинки в ца
рапины, ранки на теле козы и даже на бесшерстные места с тонкой кожей, 
чаще на слизистую оболочку заднего прохода и наружных частей половых 
органов. Личинки проникают вглубь, разрушают ткани, причиняя боль жи
вотным, что приводит к их истощению. Для уничтожения личинок приме
няют инсектициды (карбофос), а также раствор креолина или аэрозольные 
баллончики «Миазоль», «Амазоль».

На хорошем пастбище козы наедаются за 5..6 ч. Примерно столько 
же времени им нужно на жвачку, и в этот период они должны спокойно 
лежать. Опытный хозяин или пастух организует выпас так, чтобы козы 
приходили к стоянке насытившись, когда они начинают отказываться от 
пастьбы, поднимают голову, ложатся. Если не удалось точно рассчитать 
время, и козы насытились, не дойдя до стоянки, не следует их насильно 
гнать, надо позволить им лечь на пастбище. Для ночевки и дневных стоя
нок коз на пастбищах отводят небольшие участки, которые в течение лета 
меняют в зависимости от размеров, состояния пастбищ и системы их чере
дования. При длительном использовании площадки загрязняются навозом, 
увеличивается опасность распространения гельминтозов и других заболе
ваний.

Стоянки на пастбище, как правило, не огораживают, но при них уст
раивают из переносных щитов раскол для осмотра и пересчета коз. Для 
устройства раскола вбивают в землю 6..10 кольев, к которым привязывают 
щиты так, чтобы они образовали проход шириной около 70 см и длиной
6...8 м (в два щита). В конце раскола делают клетку, ведущую в небольшой 
огороженный щитами загон, так называемый оцарок. В нем размещают 
коз, отобранных для обработки.

Поить коз на пастбище необходимо ежедневно, желательно два раза 
в сутки. В прохладную погоду, если трава сочная, можно ограничиться од
нократным поением. Лучше всего поить после дневного перерыва, перед 
возобновлением выпаса, а также утром перед его началом. В середине лета 
при содержании животных на степных пастбищах с огрубевшей расти
тельностью требуется дополнительное поение через 1,5...2 ч после начала 
пастьбы утром и через 1,5...2 ч после обеденного перерыва. Поение перед 
перерывом среди дня не рекомендуется, так как это может вызвать желу
дочно-кишечные заболевания.

Козам требуется небольшое количество минеральных веществ, одна
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ко недостаток их в рационе резко сказывается на жизнедеятельности жи
вотных: у маток при недостатке фосфора и кальция рождаются слабые 
козлята, уменьшается молочная продуктивность, у козлов снижается поло
вая активность и ухудшается качество спермы.

В хороших кормах обычно содержится достаточное количество ми
неральных веществ, но желательно, чтобы в кормушке всегда были соль- 
лизунец, трикальцийфосфат.

Поведение коз на пастбище имеет свои особенности, несмотря на то, 
что они способны поедать многие виды трав, козы придирчивы к выбору 
растений. На пастбище взрослые козы съедают в течение дня до 6 кг зеле
ной массы, козлы -  до 8 и молодняк -  3...4 кг. Во время лактации коз необ
ходимо подкармливать концентрированными кормами в размолотом виде 
из расчета 0,3...0,4 кг в сутки на одно животное. Потребность коз в под
держивающем корме выше, чем у других животных, так как обмен веществ 
у этого вида более интенсивен.

По данным некоторых авторов, козы лучше переваривают клетчатку, 
чем овцы. В процессе переваривания клетчатки в желудке образуется ук
сусная кислота, которая, в свою очередь, способствует увеличению удоя и 
повышению жирности молока. Таким образом, возможностью потребления 
большого количества грубых кормов и выработки уксусной кислоты мож
но объяснить высокую молочную продуктивность коз. Животные охотно 
поедают концентраты и отходы со стола.

Однако иногда коза демонстрирует прямо-таки «аномалии вкуса», 
поедая полиэтиленовые пакеты и другие неподходящие для питания пред
меты. Это верный признак того, что в рационе животного недостает мине
ральных солей. Козе крайне необходимы кальций и, особенно, фосфор. Ей 
надо не менее 8...10 кг соли в год. Коза также нуждается в йоде. Эти эле
менты в ее организме будут переработаны и вновь обретут в молоке такое 
процентное соотношение, которое делает его полезным для детей и легко 
усваивается организмом человека.

Ежедневная потребность козы в кальции и фосфоре составляет, со
ответственно, 4 и 2,4 г. В ее рационе должна быть поваренная соль из рас
чета 12...15 г, диаммонийфосфат -  10...12 г на голову, йод - от 0,15 до 0,8 
мг на 1 кг потребляемого сухого корма.

Кормить маток нужно с учетом их физиологического состояния и 
уровня продуктивности. Так, в сухостойный период рацион козы живой 
массой 60 кг должен содержать 0,8 корм.ед., 30 г протеина. В период лак
тации на 1 кг получаемого молока жирностью 3,5 % добавляют 0,36 
корм.ед., 55 г протеина. Помимо кальция и фосфора вводят микроэлемен
ты.

Для улучшения поедаемости и пищеварения концентраты должны 
составлять 35...40 % общей питательности рациона, грубые корма -  20...40 
%, остальное -  зеленые корма. Концентраты лучше скармливать в виде 
гранулированных кормосмесей, содержащих до 18 % протеина, или в виде
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дерти. Примерно за 15 дней до козления давать их прекращают, а затем 
постепенно увеличивают суточную норму до 500 г на голову.

В период лактации козы требуют повышенного внимания и лучшего 
кормления, так как обменные процессы проходят в их организме более ин
тенсивно. Концентраты используют в зависимости от удоя, при этом их су
точная норма не должна превышать 1,2... 1,5 кг. При скармливании козе в 
день более 1 кг концентратов их делят на две части. Летний суточный ра
цион козы живой массой 50 кг при удое 2 кг состоит из 5 кг травы, 0,5 кг 
провяленной травы или сена и 0,6 кг концентратов.

За 1...1,5 мес. до начала козления козу постепенно запускают. В этот 
период рацион козы должен быть насыщен белковыми кормами. Можно 
рекомендовать следующие два типа рациона: первый -  подножный корм 
(без ограничения), сено (провяленная трава эспарцета -  1...1,5 кг, вико- 
овсяная смесь -  4 кг, концентраты -  0,2 кг); второй -  подножный корм (без 
ограничения), люцерновое сено и сено донника (провяленная трава) -  1,2 
кг, овсяно-гороховая смесь -  3 кг, концентраты -  0,1...0,15 кг.

Кормление необходимо сочетать с поением в определенном порядке: 
поят коз из проточных источников 2 раза в день, сочные корма дают до во
допоя, концентраты - после него.

Удой молока зависит от многих факторов: породности, продолжи
тельности лактации, способа, сроков и кратности доения, условий кормле
ния и содержания, возраста коз и приемов выращивания молодняка.

У коз специализированных по молочной продуктивности пород лак
тационный период -  удлиненный, с относительно равномерными удоями 
по всем 9...11 месяцам, у коз неспециализированного направления лакта
ция продолжается до 6 мес., удои по месяцам лактации резко снижаются.

Доить обильномолочных коз начинают после козления. Козлят со
держат отдельно от маток, используя молоко последних для выпаивания 
новорожденных. Коз неспециализированного направления обычно доят 
после отъема козлят в 3...4-месячном возрасте. Дойку проводят вначале 2 
раза в сутки -  утром и вечером, а затем один раз -  утром. Ее продолжи
тельность -  30...45 дней (до 50). В некоторых хозяйствах практикуют од
нократную дойку коз в период подсоса, для чего козлят в течение некото
рого времени содержат без матерей. Этот подсосно-поддойный метод 
можно использовать при обильном полноценном кормлении маток, хоро
шем росте и развитии козлят. Желательно поддаивать маток только с од
ним козленком. При этом пуховых и особенно шерстных коз не поддаива- 
ют. Не рекомендуется доить коз нижесредней упитанности, а также маток 
неспециализированных молочных пород по первой лактации.

Для проявления максимальной молочной продуктивности целесооб
разно в начале каждой лактации проводить раздой козы, который заключа
ется в полноценном кормлении, массаже вымени и 3...4-кратном доении. 
За счет массажа усиливается кровообращение вымени, что при соответст
вующем кормлении способствует увеличению удоя молока и улучшению
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его качества. При составлении рационов для коз необходимо включать в 
них разнообразные молокогонные корма (концентраты, корнеклубнепло
ды, силос).

Для продуцирования 1 л молока жирностью 4...4,5 % сверх поддер
живающего корма коза должна получать дополнительно 0,4 корм. ед. и 50 
г переваримого протеина. Лактирующим козам надо выделять лучшие па
стбища с обильным водопоем.

Коз желательно доить в специальных станках с фиксирующим уст
ройством. Коза стоит в нем спокойно, впереди нее располагается кормуш
ка с подкормкой.

Доить надо чистыми сухими руками, шерсть вокруг вымени вы
стричь. Перед выдаиванием необходимо обмыть вымя у козы теплой водой 
и вытереть насухо полотенцем, затем каждую долю вымени поочередно 
помассировать. Первые струйки молока, содержащие бактерии, следует 
сдоить в отдельную посуду.

Известны три способа дойки коз. Наиболее распространен способ 
доения сбоку. Вначале каждый сосок захватывают у основания большим и 
нижней частью указательного пальцев и сжимают несколько раз до полно
го выделения молока, затем выдаивают молоко из вымени последователь
ным, ритмичным сжиманием сосков указательным, средним, безымянным 
пальцами и мизинцем. Важно выдоить молоко полностью, так как в по
следних струйках содержится наибольшее количество жира. По окончании 
доения вымя вновь следует помассировать, сдоить последние струйки мо
лока и вымя обтереть полотенцем. Соски желательно смазать вазелином во 
избежание появления на них трещин. Дойку необходимо проводить в оп
ределенное время суток, что будет способствовать более полной отдаче 
молока животными. Во избежание маститов выдаивать козу надо основа
тельно.

Большое распространение имеет и самый быстрый способ дойки -  
так называемый молдаванский. Станок устраивают из трех щитов: два 
длиной 1,7 м располагают параллельно на расстоянии 1,2 м один от друго
го, третий -  более длинный, с крюком, -  прикрепляют к стойке петлями. 
Козу подгоняют к одному из щитов, и длинным крюком перегораживают 
станок, в результате голова коз оказывается у вершины замкнутого тре
угольника. Левой рукой поддерживают вымя, а правой сдаивают молоко из 
сосков, затем вымя обхватывают двумя руками и осторожным нажимом 
ладоней рук по направлению к соскам выжимают из него молоко в подой
ник. Этот метод доения менее гигиеничен, но позволяет выдоить козу за
2...3 мин. Чтобы молоко не загрязнялось, подойник накрывают марлей.

Третий способ дойки -  комбинированный. Вначале дояр руками вы
жимает молоко из вымени, а затем пальцами выдавливает его остатки.
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ГЛАВА 9. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕРАБОТКИ 
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 

ФЕРМЕРСКИХ (КРЕСТЬЯНСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

Первичная обработка молока
Первичную обработку молока следует проводить в отделенном от 

коровника чистом помещении. В первичную обработку входит: определе
ние количества надоенного молока (в литрах или килограммах), фильтра
ция (очистка от механических примесей), охлаждение, пастеризация. Вы
доенное молоко следует как можно скорее убрать из коровника. При от
сутствии весов его объем учитывают молокомером.

Очистка (фильтрование) освобождает молоко от механических при
месей (частиц корма, подстилки, шерстинок и т. д.). Молоко процеживают 
через специальную цедилку или через несколько слоев марли. Процежива
ние через ватные кружки обеспечивает более полную очистку, но молоко 
медленно фильтруется. Фильтрация через марлю протекает быстрее, но 
чистота молока снижается. Марлевые и матерчатые фильтры после упот
ребления тщательно моют с мылом и кипятят. Фильтрация молока не по
вышает его стойкости при хранении, так как бактерии свободно проходят 
через такие фильтры.

Свежевыдоенное молоко обладает бактерицидными свойствами, со
храняет их в течение двух часов, после чего в нем быстро развиваются 
микроорганизмы, которые повышают его кислотность. Наилучший метод 
сохранения качества молока - немедленное охлаждение. Низкие темпера
туры не убивают микробов, но временно задерживают их размножение. 
Охлаждение - самый совершенный метод консервирования молока и со
хранения его натуральных качеств. Наиболее простым и доступным сред
ством охлаждения является холодная вола, которой можно охладить моло
ко до температуры на 3-4 0С выше температуры воды. Летом температуру 
молока можно понизить до +4 0С. Наиболее совершенный метод охлажде
ния - в холодильнике.

Переработка молока
Молоко -  единственный пищевой продукт, в котором есть все необ

ходимые питательные вещества для человека.
На переваривание молока затрачивается очень мало желудочного со

ка и сока поджелудочной железы. Молоко само является химическим воз
будителем, способствует хорошему перевариванию и усваиванию других 
продуктов, с которыми сочетается. Оно помогает сохранению щелочно
кислотного равновесия в организме.

Молоко обладает и лечебными свойствами. Это лучшая пища при 
сердечных заболеваниях и отеках: оно усиливает выведение мочи без раз
дражения почек.

Молоко важно и как продукт, повышающий жизнеспособность орга
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низма. Оно нейтрализует влияние некоторых ядов и химических веществ 
на человеческий организм, а потому считается необходимым для работни
ков, занятых на вредном производстве (химической промышленности и 
др.), им выдают молоко на рабочих местах.

Лучше для питания, конечно, свежевыдоенное от здоровой коровы 
молоко (сырое). Далеко не все знают о полезных свойствах, питательной 
ценности и составе молока, а также о том, как можно использовать его.

В состав молока входит свыше 100 различных веществ, в том числе 
более 20 жирных кислот, 20 аминокислот, 3 вида сахаров, 16 витаминов, 
30-40 минеральных веществ, различные ферменты, гормоны и т. д. Поэто
му максимальное потребление цельного молока, особенно парного, можно 
считать весьма целесообразным для сохранения здоровья и ра
ботоспособности человека.

Кисломолочные продукты
Кислое молоко усваивается лучше свежего, оно биологически актив

нее, сильнее по антибактериальному действию и реже бывает причиной 
пищевых, кишечных заболеваний. Потребление этого продукта является 
стимулом долголетия. Кислое молоко относится к числу видов пищи, ко
торую хорошо переносят больные.

Кисломолочные продукты делятся на две разновидности: продукты 
кисломолочного брожения -  простокваши всех видов, ацидофильное мо
локо и ацидофилин, кисломолочные напитки и продукты смешанного ки
сломолочного и спиртового брожения: кумыс, кефир, ацидофильно
дрожжевое молоко, айран и др. Первые отличаются плотным сгустком, а 
вторые -  более острым вкусом, нежным сгустком, содержащим углекис
лый газ в виде пузырьков, исчезающих при встряхивании.

Кисломолочные продукты полезны не только людям зрелого и по
жилого возраста, но и детям. Необходимы они ослабевшим после болезни, 
а также при нарушении пищеварения и обмена веществ. Дело в том, что 
молочнокислые бактерии способны образовывать антибиотики (никозин, 
низин), губительно действующие на гнилостные и болезнетворные микро
организмы. Наиболее активны ацидофильные палочки и молочные дрож
жи. Молочная кислота, образующаяся в продуктах, благоприятно действу
ет на пищеварение. Наличие в кефире небольшого количества спирта по
вышает аппетит, что укрепляет ослабленный организм, а образующийся 
вместе со спиртом углекислый газ возбуждает отделение желудочного со
ка.

В домашних условиях для приготовления простокваши или других 
кисломолочных напитков молоко сначала пастеризуют, а затем, после ох
лаждения, сквашивают чистыми культурами.
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Приготовление сливок и кисломолочных продуктов
Сливки
Для получения сливок необходим сепаратор. Сепарируют только 

свежее, парное молоко, если молоко холодное, то его подогревают до 30
35 0С. Соотношение между сливками и обратом можно регулировать от 1:4 
до 1:10, чем больше отношение, тем жирнее будут сливки.

Взбитые сливки
Взять 1 л. 35 %-ных сливок, 1 ст. ложку сахарного песка или лучше -  

сахарной пудры.
Сливки максимально охладить и быстро взбить венчиком или в мик

сере в крепкую пену. Во время взбивания подсыпать сахар.
Взбитые сливки используют в кондитерских и кулинарных целях для 

приготовления различных кремов и начинок для тортов, пирожных, безе, 
коктейлей, пуншей, мармеладов и т.д. Для этого их заправляют ванильным 
сахаром, тертыми лимонными и апельсиновыми корками, шоколадом, ка
као, кофе, орехами, ягодным пюре и соками.

Простокваша
Способ 1. Молоко пастеризуют при 85 0С без выдержки или кипятят, 

затем охлаждают до 35-40 0С в холодной воде и заквашивают магазинной 
или предыдущей простоквашей из расчета 0,5 стакана на 1 л молока, хо
рошенько перемешивая. Затем разливают по банкам и помещают в темное 
теплое место при температуре 35-38 0С на 6-10 часов.

Способ 2. Вскипятить молоко, охладить до 30-35 0С, добавить для 
закваски простоквашу (из расчета 2-3 ч. ложки на стакан молока) или сме
тану (У ст. ложки на стакан молока), все хорошо размешать, разлить по 
бутылкам, накрыть и поставить в темное теплое место на 18-20 часов. 
Хранить простоквашу можно не более 3 суток при 3-8 0С.

Способ 3. Вскипятить молоко, затем охладить до 30-35 0С и добавить 
сметану (2 ст. ложки на 1 л молока). Хорошо размешать, разлить по бу
тылкам и поставить на 18-20 часов в теплое место. Срок хранения не более 
3 суток при 8-10 0С.

Варенец северный
Молоко наливают в кастрюлю и ставят в духовку. Когда на поверх

ности образуется пенка, ее погружают ложкой в молоко и так делают 5-6 
раз, пока молоко не приобретет кремовый цвет. После этого его охлаждают 
до 30°С, добавляют сметану, перемешивают, разливают в бутылки, выдер
живают в тепле сутки.

Варенец южный
Молоко затапливают до кремового цвета, охлаждают до 40 0С, до

бавляют сметану, перемешивают и оставляют для заквашивания в теплом 
месте на 6-10 часов. Для вкуса в варенец можно добавлять сахар, вишню, 
персик.
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Ряженка
Готовят из топленого молока, охлажденного до 35-37 0С и закваши

вают сметаной (1 стакан на 1 л. молока). Точно так же, как при приготов
лении простокваши и кефира, готовят первичную закваску. Вводят ее в то
пленое молоко (1 стакан закваски на 1 л. молока), выдерживают при этой 
температуре на водяной бане 3-5 часов, а затем охлаждают и хранят в хо
лодном месте. Через 2 недели готовят свежую первичную закваску.

Кефир
Молоко или обрат сквашивают кефирными грибками. Кефирные 

грибки промывают теплой кипяченой водой. Затем в стеклянной банке их 
заливают прокипяченным и охлажденным до 18-22 0С молоком (1/3 стака
на на 1 г грибков). Когда молоко свернется (обычно через сутки), его про
цеживают через сито. Грибки на сите промывают теплой кипяченой водой 
и вновь заливают тем же количеством молока. Вторично свернувшееся мо
локо выдерживают сутки в холодильнике или в погребе и используют как 
закваску для приготовления кефира. Оставшиеся после процеживания ке
фирные грибки промывают теплой водой, помещают в банку и вновь ис
пользуют для приготовления закваски.

Молоко кипятят и охлаждают до 20-25 0С, разливают в чистую посу
ду и вносят закваску кефирных грибков (2-3 ч. ложки на стакан молока). 
После образования сгустка кефир охлаждают до 8-10 0С и оставляют при 
этой температуре для созревания на 2-3 суток.

Если у вас нет кефирных грибков, то в качестве закваски можно ис
пользовать магазинный кефир.

Кефир хранится не более 3 суток при температуре не выше 7-8 0С.

Ацидофилин
Обрат пастеризуют при температуре 90-95 0С в течение 30 минут, 

охлаждают до 40 0С, добавляют культуру ацидофильной палочки, переме
шивают и ставят на 10 часов. Для приготовления вторичной закваски в мо
локо, предназначенное для заквашивания, добавляют первичную закваску 
из расчета 50 мл на 1 л и готовят так же. Через 5-6 часов закваска готова. 
Ее используют для приготовления следующих порций ацидофилина. Аци
дофилин считается готовым, если образовался плотный сгусток. Хранят 
его не более 3 суток при 5-7 0С.

При отсутствии чистой ацидофильной культуры в качестве закваски 
используют магазинный ацидофилин или кефир.

Сгущенное молоко
Варить молоко надо в широкой посуде (например, в сковородке). На 

1 л молока добавляют 0,5 ст. ложки сахара. Варить, непрерывно помеши
вая, на большом огне 20 минут (начнет пузыриться, кипеть -  готово). По
мешивая, остудить (чтобы не образовались пенки), слить в банку, неплотно 
прикрыть.
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Приготовление сливочного масла в домашних условиях
При использовании деревянных маслобоек перед работой их моют 

горячим 0,5 %-ным раствором соды, прополаскивают чистой водой и зали
вают холодную воду до заполнения их сливками.

Сладкосливочное масло -  для его приготовления используют свежие 
сливки, содержащие 28-30 % жира. Сливки пастеризуют при температуре 
85 -90 0С без выдержки.

Вологодское масло -  все точно так же, но выдерживают при этой 
температуре 20-30 минут. За это время масло приобретает приятный оре
ховый вкус.

Шоколадное масло -  при изготовлении добавляют 10 % сахара и 0,4 
% кофе или 2,5 % какао.

Десертное масло -  при изготовлении добавляют 10 % сахара и фрук
товые сиропы (шиповник, малина, клубника, клюква, вишня и т.д.).

При изготовлении масла во время пастеризации и при последующем 
созревании сливки периодически перемешивают. Охладив, их на несколь
ко часов ставят в холодильник или в погреб для созревания. Время вы
держки зависит от температуры охлаждения: например, при +5°С -  5 ча
сов, при +8 0С -  8 часов. Температура сливок перед сбиванием +8 -  +11 0С.

Удалив холодную воду, маслобойку заполняют сливками. Остаток 
сливок и пены в посуде смывают небольшим количеством холодной воды. 
Общее количество сливок в маслобойке не должно быть более s вместимо
сти. Сбивание проводят 25-40 минут, вращая барабан 50-70 об/мин. То есть 
примерно 1 оборот в секунду. Сбивать сливки нужно до получения масля
ного зерна размером 2-4 мм (как пшено). Пахту удалить через марлю.

При приготовлении крестьянского масла -  его не промывают, фор
муют в деревянный ящик, выложенный влажным пергаментом. Оно со
держит 71-72 % жира и 25 % воды.

Бутербродное масло должно содержать 61,5 % жира.
Чайное масло должно содержать 60% жира.
Любительское масло содержит 77-78 % жира и 20 % воды.
При изготовлении вологодского масла, зерно однократно промывают 

водой +10 -  +14°С.
При изготовлении сладкосливочного масла зерно промывают дважды.
Для приготовления соленого масла -  берут соль «Экстра» 1-2 % 

(ориентировочно 1 ч. ложку соли на 1 кг масла) и рассеивают ее по масля
ному зерну.

Выход масла: в среднем из 3,5 кг сливок 30 %-ной жирности получа
ется 1 кг. масла.

Маргарин
На 1 кг говяжьего сала -  1 кг растительного масла. Положить сало в 

кастрюлю и залить маслом, растопить и кипятить 10-15 минут на слабом 
огне. Остудить полученный продукт до затвердения.
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Искусственное сливочное масло
Его можно приготовить из любого нейтрального жира, маргарина 

или из смеси жиров. В чугуне растопляют жир при 40-60 0С, с добавлением 
молочной сыворотки. Эту температуру поддерживают до тех пор, пока не 
образуется на поверхности жира хлопьеобразный слой. Затем отделяют 
жир от сыворотки, давая последней стечь. Жиру дают медленно остыть и 
помещают в маслобойку.

Парижское масло
Поставить молоко на лед на 2 часа. Затем вскипятить, остудить до 

температуры парного молока и на маслобойке взбить масло. Добавить в 
масло морковного сока: на 16 кг масла вливают 1 стакан сока.

Искусственное масло
Берут 2 кг бараньего жира, мелко нарезают, укладывают в кастрюлю, 

добавляют 1,5 стакана молока, кипятят 2-3 раза, процеживают жир сквозь 
сито, затем растирают деревянной лопаточкой до образования гладкой 
массы. Добавляют в нее 50-55 г высушенной корки, прожаренной с растер
тыми двумя картофелинами и двумя луковицами. Всю массу жира расти
рают и укладывают в горшочки для хранения.

Фритюр
Собрать свежий говяжий жир, мелко нарезать, растопить и проце

дить через сито. Вскипятить его с мелко нарезанными антоновскими ябло
ками и процедить в горшок.

Дешевое масло с хлебом
Сварить 15 штук крупного картофеля, протереть через редкое сито, 

положить в массу 8-10 ложек густой сметаны, размешать, влить 1 ч. ложку 
горячей воды, сбивая массу. Затем, продолжая сбивать, вливать немного 
холодной воды, со льдом, пока не собьется масло.

Топленое масло
Сливочное масло сильно нагревают и топят выпаривая влагу, затем 

медленно остужают до 60-65 0С. Дают отстояться, а сверху снимают пенки. 
Затем сливают в емкость через марлю.

Переработка испорченного масла
Если масло испортилось и стало непригодно, то его можно перето

пить и использовать для кулинарных целей и приготовления жарений.
Для этого берут эмалированную кастрюлю и на 1/3 заполняют водой, 

помещают ее в большую по объему кастрюлю, в которую тоже наливают 
воду. Обе кастрюли ставят на огонь и нагревают воду так, чтобы в малой 
эмалированной кастрюле температура воды стала 70-75 0С, в нее начинают
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опускать предварительно нарезанные мелкие кусочки перетапливаемого 
масла. Воду в большой кастрюле доводят до кипения. После того как мас
ло растопится в него добавляют соль -  2-3 ч ложки на 1 л воды и переме
шивают. Снимают с огня, дают остыть и застывший жир осторожно сни
мают с отстоявшейся воды.

Обрат и пахта
Эти продукты получаются при переработке молока в масло. Они 

очень полезны в качестве диетического питания при сердечно-сосудистых 
и др. заболеваниях. Обрат и пахту можно пастеризовать и сквашивать, до
бавлять специальные вкусовые и витаминные закваски.

Консервирование мяса и мясопродуктов
Мясо и мясные изделия -  скоропортящиеся пищевые продукты: в 

процессе хранения они рано или поздно теряют свои качества, становятся 
негодными для использования в пищу. Основной причиной порчи являют
ся микроорганизмы, вызывающие гниение; деятельность ферментов, со
держащихся в продуктах; физические и химические факторы. Поэтому 
следует консервировать продукты для их длительного хранения. Консер
вирование производится физическими (охлаждение, замораживание, варка, 
жаренье, сушка, вяление, приготовление баночных консервов и др.), хими
ческими (посол, маринование, копчение) и биологическими способами.

Приготовление мясных консервов
Приготовить мясные консервы, стерилизуя их в домашних условиях, 

довольно трудно. Заслуживает внимания способ консервирования мяса 
обжариванием и заливанием прокипяченным жиром. Сущность его заклю
чается в следующем. Нарезанное небольшими кусочками мясо (остывшее, 
охлажденное, размороженное) обжаривают в жире на сковороде и л и  кипя
тят в жире в кастрюле, добавляя туда лавровый лист, душистый перец и 
соль. Готовое мясо раскладывают в стеклянные (0,5-1,0 л) простерилизо
ванные банки, заливают прокипяченным жиром и сразу закатывают метал
лической крышкой. Для стерилизации укутывают банки во что-нибудь те
плое и выдерживают сутки. Хранить банки необходимо в погребе или хо
лодильнике.

Приготовление колбас
Изготовление колбас является одним из способов консервирования 

мяса и жира и приготовления готового к употреблению продукта. Благода
ря высокой питательности, калорийности, наличию в них различных спе
ций и пряностей, придающих продукту специфический запах и вкус, при
готовление колбас получило широкое распространение. Колбасы изго
тавливают из всех видов употребляемого в пищу мяса. В зависимости от 
качества сырья, назначения колбасных изделий и способа приготовления 
колбасы делятся на вареные, полукопченые и копченые. Вареные и полу
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копченые готовятся из парной, остывшей, охлажденной, размороженной 
говядины с добавлением свинины; сырокопченые -  из охлажденного мяса 
высшего сорта, хорошо отжилованного и созревшего; ливерные -  из суб
продуктов, стерилизованного мяса, а также из ушей, ног, жилок; кровяные 
колбасы и зельцы -  из крови и содержащих желатин субпродуктов. Наи
большее значение при изготовлении колбас имеет качество сырья.

Основное требование к колбасному мясу -  свежесть и доброкачест
венность, а с технологической стороны -  вязкость. Чем больше белка в мя
се (не менее 20 %) и меньше жира (не более 3-4 %), тем вязкость мяса ста
новится выше. Полученный из такого мяса плотный фарш хорошо удержи
вает влагу. Наибольшей вязкостью обладает мясо быков, молодняка, волов 
и коров.

Для приготовления колбас пригодны менее жирные части туши. 
Светлые мускулы туши обладают большей нежностью. В зависимости от 
вида колбас подбирают говяжье мясо: для твердокопченых -  мясо быков, 
для вареных и полукопченых -  мясо быков и коров, для сосисок и сарделек 
- мясо бычков и телок. В качестве добавок, специй и пряностей применяют 
крахмал, пшеничную муку, лук, чеснок, черный и красный перец, лавро
вый лист и др. Для перевязки колбас, уплотнения фарша и подвешивания 
батонов используют шпагат.

Вареные колбасы. Для приготовления вареной колбасы используют 
свежее мясо, взятое из мясистых частей туши. Его пропускают через мясо
рубку крупного размера, солят и выдерживают при температуре +2 -  +5°С 
в течение 6-24 ч для созревания. Мясо становится более клейким, нежным, 
влагоемким. Затем, пропустив массу через мясорубку с мелкой решеткой, 
готовят фарш. На 1 кг фарша добавляют 50-100 г мелко нарезанного шпи
ка, 50-60 г крахмала, 1 растертую дольку чеснока, немного (на кончике 
чайной ложки) черного и красного перца, 1 г сахара. Фарш тщательно пе
ремешивают, добавляют остывшей воды или льда (до 7 %) и набивают 
шприцем (самодельным - трубка с поршнем) или мясорубкой со специаль
ной трубкой (цевкой).

Вареные колбасы набивают неплотно, так как в фарше много влаги и 
при варке он сильно расширяется. После набивки готовые батоны перевя
зывают шпагатом (через 30-40 см), сгибают в кольца и накалывают иглой 
через 15-20 см для удаления воздуха. Приготовленные батоны (круги) об
жаривают на сковороде, затем варят (толстые до 2 ч) или доводят до го
товности в духовке. Можно и наоборот -  вначале отварить, потом обжа
рить. Обжариванием подсушивают, уплотняют и стерилизуют оболочку и 
придают ей коричневый цвет. Желательно пропитать колбасы дымом, то
гда они приобретают специфический вкус, аромат. Колбасы охлаждают 
(замораживать нельзя), длительного хранения вареные колбасы не выдер
живают.

Полукопченые колбасы. Изготавливают полукопченые колбасы по 
той же технологии, только набивают черева плотнее, и более продолжи
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тельна (4 ч) у них осадка. Затем колбасу варят около 1 ч при температуре 
+80 0С и после охлаждения (3 ч) ее коптят при температуре +35 -  +50°С в 
течение 12-24 ч. После копчения колбасу подсушивают 2-4 суток.

Полукопченые колбасы хранятся более длительное время (при тем
пературе не выше +12°С до 30 сут.).

Твердокопченые, или сырокопченые, колбасы. Вырабатывают 
эти колбасы из хорошо созревшего мяса высшего сорта по специальной 
технологии. Мороженое и подсоленное мясо не годится. Воды в фарш не 
добавляют и колбасы не варят.

На 1 кг фарша добавляют 0,5 г селитры. Фарш, тщательно переме
шав с нарезанным кубиками шпиком, ставят в прохладное место (+3- +5 
0С) на 2-3 сут. После уплотненной набивки и тугой перевязки шпагатом в 
нескольких местах (для большого уплотнения) батоны прокалывают. 
Осадка батонов в прохладном помещении (при температуре +2 - +5 0С) 
длится несколько суток (5-7), а копчение холодным дымом при температу
ре + 18 - +22 0С - в течение 3-7 сут.

Подсушивание и дальнейшее созревание копченых колбас проводит
ся в сухом помещении при температуре +10 - +15 0С. Температурный ре
жим выдерживается строго. Готова к употреблению колбаса будет через 
25-30 суток и может храниться несколько месяцев. При наличии белого 
налета или сухой пленки на поверхности оболочек их удаляют, а кол
басные изделия допускают к употреблению.

Ливерные колбасы, зельцы, паштеты, студни готовят из субпро
дуктов. Сырье очень неустойчиво к условиям внешней среды, поэтому ка
ждый вид его необходимо отдельно тщательно прокипятить до полного 
разваривания. Г отовое сырье быстро перерабатывают во избежание порчи 
и охлаждают. При холодном способе охлажденные мясопродукты из
мельчают, набивают в оболочку и немедленно варят. При горячем способе 
подготовленное сырье измельчают, набивают в оболочку и варят в течение 
1 ч. Г отовую продукцию охлаждают.

Кровяные колбасы на 30-35 % состоят из крови. В кровяной фарш 
добавляют хорошо измельченные предварительно проваренные и охлаж
денные содержащие желатин субпродукты, соль и жир. Фарш хорошо пе
ремешивают, набивают им оболочку и варят в подсоленной воде. Кровя
ные колбасы, так же как и ливерные, проваривают не менее 1 ч. После это
го колбасы желательно обжарить в жире на хорошо разогретой сковороде. 
Затем готовую продукцию охладить.
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