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ВВЕДЕНИЕ

Приусадебное птицеводство — надежное подспорье домашнему 
бюджету. Если вести его правильно и разумно, оно приносит 
много пользы не только отдельной семье, но и государству в целом.

От домашней (сельскохозяйственной) птицы получают разно
образную продукцию: яйца, мясо, пух, перо. Птичий помет исполь
зуется как ценное удобрение.

От каждой курицы яичных пород можно получить за год 220— 
250 яиц, мясояичных или яично-мясных— 170—200 яиц, от мяс
ных пород (корниш) — не более 100— 110 яиц.

Мясо птицы— высокопитательный калорийный продукт с пре
красными вкусовыми качествами. Вылупившийся из яйца утенок 
весит в среднем 50—60 г, а к 50—60-му дню достигает живой 
массы 2—2,5—3,2 кг. Индейка — самая крупная домашняя птица, 
несет в среднем 90— 100 яиц в год. Каждый выведенный весной 
индюшонок после откорма к концу лета достигает 5—6 кг. Яйце
носкость гусей составляет до 60 яиц. Гуси хорошо используют в 
зимнее время пищевые отходы, а летом — пастбище, поэтому их 
особенно выгодно выращивать в личных хозяйствах.

Для содержания небольшого поголовья домашней птицы не 
нужно строить дорогостоящие птичники, ее можно разместить в 
сараях, под навесами и т. д. Молодняк приобретают на бли
жайшей птицефабрике или инкубаторно-птицеводческой станции 
(ИПС).

Разведение и выращивание птицы несложно, но оно имеет свои 
особенности, о чем рассказано в предлагаемой читателю книге.



ОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ И ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

Птица нриручена человеком около 5 тыс. лет назад. Из боль
шого разнообразия диких птиц, которых насчитывают около 9 тыс. 
видов, за этот огромный период человеку удалось одомашнить 
только 7. К ним относятся куры, индейки, цесарки, перепелки, 
утки, гуси и голуби.

Известно, что домашние куры произошли от диких банкивских 
кур, обитающих до сих пор в джунглях и бамбуковых зарослях 
Юго-Восточной Азии. Предками домашних индеек являются севе
роамериканские дикие индейки, а цесарок — африканские дикие 
цесарки. В результате приручения серых диких гусей получены 
домашние серые гуси, а предками домашних уток являются дикие 
утки кряквы. Прародителем большинства домашних голубей был 
сизый голубь, а перепелок — дикий перепел.

Дикие сородичи домашних птиц и сейчас остались почти таки
ми же, какими были тысячелетия назад. С помощью отбора наи
более продуктивных и здоровых особей, а также соответствующего 
их подбора для получения потомства человек создал современные 
многочисленные породы домашней птицы. По общим для них при
знакам — внешнему виду, телосложению и основному направле
нию продуктивности — породы делят на я и ч н ы е ,  м я с н ы е ,  
м я с о я и ч н ы е ,  д е к о р а т и в н ы е  и с п о р т и в н ы е .

Хорошая приспособляемость домашней птицы к различным ус
ловиям кормления и содержания позволяет разводить их во всех 
климатических зонах. Однако при выборе вида и породы для раз
ведения очень важно учитывать местные условия.

П ОРО ДЫ  к у р

В приусадебных хозяйствах Нечерноземной зоны разводят 
преимущественно кур яичного и мясояичного направлений: Мяс
ные, декоративные и спортивные породы разводятся в ограничен
ных количествах главным образом в хозяйствах членов обществ 
любителей птицеводства.
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Продуктивные качества кур одной и той же породы в зависи
мости от их происхождения, направления подбора, применяемого 
в хозяйствах, сильно различаются. Чаще всего они характери
зуются средними показателями, представленными в табл. 1 и 2.

1. Сравнительная характеристика продуктивности пород и кроссов
яичных кур

Среднегодовая 
яйценоскость 
несушек, шт.

Ж ивая масса, кг

Порода, кросс Масса 
яиц, г петухов кур

Леггорн
Кросс:

«Заря-17» 
«Старт-1» 
«Беларусь-9» 

Русская белая 
Орловская

200 --240 5 6 -6 2 2 ,5 -2 ,7 00 1 ю о

256- 268 6 0 -6 2 2,5—3,0 со 1 го о

283 58,5 3,0 2,1
2 4 6 --260 5 8 -6 0 2,5—3.1 1,8—2,3
2 0 0 --220 58—61 2,5—3,5 2,1—2,9
150--160 55—58 3,0 2,2

2. Сравнительная характеристика продуктивности кур мясояичных пород

Порода
Среднегодовая
яйценоскость,

шт.
Масса 
яиц, г

Живая

петухов

масса, кг 

| КУР

род-айланд 150— 170 60—64 3,5—4,0 2,5—3,0
Нью-гемпшир 160— 180 62—65 3,0—3,8 2,5—2.9
Плимутрок 180—200 55—65 3,5—4,0 2,8—3,0
Московская 210—220 56—58 2,5—3,0 1,9—2,2
Австралорп 160— 180 60—62 3,0—3,5 2 ,5 -2 ,7
Первомайская 150— 180 58—63 3,2—3,8 2.4—2.6

Яичные породы

Леггорн. Эта итальянская порода кур была улучшена амери
канскими птицеводами в середине прошлого века. Своим назва
нием она обязана порту Ливорно, откуда была завезена. В породе 
имеются белая, черная, палевая и другие разновидности. Белая 
разновидность (рис. 1) самая распространенная и чаще других 
встречается в приусадебных хозяйствах. Несушки неизменно от
личаются высокой яйценоскостью, рекорд составляет 365 яиц в 
год. Курочки отличаются хорошей скороспелостью и, начав клад
ку яиц в 4,5—5 месяцев, продолжают нестись около года. Выводи
мость цыплят из яиц, заложенных на инкубацию, высокая (87— 
92%)- Инстинкт насиживания недостаточно развит, поэтому куры 
бывают плохими наседками.
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Рис. 1. Курица и петух породы леггорн

Леггорны имеют приподнятое туловище. Шея средней длины, 
голова не слишком крупная с листовидным гребнем. Сережки 
средней длины, закругленные; ушные мочки белые, иногда с лег
ким желтоватым оттенком. Радужная оболочка глаз у молодой 
птицы темно-оранжевая, у взрослых хороших несушек— бледно- 
желтая. Клюв крепкий, желтый. Ноги средней длины, тонкие, у 
молодой птицы желтого цвета, у взрослой, хорошо несущейся — 
белые, иногда с синеватым отливом. Хвост широкий у основания.

В последние 20 лет в нашу страну были завезены линии высо
копродуктивных кур породы леггорн, которые практически созда
вали птицеводы всего мира. В результате скрещивания этих ли
ний получают кроссы. Годовая яйценоскость несушек некоторых 
кроссов составляет 260—280 яиц (см. табл. 1).

Русская белая. Эта отечественная порода кур создана в ре
зультате скрещивания белых леггорнов с местными породами. 
Утверждена как порода в 1953 г.

Обладает хорошей жизнеспособностью, повышенной живой 
массой, хорошими мясными качествами. Яйцекладка у кур начи
нается в возрасте 150— 165 дней. Куры склонны к насиживанию. 
По внешнему виду (экстерьеру) сходны с птицей породы леггорн 
белый (рис. 2), но голова у птиц русской белой породы крупнее, 
чем у леггорнов. Шея средней длины, утолщенная; грудь широкая,
6



выпуклая; ноги средней длины, широко расставленные; хвост 
умеренной длины; костяк крепкий, мышцы хорошо развиты.

Орловская. Происхождение этой породы точно не установле
но, завоевала широкую популярность благодаря стройным фор
мам, оригинальному, напоминающему бойцовую птицу, экстерьеру 
(рис. 3). Яйца у кур этой породы средних размеров с белой и 
светло-розовой окраской скорлупы.

Рис. 2. Курица породы русская белая Рис. 3. Курица орловской породы

Основными разновидностями окраски оперения кур считаются 
«ситцевая», палевая и черная. Туловище приподнятое; голова 
средних размеров с широким затылком, свисающие к сережкам 
«баки» образуют «бороду», надбровные дуги сильно развиты; 
клюв короткий, крючковатый. Петухи имеют небольшой плоский 
слегка обросший мелкими перышками гребень. У кур он слабо 
развит, благодаря чему не подвергается обмораживанию. Хвост 
небольшой, но густо оперенный, прямостоячий. Ноги относительно 
толстые, достаточно длинные, неоперенные.

Мясояичные породы

Благодаря хорошим мясным качествам и достаточно высокой 
яйценоскости куры мясояичных пород широко распространены в 
личных хозяйствах. В табл. 2 приведена сравнительная характе
ристика некоторых из этих пород.
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Род-айланд. Порода создана американскими птицеводами в 
середине прошлого века путем скрещивания местных кур с шан
хайскими, красно-бурыми малайскими петухами и рядом других 
пород. В СССР завезена в 1925 г.

Яйцекладка у кур начинается в возрасте 180—210 дней. Яйца 
имеют светло-коричневую скорлупу. Выводимость цыплят невысо
кая — 70—75%. Инстинкт насиживания у кур развит хорошо.

Туловище птиц породы род-айланд прямоугольной формы: го
лова средней величины, продолговатая; гребень листовидный, пря
мостоящий, небольшого размера; шея средней длины; ушные моч
ки красные, сережки небольшие. Радужная оболочка глаз от тем
но-оранжевой до красно-коричневой. Клюв короткий, изогнутый, 
красно-коричневый. Ноги средней длины, толстые, желтого цвета. 
Оперение плотное красно-коричневое со светлыми или темными 
оттенками. Хвост у кур и петухов черный с зеленоватым отливом.

Нью-гемпшир. Порода выведена американскими птицеводами 
в 30-х годах на базе кур породы род-айланд. Отличается от род- 
айландов более высокими показателями яйценоскости, выводи
мости и жизнеспособности. В нашу страну нью-гемпширы завезе
ны в 1946 г.

Куры начинают нестись в возрасте 180 дней. Яичная скорлупа име
ет коричневатый оттенок. Выводимость цыплят составляет 80—85%. 
Окраска пуха у цыплят на спинке коричневая. Инстинкт насижи
вания у нью-гемпширов развит хуже, чем у кур породы род-айланд.

По внешнему виду куры породы нью-гемпшир отличаются от 
род-айландов более светлым, каштанового цвета, оперением со 
светло-коричневым пухом. Нью-гемпшир ■— спокойная птица и по
этому хорошо приспособлена для клеточного содержания.

Плимутрок. Порода создана более 100 лет назад в результате 
скрещивания испанских петухов с белыми кохинхинами, лангша- 
нами и доминиканскими курами. Своим названием порода обяза
на американскому порту Плимут. Встречаются в основном две 
разновидности—полосатая и белая (рис. 4). Белая разновидность 
получила широкое распространение в последние годы, когда боль
ше стали ценить мясные качества птицы.

Курочки породы белый плимутрок начинают нестись в 180- 
дневном возрасте. Окраска скорлупы яиц светло-коричневая. Вы
водимость цыплят составляет 75—80%. Куры склонны к насижи
ванию. Окраска пуха у цыплят слегка дымчатая.

У кур породы плимутрок голова маленькая с небольшим ли
стовидным гребнем, сережки среднего размера; ушные мочки крас
новатые; клюв короткий, крепкий, ярко-желтого цвета; туловище 
длинное, широкое с округленной грудью; спина широкая, слегка 
приподнятая; ноги широко поставленные, крепкие. Оперение рых
лое, у белых плимутроков оно имеет белый цвет, у полосатых —
8



Рис. 4. Порода кур плимутрок:
— белая; 6  — полосатая разновидности



серовато-белый с правильными поперечными серо-черными полос
ками равной ширины. Окраска кур более темная, чем петухов.

Куры породы плимутрок спокойны. При скрещивании специа
лизированных линий кур породы плимутрок белый с петухами по
роды корнит получают скороспелых мясных цыплят (бройлеров), 
живая масса которых в приусадебных хозяйствах к 63-дневному 
возрасту достигает 1,4— 1,7 кг. На бройлерных фабриках такой 
же массы цыплята достигают через 49 дней.

Московские куры. Эта новая порода создана советскими пти
цеводами путем скрещивания юрловских кур с бурыми леггорна
ми и нью-гемпширами. Окраска скорлупы яиц светло-коричневая, 
выводимость цыплят достигает 90%.

Куры московской породы имеют длинное туловище с выпуклой 
грудью и длинной, широкой и ровной спиной. Голова широкая с 
листовидным прямостоячим гребнем; ноги средней длины, серого 
цвета. Окраска оперения черная, но иногда на шее и пояснице 
встречаются желтые перья.

В различных областях Нечерноземья разводят кур, хорошо 
приспособленных к местным условиям. К их числу относят перво
майских кур и австралорп (см.табл. 2).

Мясные породы

Куры мясных пород по сравнению с мясояичными отличаются 
более крупными размерами, компактным горизонтально постав
ленным туловищем. Птица коротконогая, с плотным костяком. 
Яйценоскость кур небольшая, инстинкт насиживания у них развит 
сильно. Из пород, разводимых в основном птицеводами-любите- 
лями, наиболее широкое распространение получили корнуэльские 
куры (корниш).

Корниш. Порода произошла от английских бойцовых и малай
ских кур. Несмотря на свои исключительные мясные качества, она 
до 1946 г. широкого распространения не имела, так как куры по
роды корниш отличались низкой яйценоскостью и небольшой 
массой яиц, плохой выводимостью цыплят и медленной их опе- 
ряемостью.

В последние годы от кур этой породы получают в год по 110— 
140 яиц с массой 58—60 г. Окраска яичной скорлупы светло-ко
ричневая. Выводимость составляет 70% от заложенных на инку
бацию яиц. Окраска пуха у цыплят белая. Птица тяжелая, спокой
ная (рис. 5). Живая масса петухов 4,5—5 кг, кур — 3—3,5 кг. Ку
рочки к 56-дневному возрасту достигают живой массы 1,2— 1,4 кг, 
а петушки — 1,4— 1,8 кг.

Голова у птицы породы корниш небольшая, с широким слегка 
закругленным затылком и гребнем, имеющим гороховидную или 
валиковидную форму. Сережки маленькие, ушные мочки красные.
10



Рис. 5. Петух породы корниш

Глаза из-за сильно развитых 
надбровных дуг кажутся за
павшими. Радужная оболоч
ка глаз от оранжевого до 
красного цвета. Клюв корот
кий, крепкий, желтоватый с 
темным налетом на конце. Ту
ловище широкое, слегка при
поднятое, массивное, яйцевид
ной формы. Ноги короткие, 
крепкие, широко расставлен
ные, желтого цвета. Опере
ние белое, блестящее.

Корниши и их гибриды от
личаются хорошо развитой 
мускулатурой на груди и бед
рах, высокими суповыми каче
ствами мяса.

Брама, кохинхин. В личных хозяйствах птицеводов-любителей 
разводят и такие ставшие редкими породы мясных кур, как брама 
и кохинхин. Живая масса кур этих пород достигает 4,5 кг, а пе
тухов— 5,5 кг. Яйценоскость кур за год 100— 120 яиц при средней 
массе 60—70 г.

ПОРОДЫ  ГУСЕЙ

По распространению в приусадебных хозяйствах гуси зани
мают второе место после кур. Их разводят практически во всех 
климатических зонах нашей страны. Гуси способны использовать 
в большом количестве дешевые зеленые корма, корне- и клубне
плоды, малоценные концентраты, превращая их в сочное мясо, 
жир, теплый пух. Отдельные породы гусей откармливают для по
лучения деликатесного продукта — жирной печени. Яйценоскость 
гусей увеличивается постепенно к 3-му году. Это позднеспелый 
вид птицы. Яйцекладку гусыни начинают только на следующий 
год после вывода, весной, по достижении возраста 210—340 дней.

Продуктивные качества некоторых пород гусей, разводимых в 
приусадебных хозяйствах Нечерноземной зоны, представлены в 
табл. 3.

Холмогорская. Это одна из ведущих отечественных пород гу
сей. По окраске оперения чаще встречаются белая и серая разно- 
водности (рис. 6). Яйцекладка у гусынь начинается в возрасте
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3. Сравнительная характеристика продуктивности пород гусей

Пороха

Живая

гусаков

иасса. кг 

гусынь

Яйценос
кость 

за год, 
шт.

Ж ивая 
масса гусят 
в 63-днев
ном воз
расте, кг

Выход 
мяса от 
потомства 
1 гусыни 
в год. кг

Холмогорская 8— 10 7—7,5 40—45 3,5—4,0 70
Горьковская 8— 7 6—7 45—50 3,5—4,0 115
Крупная серая 6,5—7,0 6,0 34—45 3 ,5 -4 ,5 84
Китайская 5,0—5,5 4,0—4,5 45—70 3,0—3,5 128

310—320 дней. Инстинкт насиживания развит сильно. Выводи
мость составляет 50%.

Туловище гусей этой породы широкое, массивное с кожной 
складкой на животе. У белой разновидности клюв крепкий, до
вольно сильно изогнутый, желтовато-оранжевый. Под клювом на 
шее имеется складка кожи — «кошелек», голова большая с оран- 
жево-красной шишкой на лбу, которая, как и складка на животе, 
образуется в 6—8-месячном возрасте. Глаза большие, круглые, с 
радужной оболочкой голубого цвета. Шея достаточно длинная, 
грудь хорошо развитая.

Горьковская. Эта порода создана отечественными селекционе
рами немногим более 20 лет назад. Птица скороспелая, яйценос
кая. Яйцекладка у гусынь начинается в возрасте 200—250 дней. 
Инстинкт насиживания выражен слабо. Выводимость довольно 
высокая — 70—80%.

По внешним признакам горьковские гуси очень похожи на хол
могорских, имеют белое оперение, хотя встречаются серые и пегие.

Крупная серая. Отечественная порода гусей крупная серая 
официально признана в 1956 г. Это крепко сложенная, подвижная 
птица. Яйцекладка у гусынь наступает в возрасте 290—310 дней. 
Отмечается сезонность в оплодотворении яиц, снижение оплодо- 
творяемости происходит в апреле — мае. У гусынь сильно выра
жен инстинкт насиживания. Выводимость около 60%.

Грудь и нижняя часть туловища у гусей более светлые, верх
няя часть шеи и спины темно-серые, перья живота, как и концы 
хвостовых перьев, белые. Туловище средней длины, немного при
поднятое. Голова широкая, короткая, шея короткая и толстая. 
Клюв прямой, толстый, оранжево-красный с белым концом. Ноги 
короткие, крепкие, широко расставленные. На животе 1—2 жиро
вые екладки. Спина прямая, широкая, крылья хорошо развитые, 
с четко выраженными светлыми полосами.

Псковская. Гуси этой породы имеют ясно выраженную белую 
отметину на лбу, из-за этого их называют псковскими лысыми, 
или лысухами (рис. 7). Они были известны уже в 80-х годах про
шлого века.
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Порода позднеспелая, имеет крепкое телосложение, отличаете* 
выносливостью. Яйцекладка у гусынь начинается в возрасте 316— 
330 дней, и за сезон они дают 15—30 яиц. Наивысшая яйценос
кость приходится на апрель. Средняя масса яйца 180 г. Выводи
мость достигает 70%, гусыни хорошо насиживают яйца. Птица 
крупная, живая масса гусынь 5,5 кг, гусаков — 7 кг.

Оперение голубовато-сизое, встречаются птицы и светло-серой 
окраски. Голова большая, клюв короткий, оранжевого цвета. 
Вдоль короткой шеи к спине проходит темная полоса, спина се
рая, грудь дымчатая. Туловище горизонтально поставленное, на 
коротких крепких оранжево-красных ногах. Взрослые гуси имеют 
на животе небольшую жировую складку.

Китайская. Это одна из наиболее яйценоских пород гусей. 
Яйцекладка у гусынь иногда начинается в ноябре — декабре при 
достижении ими 270-дневного возраста. Выводимость составляет 
75%, однако гусыни — плохие наседки.

В породе встречается птица с белой (рис. 8) и бурой окраской 
оперения. У гусей с бурой окраской по затылку и шее до спины 
проходит коричневая полоса. У белых гусей на этом месте бывает 
серая полоса. Голова большая, удлиненная, на лбу у основания 
клюва имеется нарост — «шишка». У бурой разновидности она 
почти черная, у белой — оранжевая. У гусаков «шишка» крупнее, 
чем у гусынь. Шея длинная, глаза выпуклые, темного цвета. Ту
ловище средней длины, несколько приподнятое; ноги средней дли
ны, у бурых — темные, а у белых — оранжевые.

Китайские гуси используются при скрещивании с другими по
родами для повышения яйценоскости, выводимости и жизнеспо
собности молодняка.

Тульская. Отечественная порода тульских гусей разводилась 
раньше для гусиных боев. По внешнему виду она сходна с диким 
серым гусем (рис. 9). Птица имеет живую массу 5—б кг. Гусыни 
за сезон сносят 10— 15 яиц со средней массой 180 г.

Основной цвет оперения серый и глинистый (по белому опере
нию крупными мазками разбросаны желтые пятна). Голова круп
ная с широким лбом; радужная оболочка глаз от голубовато-се- 
рой до черной. Клюв короткий, массивный, прямой или с горбин
кой, реже вогнутый. Туловище довольно массивное с широкой 
грудью и спиной. Ноги крепкие, широко расставленные. Тульские 
гуси хорошо откармливаются на пастбищах, заливных лугах.

Виштинес. Породная группа гусей виштинес разводится в 
подсобных хозяйствах Литвы и других Прибалтийских республик. 
Птица достаточно крупная, живая масса гусынь 5 кг, гусаков — 
6 кг. Начав яйцекладку в возрасте 310 дней, гусыни за год сносят 
20—30 яиц со средней массой 180 г. Гусыни — плохие наседки, 
выводимость гусят составляет 65%.
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Рис. 6. Гусь холмогорской породы Рис. 7. Гусь псковской породы

Рис. 8. Гусь китайской породы Рис. 9. Гусь тульской породы



Основной цвет оперения белый, реже серый и глинистый. Голо
ва средних размеров на довольно длинной шее; глаза крупные, 
коричневого цвета; клюв короткий, прямой, оранжевого цвета. 
Туловище компактное, ноги короткие, оранжевого цвета; на жи
воте имеется жировая складка.

Гуси породы виштинес хорошо откармливаются, и от них мож
но получить жирную печень. При 7-недельном откорме распарен
ной кукурузой добиваются увеличения печени гусей до 400 г 
(в норме 80 г ) .

П ОРОДЫ  УТОК

Разведение уток для получения дешевого калорийного с пре
красным вкусом мяса всегда было широко распространено в при
усадебных хозяйствах населения Нечерноземной зоны. Этому спо
собствует наличие водоемов, неприхотливость уток к кормам и их 
высокая жизнеспособность. Короткий срок выращивания утят на 
мясо (55—63 дня) позволяет использовать для их содержания в 
летний период недорогие каркасно-пленочные постройки или 
навесы.

Утки в основном выращиваются и откармливаются на мясо, 
хотя имеются яичные (индийские бегуны) и мясояичные породы. 
В приусадебных хозяйствах в основном разводят уток следующих 
мясных и мясояичных пород.

Мясные породы

Пекинская. Это одна из наиболее распространенных мясных 
пород, выведенная птицеводами Китая более 300 лет назад. Пе
кинские утки выносливые, хорошо переносят суровые зимы, их 
впервые завезли в нашу страну в 1925 г.

Средняя живая масса уток пекинской породы 3 кг, селезней—
3.5 кг. Утята к 55-дневному возрасту достигают живой массы
2.5 кг. Яйцекладку утки начинают в возрасте 180—240 дней и за 
7—8 месяцев сносят 80— 120 яиц. Средняя масса яйца 85 г, окрас
ка скорлупы белая или желтоватая. Утки пекинской породы редко 
насиживают яйца. Выводимость утят в среднем составляет 75%.

Птица имеет белое с желтоватым оттенком оперение, длинное, 
слегка приподнятое туловище. Голова большая с выпуклой лобной 
частью. Клюв средней величины, слегка вогнутый, желтовато-оран- 
жевого цвета. Глаза большие, блестящие, темно-голубые. Шея тол
стая, средней длины. Ноги относительно короткие, толстые, красно
вато-оранжевого цвета, немного отставленные назад. Хвост слегка 
приподнят и у селезней имеет 4 загнутых к спине кроющих пера, 
напоминающих полукольцо (рис. 10).



Рис. 10. Утки пекинской породы

В 1971 г. в нашу страну были завезены из Англии утки пекин
ской породы двухлинейного кросса «Черри-Велли». Утки этого 
кросса начинают нестись в возрасте 196 дней. За 7 месяцев кладки 
от них получают до 150 яиц. Утята к 55-дневному возрасту дости
гают живой массы 3 кг и имеют до 32—347о внутреннего жира. 
Массивные формы этой птицы особенно подчеркиваются почти го
ризонтально поставленным туловищем.

Белая московская. Эта отечественная порода отличается высо
кой яйценоскостью, жизнеспособностью, хорошей выводимостью. 
Высокую яйценоскость (более 100 яиц) утки сохраняют в течение
2 лет. Средняя масса яйца 90 г.

Белые московские утки по телосложению сходны с пекинскими. 
Оперение у них белое, блестящее, без желтоватого оттенка.

Мясояичные породы

Хаки-кемпбелл. Английская порода уток хаки-кемпбелл обла
дает высокой яйценоскостью (рис. 11). Птица подвижная, креп
кая, хорошо откармливается на водоемах и заливных лугах. Яйце
носкость за год превышает 150 яиц. Ж ивая масса селезней состав
ляет 2,7 кг, уток — 2 кг. Утята к 55-дневному возрасту достигают 
живой массы 1,5 кг.

Утки имеют плотное коричневого цвета (хаки) оперение, более
16



Рис. 11. Утка породы хаки- 
кемпбелл

светлое на спине и крыль
ях. У селезней опереиие 
головы, шеи, груди корич
невое с бронзовым отли- 
r o m . Туловище длинное, 
приподнятое. Клюв тем
но-зеленый; шея средней 
длины, прямо поставлен
ная. Хвост короткий, уз
кий; ноги оранжевого 
цвета, отставлены назад.

Зеркальные. Эта оте
чественная порода уток 
получена при скрещива
нии пекинских уток с се
лезнями породы хаки- 
кемпбелл. Яйценоскость 
уток зеркальной породы

100— 120 яиц в год, в основном период яйцекладки приходится на 
март — июль, но отмечается и в другие месяцы. Живая масса до
стигает 3,5 кг, уток — 3 кг, утята к 55-дневному возрасту весят 
около 2 кг.

Птицы имеют длинное приподнятое туловище. Голова неболь
шая; шея средней длины; ноги невысокие, коричневатого цвета. 
Основной фон оперения светло-коричневый, перья уток на груди 
светлые, почти белые, а у селезней коричнево-красные с белым 
окаймлением. Утята в суточном возрасте отличаются по окраске в 
зависимости от пола: уточки светло-коричневые, селезни светло
серые. Такая особенность цвета пуха утят дает возможность раз
делять их по полу в раннем возрасте.

Мускусные. В хозяйствах птицеводов-любителей разводят и 
довольно редких мускусных уток, которые имеют постное мясо с 
привкусом дичи, по химическому составу не уступающее мясу 
бройлеров. Мускусные утки начинают кладку в 180—270 дней и за 
год сносят до 120 яиц. Живая масса взрослых селезней достигает 
5 кг, уток — 3 кг. При скрещивании мускусных солезней с утками 
пекинской и других пород получают утят-бройлеров, живая масса 
которых при откорме к 70-дневному возрасту достигает 6 кг. Та
ких гибридов получают только при искусственном осеменении 
уток. Это вызвано межвидовыми различиями, связанными с поло
вым поведением, что препятствует естественному спариванию.
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ПОРОДЫ ИНДЕЕК

Индейки — самые крупные домашние птицы. По скорости рос
та они превосходят кур, гусей и уток. Нежное и сочное мясо ин
деек имеет специфический иривкус боровой дичи и как диетиче
ский продукт незаменимо в питании детей, пожилых и склонных к 
полноте людей.

Отечественные породы и породные группы индеек создавались 
в условиях пастбищного содержания. Одни из них приспособлены 
к различным климатическим условиям, других разводят только в 
южных областях. Следует учесть, что молодняк индеек плохо пе
реносит в начальный период выращивания холодную, сырую по
году. Поэтому в приусадебных хозяйствах Нечерноземной зоны за
ниматься выращиванием индюшат лучше летом, используя их на 
мясо поздней осенью. Взрослые птицы не боятся холодов и при 
хорошем кормлении переносят морозы до —30° С. Индейки — 
надежные и заботливые наседки. Для разведения в при
усадебных хозяйствах Нечерноземья рекомендуются следующие 
породы и породные группы.

Белые широкогрудые. Индейки белой широкогрудой породы 
имеют хорошие мясные качества, быстро растут, хорошо приспо
соблены к различным климатическим условиям. Яйцекладка у них 
начинается в возрасте 260 дней и продолжается 6—7 месяцев. За 
этот период от одной индейки получают по 100-—120 яиц массой 
80—90 г каждое. Окраска скорлупы желтовато-коричневая с ко
ричневатыми крапинками.

Туловище этих птиц овальной формы с широкой и покатой 
грудью. Оперение белое, плотное. Ноги средней длины, широко 
расставленные, темно-розового цвета.

В 1970 г. в нашу страну было завезено 10 линий белых широ
когрудых индеек английской фирмы «Ривер-Рест». Скрещиванием 
в определенных сочетаниях этих линий получают 3 кросса — лег
кий, средний и тяжелый. Индюшат легкого кросса (639) откарм
ливают до 56—84-дневного возраста. К этому времени их живая 
масса достигает 2—4 кг. Средний кросс (630) позволяет получать 
индюшат в 63—98-дневном возрасте с живой массой 3,6 кг. Индю
шат тяжелого кросса (350) откармливают до 140 дней. К этому 
возрасту их живая масса достигает 7,4 кг.

Московские бронзовые и белые. Эти две породные группы ин
деек имеют крепкое телосложение, высокую яйценоскость и хоро
шие воспроизводительные качества. Их приспособленность к усло
виям Нечерноземья обеспечивает высокую сохранность молодняка 
и взрослой птицы. Период яйценоскости у индеек начинается в 
возрасте 270 дней, а при регулируемом световом режиме — в 180 
дней. В год от одной индейки можно получить 80— 100 яиц. Сред
няя масса яиц 85 г. Скорлупа имеет розоватый оттенок со светло-
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коричневыми крапинками. Ж ивая масса взрослых индеек состав
ляет 7,5 кг, индюков— 13 кг. Откормленные индюшата в 120-днев
ном возрасте достигают живой массы в среднем 4 кг.

Б р о н з о в ы е  и н д е й к и  имеют черное с блестящим брон
зовым оттенком оперение. Перья крыльев и хвоста черные, испещ
ренные узкими полосками светло-бурого цвета, оканчиваются чер
ной и белой каймой. Ноги длинные, почти черного цвета у моло
дых и розовые — у старых.

Б е л ы е  и н д ю к и  и и н д е й к и  более компактны, чем брон
зовые, имеют округлое туловище. Клюв и ноги розового цвета; 
радужная оболочка глаз красновато-коричневая. У индюков на 
груди имеется пучок нитевидных перьев черного цвета.

ЦЕСАРКИ

Этот вид сельскохозяйственной птицы преимущественно мяс
ного направления разводят в приусадебных хозяйствах в сравни
тельно небольших количествах. Цесарок, легко переносящих суро
вые зимы, можно с успехом содержать даже в северных районах.

По цвету оперения различают серо-крапчатых, голубых и бе
лых цесарок. Их оперение покрыто белыми точками. Ж ивая мас
са цесарок составляет 1,5—2,2 кг. Мясо нежное и сочное, обладает 
особым, характерным для боровой дичи вкусом.

Яйцекладка у цесарок обычно начинается в возрасте 210— 
240 дней, и за 5—6 месяцев интенсивной кладки они сносят по 
80— 120 яиц. Небольшие по массе (45 г) яйца отличаются высо
кими питательными и вкусовыми качествами. Цвет скорлупы жел
товатый или желтовато-бурый. Яйца отличаются толстой и проч
ной скорлупой, что способствует хорошему сохранению в них пи
щевых качеств при длительном хранении. Из перьев цесарок 
умельцы делают искусственные цветы и декоративные украшения.

Рис. 12. Голова цесаря (а) и цесарки (й)
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Домашние цесарки унаследовали от диких способность хороню 
летать. Они подвижны, пугливы, неохотно идут в гнезда. Яйца не
сут в скрытых, укромных местах. Цесарки имеют овальное, гори
зонтально поставленное туловище с короткой шеей и небольшим 
опущенным вниз хвостом. Голова пеоперенная с твердым красно
ватым наростом (восковицей). У самцов к 150-дневному возрасту 
восковица бывает крупной и придает характерное «горбоносое» 
очертание профилю головы. Сережки у самцов голубовато-крас
ные, у самок — светло-красные. Голова у самок небольшая с ма
ленькими сережками и плоской восковицей (рис. 12). Клюв темно
розового цвета, слегка изогнут. Крылья короткие, закругленные. 
Ноги высокие, крепкие, серого или желтого цвета.

В последние годы селекционерами нашей страны созданы 2 по
родные группы цесарок — с и б и р с к и е  б е л ые и з а г о р 
с к и е  б е л о г р у д ы е .  Эта птица отличается высокими продук
тивными качествами. Возраст снесения первого яйца 210— 
220 дней. За  сезон от них получают 110— 120 яиц, живая масса 
взрослой птицы составляет 1,7— 1,9 кг.

П ЕРГП Е Л А

Разведением перепелов в нашей стране занимаются только в 
последние 20 лет. Для этих целей используется самая миниатюр
ная птица отряда куриных — я п о н с к и й  п е р е п е л  (рис. 13). 
Интерес к разведению перепелов вызван высокими питательными 
и вкусовыми качествами их мяса и яиц. По питательности пере
пелиные яйца не уступают куриным, а по содержанию витаминов 
A, Bi и Вг, микроэлементов — железа, меди, калия и кобальта — 
в единице яичной массы превосходят их.

В нашу страну перепела были завезены в 1964 г. из Югосла
вии, и в настоящее время благодаря простоте содержания и корм
ления их разводят во многих приусадебных хозяйствах. В процес
се одомашнивания перепела утратили способность к перелетам, у 
них почти исчез инстинкт гнездования и насиживания.

Японские перепелки начинают яйцекладку в очень раннем воз
расте (35—40 дней) при достижении живой массы 90— 100 г. За 
год от них получают по 250—300 яиц массой 18 г каждое. Основ
ной фон окраски яиц от почти белого до светло-бурого. Крапины 
на скорлупе коричневые или бурые. Перепелки несут яйца после 
полудня или поздно вечером, иногда ночью с интервалами между 
снесениями около 30 (у кур 24—27) часов. Выводимость в инкуба
торах довольно высокая — 75—80%, происходит на 17-й день ин
кубации и завершается через 4—6 часов.

Различия в окраске оперения проявляются у перепелов к 3-не
дельному возрасту. Самцы обычно имеют удлиненные коричневые
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Рис. 13. Японские перепела

перья на шее и темно-коричневую грудь. У самок перья на шее 
светлее, а на груди серые с черным» пятнами.

Кроме японских перепелов, в нашей стране разводят м р а 
м о р н ы х ,  ч е р н ы х  а н г л и н е к и х  и перепелов породы 
ф а р а о н. Живая масса последних составляет 260—300 г, годо
вая яйценоскость до 220 яиц Для разведения перепелов не тре
буется значительных площадей, так как основным способом содер
жания является клеточное, с успехом применяемое в личном хо
зяйстве.

ОСНОВЫ СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦЫ

Чаще всего любители содержат птицу в помещениях совмест
но с другими животными. Однако более целесообразно приспосо
бить для этого имеющиеся помещения или построить простейший 
птичник, что будет способствовать повышению продуктивности 
птицы и облегчит уход за ней.
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Покупая молодняк птицы весной для откорма в наиболее бла
гоприятный весенне-летний период, можно использовать легкие 
переносные дощатые постройки или просто навесы. Для круглого
дового содержания птицы необходимы более основательные по
стройки, которые могут надежно защитить птицу от резких темпе
ратурных колебаний. Они должны быть сухими, достаточно свет
лыми, не доступными для хищных зверей и птиц.

Прежде чем приступить к строительству птичника, надо вы
брать способ содержания птицы. Это позволит рассчитать воз
можное для размещения поголовье. Обычно в приусадебных хо
зяйствах птиц содержат на полу, используя подстилку. При этом 
па 1 м2 пола размещают 5 цесарок или 4 курицы яичных пород,
3 мясояичные курицы или утки, 1 индейку или гуся. Например, 
для содержания 15 мясояичных кур и 5 цесарок необходимо иметь 
помещение полезной площадью 6 м2 (15 :3  +  5 :5 ) .

При откорме молодняка на 1 м2 площади пола размещают 15 
цыплят или 6 гусят в возрасте до 63 дней, 9 утят до 55 дней, 4 ин
дейки до 120 дней. Если выращивается ремонтный молодняк 
старше указанных возрастов, то плотность посадки уменьшается 
вдвое. Выращивать молодняк и содержать птицу можно в метал
лических или деревянных клетках. При этом на 1 м2 пола разме
щают в 3—5 раз большее поголовье. Плотность посадки в летний 
период должна быть уменьшена, в зимний — увеличена. Следует 
подчеркнуть, что скученность приводит к увеличению отхода, осо
бенно молодняка. Наблюдаются задержка полового развития пти
цы, уменьшение интенсивности яйцекладки в первые месяцы, ухуд
шение качества перьевого покрова. При скученности и отсутствии 
солярия у птицы возникают такие пороки, как расклев и выщипы
вание перьев.

Поскольку проекты птичников для личных хозяйств пока не 
разработаны, то можно порекомендовать любительские постройки 
(рис. 14). Если такой птичник хорошо утеплить, то в зимнее время 
при содержании птицы на глубокой подстилке без всякого подо
гревательного устройства температура в нем не опускается ни
же 6 °С.

М е с т о  для постройки птичника должно быть ровным, сухим, 
с легким уклоном на юг, что обеспечивает сток воды. Такой уча
сток рано освобождается от снега, быстрее просыхает и покры
вается зеленью. На сыром участке делают насыпь из щебня. Она 
должна быть выше поверхности почвы на 15—20 см. Насыпь зали
вают слоем глины с битым стеклом для защиты птицы от грызу
нов. На такую «подушку» насыпают второй слой щебня толщиной
10— 15 см, который заливают раствором цемента. После того как 
цемент просохнет, для гидроизоляции его покрывают тонким

ПОСТРОЙКИ д л я  п т и ц ы
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Рис. 14. Постройки для птиц:
А _  птичник для содержания различных пород: Б -  переносная клетка для доращивания: В -  вид птичника со стороны тачбуоа- 
Г  -  план Размещения инвентаря н оборудования: /  -  насесты; 2 -  щит для сбора помета: 3 -  кормушка™РГ  -  поилка:

5 -  гнезда, 6 — кормушка для минеральной подкормки; 7 -  тамбур; 8 -  солярий (размеры даны в см)



слоем горячего жидкого битума. Такой пол дешевле, гигиеничнее 
и долговечнее деревянного или глинобитного.

Чтобы грунтовые воды не проникали в птичник, вокруг него 
устраивают дренажные канавки шириной до 50 см На дно канавок 
укладывают последовательно крупный, средний и мелкий щебень, 
который засыпают песком. Канавки должны иметь выход в специ
альные собирательные колодцы.

М а т е р и а л  д л я  с т р о и т е л ь с т в а  выбирают исходя из 
местных условий. Деревянные рубленые или каркасно-обшивные 
стены должны иметь толщину не менее 22—27 см. Внутри птич
ника стены делают гладкими, используя для обивки фанеру или 
сухую штукатурку. Гладкие стены проще чистить и дезинфициро
вать. Стены не должны промерзать. Признаком их промерзания 
служит образование инея. Перед посадкой птицы стены вместе с 
потолком белят 20%-ным известковым раствором (на 5 л воды 
1 кг извести и 100 г поваренной соли).

Кровля легкого типа устраивается из 4-слойной щепы, двух 
слоев толя или рубероида, которые ие требуют применения слож
ных конструкций. Особое внимание нужно уделить утеплению по
толка, пола, лазов и окон, так как потери тепла зимой в основном 
происходят через них.

О к н а  обеспечивают естественную освещенность птичника. Их 
площадь должна быть не менее '/ю площади пола. Так, для птич
ника с пощадью иола 6 м2 площадь окна должна быть 0,6 м2. Если 
в птичнике будут откармливать молодняк, то достаточно иметь 
площадь окон 0,3 м2. Чтобы птица не могла разбить стекло, окон
ные переплеты с внутренней стороны защищают металлической 
сеткой или деревянными рейками.

С о л я р и й  — огороженная площадка перед птичником. Ее 
площадь должна составлять не менее половины площади построй
ки. Чтобы птица не вылетала из солярня и для предупреждения 
контакта с дикой птицей, высота загородки должна быть для кур 
легких пород 2,2 м, гусей— 1,2 м, уток—0,5 м. Поверх ограждения 
натягивается сетка.

Для выпуска птицы в солярий в птичнике устраивают лаз, к 
которому приставляется небольшой трап. Размер лаза: для кур, 
уток и цесарок— 40X40 см, для гусей и индеек—50X50 см. Чтобы 
избежать потери тепла через лаз, дверки его делают двойными на 
уровне 20—25 см от пола. У входа в птичник устраивают утеплен
ный тамбур для хранения инвентаря, кормов и подстилки.

П о д г о т о в к а  п т и ч н и к а  перед размещением в нем пти
цы заключается в тщательной очистке, мойке и дезинфекции. Пе
ред дезинфекцией все внутренние элементы конструкции — полы, 
оборудование и инвентарь — моют 1,5—2%-ным горячим раство
ром кальцинированной соды (150—200 г соды на ведро воды) пли
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i 2—5%-ным раствором креолина (200—i  0 г препарата на ведро
воды). Неразбавленный креолин в смеси с отработанным машин-

г ным маслом и скипидаром используют для обработки щелей, на
сестов, гнезд против клещей и других паразитов.

Общедоступным средством для мытья кормушек, гнезд, насе
стов является зольный щелок, используемый в горячем виде. Для 
его приготовления берут 1 кг золы, разводят в 5 л воды, кипятят 
и разбавляют вдвое водой. Мелкий инвентарь, изготовленный из 
дерева, дезинфицируют, погружая в один из указанных горячих 
растворов. Металлический инвентарь выносят в солярий, обраба
тывают паяльной лампой, после чего промывают в растворах.

После дезинфекции помещение закрывают на 3 часа, затем его 
открывают для проветривания и просушивания. За 2—3 дня до 
покупки молодняка помещение надо хорошо прогреть.

П о д с т и л к а  оказывает существенное влияние на микрокли
мат помещения. В результате биохимических процессов, происхо
дящих в подстилке, из нее выделяется тепло, которое создает оп
ределенную температуру в зоне нахождения птицы. Возбудители 
некоторых инфекционных заболеваний погибают в подстилке вслед
ствие образования в ней кислой среды.

Применение глубокой подстилки в птичнике подсобного хозяй
ства избавляет от необходимости ежедневного удаления помета. 
В качестве подстилочного материала используют торф, опилки, 
стружку, солому, древесные листья, сухой крупный песок. Насти
лать подстилку лучше за 5—6 дней до посадки птицы. Если ис
пользуются опилки, то в первые дни для предотвращения склевы- 
вания их покрывают слоем соломенной резки.

Нельзя сажать на опилки голодную птицу, не поставив в птич
нике кормушку с кормом. В этом случае птица начинает интенсив
но склевывать опилки, что приводит к нарушению пищеварения и 
отходу.

Стружку для подстилки лучше смешивать в равных частях с 
торфом или соломенной резкой, так как в чистом виде она незна
чительно поглощает влагу. Преимущество стружки в том, что она 
не слеживается и не образует комков, как опилки.

Озимая солома в виде сечки длиной 3—5 см обладает хороши
ми теплоизоляционными качествами и может использоваться как 
подстилка. Она должна быть блестящей, не пораженной плесенью.

Торф, обладающий большой влагоемкостью, — одна из лучших 
подстилок. Его применяют как в чистом виде, так и в смеси с дру
гими подстилочными материалами. Однако при повышении влаж
ности он пачкает птицу, а при слишком сухом воздухе от него в 
птичнике образуется много пыли.

Подстилку можно настилать в один прием на весь период со
держания птицы или закладывать слоем 5—7 см и по мере увла-
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жнения через каждые 10—20 дней добавлять. В летний период тол
щина подстилки не должна превышать 10— 12 см. Перед засыпкой 
подстилки и при смене ее пол в птичнике надо посыпать известью- 
пушонкой из расчета 0,5 кг на 1 м2 площади пола. Чтобы уберечь 
молодняк от заболеваний, нельзя размещать на старой подстилке 
вновь принимаемое поголовье. Индюшат лучше не содержать на 
подстилке, которая ранее использовалась для кур, чтобы избежать 
заболевания гистомонозом. Нормы расхода подстилки приведены 
в табл. 4.

4. Нормы подстилки в зависимости от  вида и возраста птицы

Вид и возраст птицы
Периодичность 

смены подстилки 
в год

Толщина слоя 
подстилки, 

см

Потребность 
на 1 голову 

за период со
держания, кг

Куры 1 30 8— 14
Цыплята до 140-дневного возраста После партии 15—20 2—  3
Индейки 1 - 2 30 30
Индюшата до 120-дневного возраста После партии 15 6
Утки 1—2 40 20
Утята до 55-дневного возраста После партии 8— 15 3—4
Гуси 1— 2 35—45 40
Гусята до 63-дневного возраста После партии 10— 20 4—5

И НВЕН ТАРЬ И О БО РУ ДО ВАН И Е

Инвентарь и оборудование должны соответствовать виду и воз
расту птицы, быть прочными, удобными в использовании, легко 
очищаться и дезинфицироваться.

К о р м у ш к и  в зависимости от типа кормления (влажными 
мешанками или сухими кормовыми смесями) могут быть различ
ными (рис. 15). Для влажных мешанок лучше использовать ме
таллические кормушки, а для сухих кормосмесей, ракушки, мела и 
гравия — деревянные. Последние для уток, кур и цесарок крепятся 
на стене на высоте 15—20 см от подстилки, а для взрослых гу
сей •— не менее 50 см.

Кормушки для сухого корма должны вмещать не менее суточ
ного его запаса. Для экономии площади пола в птичнике кормуш
ки желательно устанавливать на подставке высотой 50—60 см.

Для уток лучше использовать кормушки в виде корытца или 
желобка, пригодных для скармливания как сухих кормов, так и 
влажных мешанок. Надо учитывать, что утки едят поспешно, раз
брасывают много корма, поэтому кормушки надо заполнять не бо
лее чем на ‘/з.

Несмотря на свою небольшую живую массу, птица потребляет 
много воды. В первые 2—3 недели жизни молодняк выпивает воды
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Рис. 15. Кормушки для птиц:
а — автокормушка для минераль
ных кормов; 6 — автокормушка 
для комбикорма; в — кормушка 
под мешанки и зерно (размеры 

даны: а — в мм; в — в :м)

в 2 раза больше, чем 
съедает сухого корма, 
потребляя в среднем на
1 кг живой массы 200— 
250 мл воды в сутки. По
этому в помещении для 
птиц должны быть поил
ки, постоянно наполнен
ные водой.

Суточная потребность 
птицы в воде зависит от 
типа кормления и тем
пературы в птичнике. 

При температуре воздуха 12... 18 °С курица потребляет в сутки
250—300 мл, индейка—500—600 мл, утка—600—750 мл, гусь-—до
1000 мл воды. Зимой воду нельзя заменять снегом, поскольку он 
не удовлетворит потребность птицы в воде и может вызвать про
студные заболевания и кишечные расстройства.

Для предупреждения желудочно-кишечных заболеваний птиц 
рекомендуется 2 раза в неделю, начиная с 10-дневного возраста, 
наливать в неоцинкованные поилки бледно-розовый раствор мар
ганцовокислого калия. Этим раствором целесообразно заполнять 
поилки утром и оставлять его на полчаса. Затем раствор выли
вают, а поилки наполняют чистой водой. На рис. 16 показаны 
некоторые варианты устройства поилок, чаще всего используемых 
в хозяйствах птицеводов-любителей. Для утят до 10-дневного воз
раста они должны быть такой глубины, чтобы утенок мог полно
стью погружать клюв в воду, прополаскивая носовые отверстия.

Чтобы вода не загрязнялась пометом и подстилкой, верхний 
край поилки должен находиться на уровне спины птицы. Поилки, 
как и кормушки, в помещении надо расставить так, чтобы они обе
спечивали водой все поголовье, не вызывая скученности. При этом 
можно пользоваться следующими нормами (табл. 5).

Н а с е с т ы  для кур, индеек и цесарок — обязательный эле
мент оборудования птичника. Их изготавливают из гладко остру
ганных деревянных брусков, пропитанных керосином, располагают 
на одинаковом уровне в удаленной от окон наиболее теплой части 
птичника. Располагать насесты горкой нецелесообразно, так как
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Рис. 16. Поилки для птиц:
а  — для цыплят; б — для утят до 15-дневного возраста; в  — для утят и гУсят; 
а — полузакрытая поилка с механической очисткой; 1 — съемные пробки; 2 — трубы. 
3 — проволока; 4 — ввод воды; 5 — чнстик; 6 — отверстия (размеры даны: б — в мм:

в  — в см)

птицы, сидящие на верхних планках, будут пачкать пометом сидя
щих под ними.

Д ля удобства обслуживания, чистки и дезинфекции насесты 
делают разборными. Под ними можно разместить пометный щит,
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с которого легче собирать и удалять из птичника помет. В летних 
домиках насесты устраивают по всей площади помещения. Коли
чество насестов должно быть рассчитано на размещение всех 
птиц одновременно. При этом руководствуются следующими нор
мами (табл. 6).

5. Фронт кормления и поения молодняка и взрослой птицы на 1 голову, см

Фронт кормления

Вид и возраст птицы влажны мм 
мешанками

сухими
кормоемссями

Фронт
поення

Куры 10— 15 8— 15 2,0
Ц ы плята в возрасте, дней:

1—60 2— 5 2— 4 О 00 о

61 — 140 8— 12 4— 8 2,0
Индейки 20 8 4.0
И ндю ш ата в возрасте, дней:

1 — 15 6 3 1,3
16—60 15 5 2,0

Гуси 20 8 4,0
Гусята в возрасте, дней:

1—20 8 4 1,5
21—63 20 7 3,0

Утки 15 6 4,0
У тята в возрасте, дней:

1—20 5 3 1,5
21— 55 12 5 2,0

6. Нормы размещения молодняка и взрослой птицы на насестах

Вид и возраст птицы
Фронт насеста 

на 1 голову, 
см

Сечение
бруска

насеста.
см

Расстояние
между

брусками,
см

Высота 
от подстил* 

ки, см

К уры  пород: 
яичных 17— 18 4X 6 25—30 90
мясояичных 20—25 5X 7 30—35 60

Ц ы плята до 140 дней 12— 15 4X 5 20 30—35
Индейки 35—40 7X 7 60 90
И ндю ш ата до 120 дней 25—30 5X 7 50 40—50
Ц есарки 15— 18 3X 6 25—30 50

Чтобы облегчить своевременный сбор яиц, птицу приучают не
стись в гнезда, которые размещают в легкодоступной для нее за 
темненной части птичника. В гнезде несушки находятся в среднем 
около 90 минут, поэтому в птичнике должно быть оборудовано до
статочное количество гнезд. Как правило, одно гнездо рассчиты
вают на 3 курицы или индейки, 2 утки или гусыни.

Любители, занимающиеся селекцией птицы, могут изготовить
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контрольные гнезда, позволяющие учесть индивидуальную яйце
носкость.

Гнезда для кур устанавливают на высоте 60—80 см от уровня 
пола. Площадь под ними может быть использована для устрой
ства зольных ванн.

Гнезда для уток и гусынь устанавливают на полу, приподняв 
порожек на 8— 10 см. На дно гнезда насыпают мягкую чистую со
лому, сменяя ее по мере загрязнения. Чтобы птица не ночевала в 
гнездах и не пачкала их, входные отверстия на ночь закрывают. 
Основные размеры гнезд приведены на с. 41.

З о л ь н ы е  в а н н ы  применяют для борьбы с пухопероедами, 
насекомыми, питающимися чешуйками кожи и перьев, а также с 
паразитирующими на теле птиц клещами и клопами, которые не 
только вызывают зуд и беспокойство, но нередко служат перенос
чиками многих заболеваний. Ванны выполняют из дерева в виде 
ящика с высотой стенок 18 см. Длина и ширина зависят от вида 
птицы (в среднем 125X70 см). Ванны засыпают смесью из песка, 
сухой тонко измельченной глины и сухой древесной золы в равных 
количествах.

М ИКРОКЛИМ АТ ПТИЧНИКА

Здоровье птицы, ее продуктивность, затраты корма во многом 
зависят от микроклимата помещения, в котором она содержится. 
Выбор места под строительство птичника и материалов, из кото
рых он будет построен, окажут существенное влияние на поддер
жание в нем оптимальной температуры, влажности, газового со
става воздуха и светового режима.

Температура и влажность воздуха. П р и  т е м п е р а т у р е  
воздуха птичника ниже определенного предела часть корма ис
пользуется птицей не для образования яиц или увеличения живой 
массы, а на создание и поддержание определенной температуры 
ее тела. Такой нижний предел плюсовых температур для содер
жания взрослой птицы находится на уровне 8°С, цыплят с 1-го 
до 21-го дня 21 °С, а с 21-го до 49-го дня 16°С. Поэтому при вы* 
ращивании молодняка птицы оптимальными температурами сле
дует считать следующие: 1-я неделя 31.„28° С; 2-я неделя
28...26 °С; 3-я неделя 26...24°С; 4-я неделя 24...22°С.

Высокая температура воздуха приводит к снижению яйценоско
сти, уменьшению массы яиц и ухудшению качества скорлупы. При 
температуре воздуха 38...40 °С взрослая птица уже через 2 часа гиб
нет от перегрева. Оптимальные температуры воздуха в помещениях 
для выращивания и содержания птицы представлены в табл. 7.

Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью 
термометра, подвешенного на высоте 0,5 м от подстилки. Доволь-
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7. Оптимальная температура воздуха в помещениях 
для выращивания и содержания птицы

Вид и возраст 
птнцы

Температура 
воздуха, °С. 

при содержании Вид и возраст 
птицы

Температура 
воздуха, °С, 

при содержании

наполь
ном

клеточ
ном

наполь
ном

клеточ
ном

Куры (индейки) 1 2 . . .  16 16 
Ц ынлята в возрасте, 

дней:
31— 150 1 8 . . .  16 16 
151—210 1 2 . . .  14 16 

Индюшата в воз
расте, дней:

31— 120 2 0 . . .  16 — 
121— 180 12 —

Утки (гуси) 7 . . .  14 16 
Утята в возрасте,
дней:

31—55 14 — 
56— 180 1 4 . . .  7 — 

Гусята в возрасте, 
дней:

31—75 14 — 
76— 180 7 —

но точным показателем оптимальности температуры является по
ведение птицы. При нормальной температуре птица подвижна, хо
рошо поедает корм, равномерно размещается по всей площади по
ла или клетки. Если температура низкая, то птица распускает 
перья, увеличивая таким образом защитный слой воздуха, скучи
вается и может погибнуть от удушения. Если температура излиш
не высокая, то птица чаще дышит, раскрывая клюв, много пьет, 
отказывается от корма, распускает крылья, увеличивая таким об
разом испаряющую поверхность тела.

Теплоотдача зависит и от степени в л а ж н о с т и  в о з д у х а .  
Чем суше воздух, тем быстрее идет испарение влаги. В то же 
время относительная влажность воздуха ниже 50% вызывает раз
дражение слизистых оболочек глаз, дыхательных путей, повышает 
ломкость пера. При повышенной влажности воздуха (более 70%) 
отсыревают подстилка, стены, развиваются плесневые грибы. По
этому в помещениях для птиц всех возрастов необходимо поддер
живать относительную влажность воздуха в пределах от 60 до 
70%. Контроль за влажностью осуществляется при помощи пси
хрометра.

Газовый состав воздуха. Птица при активном движении выде
ляет на 1 кг живой массы в час до 2 л углекислоты. Из помета и 
подстилки выделяются вредные газы — аммиак и сероводород. Н а
копление этих газов в птичнике тормозит окислительные процессы 
в организме птицы, что уменьшает теплообразование и увеличи
вает теплоотдачу.

Углекислый газ и сероводород, имеющие большую плотность, 
накапливаются внизу, на уровне 50 см от пола, т. е. в зоне разме
щения птицы. Аммиак, как более легкий газ, скапливается на вы
соте 1,5 м от подстилки. При повышении влажности воздуха вы
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ше 70% количество аммиака, выделяемого из подстилки, увеличи
вается, и наибольшая его концентрация наблюдается у поверх
ности подстилки. Поступая в кровь, он снижает количество гемо
глобина, а сероводород, соединяющийся с имеющимся в гемогло
бине железом, снижает способность крови поглощать кислород, 
что отрицательно сказывается на состоянии птицы.

Поддерживать в птичнике оптимальную влажность и темпера
туру воздуха и избежать увеличения количества вредных газов 
можно с помощью коньковой приточно-вытяжной вентиляции. Для 
ее устройства используют деревянную трубу с сечением 22Х22см, 
сколоченную из 40-миллиметровых досок. Труба по всей длине де
лится двумя крестообразно вставленными досками на 4 отделения. 
Выступающая над крышей часть трубы (около 60 см) сверху при
крывается крышкой. С каждого бока в ней просверливают по два 
отверстия диаметром 70 мм. Это позволяет при любом направле
нии ветра подавать по двум отделениям трубы свежий воздух, 
создавая в помещении несколько повышенное давление. Теплый, 
влажный и загрязненный воздух из помещения удаляется наружу 
через два других отделения трубы.

Значение света и режим освещения. Помещения для выращи
вания молодняка и содержания взрослой птицы наряду с естест
венным должны иметь и электроосвещение. Птичник освещают 
электрическими лампами накаливания или люминесцентными лам
пами мощностью 40—60 Вт. Срок службы последних до 5 тыс. 
часов.

На птичник площадью 6 м2 достаточно иметь 1 лампу 60 Вт. 
Размещенная на высоте 2 м от пола, она обеспечит нормальную 
искусственную освещенность, равную 20 лк (60 Вт : 6 м2) -2.

При низкой освещенности (менее 5 лк) ухудшается потребле
ние корма, в результате чего снижаются яйценоскость и прирост 
живой массы. Высокая (более 25 лк) освещенность, особенно при 
содержании кур в клетках, приводит к тому, что птицы расклевы
вают друг другу гребень, сережки и т. д. (каннибализм). Для цып
лят и индюшат в первую неделю выращивания освещенность под
держивается на уровне 30—50 лк, а затем ее снижают до 20— 
25 лк. Для цыплят, выращиваемых на мясо, освещенность не дол
жна превышать 5 лк.

Режим освещения, т. е. продолжительность дневного и ночного 
периодов, при выращивании и содержании в птичнике с окнами 
зависит от естественной долготы дня и времени выводимости пти
цы. Продолжительность освещения целесообразно постепенно со
кращать, начиная с суточного возраста, а в период яйцекладки 
увеличивать.

Если цыплята яичных пород выведены в апреле — мае, когда 
происходит естественное увеличение продолжительности светового
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дня, то их выпускают в солярий не с восходом солнца, а в 9— 10 
часов. До этого времени их держат при затемненных окнах. В этом 
случае окончание светового дня совпадает с заходом солнца.

Дополнительное электрическое освещение имеет большое зна
чение при выращивании молодняка в поздние сроки. Для цыплят, 
выведенных в июне, когда продолжительность естественного све
тового дня составляет 15— 16 часов, а затем сокращается, приме
няют иной режим освещения, постепенно, на 30 минут в неделю, 
уменьшая световой день. К 20-недельному возрасту он должен со
ставлять 8— 10 часов. С 20-недельного возраста продолжитель
ность светового дня для цыплят постепенно (на 30 минут в неде
лю) увеличивают и доводят до 15— 16 часов. Такие режимы задер
живают половое созревание молодой птицы, но способствуют хо
рошему росту, завершению линьки до начала яйцекладки и полу
чению более крупных яиц с более прочной скорлупой.

В птичниках, не имеющих окон, применяют следующий режим 
освещения (табл. 8).

Начиная со 180-дневного возраста, для кур яичных пород про
должительность освещения еженедельно увеличивается на 30 ми
нут до достижения 17 часов; для мясных с 210-дневного возрас
та — на 30 минут через каждые 2 недели до продолжительности 
18 часов. На таком уровне продолжительность освещения поддер
живается до конца использования птицы.

8. Режим освещения для птицы различного вида и возраста

Возраст,
дней

Продолжительность светового периода, часов—минут

Пород

яичные

л кур

мясные
Индейки Утки Гуси

1— 3 24—00 24—00 24—00 24—00 24—00
4— 7 23—30 24—00 17—00 16—00 24—00
8— 14 15—30 24—00 17—00 16—00 16—00

15— 21 9—00 21—00 17—00 8 - 0 0 16—00
22— 28 9—00 18—00 14—00 8 - 0 0 14—00
2 9 -  35 9—00 14—00 14—00 8—00 14—00
36— 42 9—00 12—00 14—00 8—00 14—00
43— 49 9—00 10—00 14—00 8—00 14—00
5 0 -1 2 6 9—00 8—00 14—00 8—00 7—00

i 27— 133 10—00 8—00 8—00 8—00 7—00
134— 140 10—30 8—00 8—00 8—00 7—00
141 — 147 11—00 8—00 8—00 8—00 7—00
148-154 11—30 8—00 8—00 8 - 0 0 7—00
155— 161 12—00 9—00 8—00 8—30 7—00
162— 168 12—30 10—00 8—00 9—00 7—00
169— 175 13—00 11—00 8—00 9—30 7—00
1 76-182 13—30 12—00 8—00 10—00 7—00
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Индеек со 121-го по 210-й день переводят на 8-часовую продол
жительность освещения, а с 211-го дня продолжительность освеще
ния увеличивается до 14 часов, и к концу яйцекладки доводят до 
17 часов. При выращивании уток со 180-дневного возраста продол
жительность освещения увеличивают на 30 минут в неделю с тем, 
чтобы к 300-дневному возрасту она составила 16 часов. Ремонт
ный молодняк гусей после 60 дней содержат при 7-часовом дне, а 
с началом яйцекладки его увеличивают до 14 часов. При выращи
вании цесарок используют световой режим, рекомендуемый для 
мясных кур.

Для молодняка сельскохозяйственной птицы, выращиваемого 
на мясо, продолжительность освещения не должна превышать 
14 часов. Такой режим способствует лучшему развитию молодня
ка и интенсивному наращиванию мяса.

ОСНОВЫ РАЗВЕДЕНИЯ ПТИЦЫ

Птицу для разведения в приусадебных хозяйствах можно при
обретать на инкубаторно-птицеводческих станциях, птицефабри
ках, в зоомагазинах. Выводят молодняк и в простейших любитель
ских инкубаторах или под наседками. В последнем случае особое 
внимание необходимо уделять взрослой птице в период яйцеклад
ки и насиживания, так как от нее во многом зависит получение 
полноценных инкубационных яиц и в конечном счете здорового, 
жизнеспособного молодняка, а впоследствии и продуктивность 
взрослой птицы. Любителям, впервые приступающим к разведе
нию птицы, лучше ограничиться разведением одной породы. Со
держание нескольких пород требует определенных навыков в ор
ганизации кормления и содержания, а также племенной работе. 
Целесообразнее держать в основном молодую птицу, поскольку ее 
яйценоскость на 20% выше, чем переярок (второго года использо
вания) и старок (третьего года использования). Это правило 
справедливо для содержания всех видов птиц, за исключением 
гусей, яйценоскость которых со 2-го года увеличивается. Однако 
инкубационные качества яиц, полученных от переярок, выше, чем 
от молодых. Не следует практиковать совместное выращивание 
индеек и кур, так как первые, как правило, заболевают гистомо- 
нозом и энтерогепатитом.

Чтобы получать достаточное количество оплодотворенных яиц, 
необходимо, чтобы на одного производителя данного вида прихо
дилось 10 кур яичных или мясояичных пород, 5 уток, 3 молодые
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или 4 старые гусыни, 4 цесарки, 2 перепелки. Любители, не зани
мающиеся выводом молодняка, а использующие яйца только для 
пищевых целей, могут не держать самцов, так как на яйценоскость 
птицы они не влияют.

ОТБОР ПТИЦЫ

Осенью, отбирая птицу на племя, предпочтение надо отдавать 
молодняку, выведенному ранней весной. К этому времени возраст 
курочек яичных пород и цесарок достигает 4,5—5 месяцев, а мясо
яичных, индеек, уток и гусей — 5,5—6 месяцев. Надежным призна
ком при отборе можно считать живую массу, которая отражает 
рост и развитие молодняка.

К указанному возрасту курочки яичных пород и цесарки дол
жны иметь живую массу не менее 1,4 кг, петушки — 1,7— 1,9 кг, 
курочки мясного типа — не ниже 2,6 кг, петушки — 3,8 кг, индей
ки — не менее 5,3—5,5 кг, индюки — 9,0—9,5 кг. Утки и селезни 
пекинской породы должны иметь живую массу 2,3—2,7 кг, холмо
горские гусыни — около 5, китайские — 4 кг, а гусаки — 7 и 5,6 кг 
соответственно.

Отбор производителей совмещают со взвешиванием и оценкой 
их по экстерьеру, чтобы лишний раз не беспокоить птицу. Самцы 
должны быть крупными, с ясно выраженными половыми призна
ками, иметь экстерьер, типичный для породы. Гусей легче всего 
отличать от гусынь в 6-месячном возрасте. При этом птицу пере
ворачивают животом вверх и зажимают можду ногами. Левой ру
кой отгибают хвост, а пальцами правой руки раскрывают клоаку. 
При этом у гусаков показывается спиралевидный половой орган 
розового и серого цвета.

Селезней, имеющих оперение белого цвета, отличают от уток 
по перьям хвоста, загнутым полукольцом против часовой стрелки, 
и по характерному шипению (утки только крякают). Цесарки по 
сравнению с самцами имеют небольшую голову с маленькими се
режками и гребнем, плоской восковицей. У самцов восковица 
крупнее и более выпуклая. Если птицу положить на спину и рас
крыть пальцами клоаку, надавливая на нее, то у самцов хорошо 
виден прямой, цилиндрической формы половой орган.

Перепелок и перепелов, начиная с 30—50-дневного возраста, 
можно использовать для получения инкубационных яиц в течение
5—6 месяцев, после чего самцов можно откормить, а самок ис
пользовать для получения пищевых яиц. Для лучшей оплодотво- 
ряемости яиц молодых перепелок подсаживают к более старым 
перепелам.

Отобрать хороший молодняк на племя можно по ряду экстерь- 
ерных признаков. Так, признаками яичной скороспелости могут 
быть размер гребня и яркость его окраски, объем и мягкость ж и
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вота, расстояние между лонными костями, число вылинявших 
перьев. К признакам, характеризующим витаминный (пигмент
ный) обмен, относят пигментацию клюва, ног, радужной оболоч
ки глаз и сохраняемость оперения. Признаками, выражающими 
яичный тип, являются слабое развитие, надбровных дуг и недо
статочная оброслость лицевой части головы. Птицу, имеющую не
доразвитый, бледный гребень, так же как и сильно переразвитый, 
нежелательно оставлять на племя. Индеек с искривленными нога
ми не используют для разведения, так как этот признак насле
дуется.

Хороших несушек можно отличить по ряду признаков. Они 
подвижны, как правило, имеют длинный и широкий корпус, широ
кую и глубокую грудь, крепкие, широко расставленные ноги.

В период яйцекладки у хорошо несущейся птицы между лон
ными костями укладывается не менее трех пальцев взрослого че
ловека, а у плохой — один. Живот у хороших несушек мягкий, 
объемистый, а гребень и сережки ярко-красные. Плохие несушки 
имеют небольшой плотный живот; бледные, сухие, сморщенные и 
холодные сережки и гребень.

По мере увеличения яйценоскости яркость желтой пигмента
ции уменьшается, и чем продуктивнее несушка, тем быстрее исче
зает пигментация. Потеря пигмента проходит в такой последова
тельности: вначале вокруг клоаки, затем в радужной оболочке 
глаз, в клюве и ногах. Поэтому осенью у лучших несушек ноги, 
клюв и радужная оболочка глаз бледнее, чем у плохих несушек, 
сохранивших желтую пигментацию.

Более точно отобрать скороспелую и продуктивную птицу мож
но при наличии в птичнике контрольных гнезд, позволяющих вести 
индивидуальный контроль за яйценоскостью.

Очень хорошо отражает физиологическое состояние птицы опе
рение. Все перья делятся на четыре основные группы. Наиболее 
многочисленные — контурные (кроющие) перья, определяющие 
внешний вид птицы. Их основания окружены нитевидными перья
ми (именно их опаливают хозяйки перед варкой или жарением). 
Под контурными находятся пуховце перья, выполняющие тепло
изоляционную функцию. Длинные прочные перья с широким опа
халом, растущие на коже крыльев, называются маховыми. Махо
вые перья первого порядка (их десять) прикрепляются ко второму 
пальцу кисти, а к локтевой кости предплечья прикреплены махо
вые перья второго порядка. Рулевые перья хвоста расположены 
в один поперечный ряд и прикреплены к 4—6 хвостовым позвон
кам. Вокруг выводного протока копчиковой железы расположены 
кисточковые перья.

Постепенная и в определенной последовательности смена пера 
(линька) у птиц происходит ежегодно. Первая юношеская (юве-
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Рис. 17. Последовательность 
выпадения маховых перьев 
1-ю порядка у кур и индеек

(а), у гусей (б)

нальная) л и н ь к а  на
чинается у ц ы п л я т  в 
30—35-дневном возрасте 
с заменой всего опере
ния. Линька первичных 
маховых перьев начина
ется с поочередного вы
падения каждую декаду 
по одному перу на левом

>2 и правом крыльях. Одно
временно начинает расти 
и сменное перо. Таким 
образом, по количеству 
сменных перьев можно 
определить возраст пти

цы. Полная смена первичных маховых перьев длится 3,5—
4 месяца и заканчивается к 150— 180-дневному возрасту. 
У петушков линька идет более активно, чем у курочек. Необ
ходимо иметь в виду, что часть ювенального оперения цыплят и 
индюшат может остаться до наступления первой периодической 
линьки.

Ювенальная л и н ь к а  у т я т  начинается в 60—70 дней, г у 
с я т — в 75—80 дней и продолжается два месяца. В этот период 
меняются только кроющие перья туловища, а маховые заменяются 
в последующую линьку.

У взрослых к у р  вначале заменяются перья шеи, спины и ту
ловища. Контроль за ходом линьки осуществляют по смене махо
вых перьев первого порядка. Они обычно сбрасываются парами, 
начиная от подмышечного пера, с середины крыла к наружному 
краю, одно с правого крыла, другое — симметричное ему, с левого 
(рис. 17). Новое оперение у хороших несушек отрастает за 42— 
56 дней. Они, как правило, дольше несутся и линяют в октябре— 
ноябре. К моменту отбора на следующий сезон такая птица имеет 
невзрачный вид и ошибочно может быть выбракована. Однако 
надо иметь в виду, что тусклое, грязное и взъерошенное оперение 
бывает у слабых птиц, выращенных в плохих условиях содер
жания.

Плохие несушки линяют в июле— августе, и линька у них про
должается до 120 дней. К моменту комплектования стада такая 
птица выглядит более нарядной и ей можно ошибочно отдать
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предпочтение. Преждевременная линька может быть вызвана рез
кими изменениями условий кормления, содержания и различными 
заболеваниями, о чем надо обязательно помнить.

У взрослых у т о к  л и н ь к а  происходит дважды в год: пер
в а я — в июне — июле, а вторая — в сентябре — октябре. Летняя 
линька продолжается около 60 дней. В этот период утки меняют 
рулевые (хвостовые), маховые и мелкие покровные перья тулови
ща. В отличие от кур у уток маховые перья первого порядка вы
падают дружно в течение 10— 15 дней. Поэтому ход линьки уток 
лучше контролировать по смене девяти пар хвостовых перьев. Н а
чало линьки совпадает с выпадением первой (внутренней) пары, 
затем последовательно меняются остальные. Через 6—8 дней пос
ле выпадения первой пары хвостовых перьев начинается линька 
мелкого пера туловища. Во время осенней линьки, которая длится 
50—55 дней, меняются только хвостовые перья и покровное опере
ние туловища, а маховые не линяют.

Л и н ь к а  г у с е й  также происходит дважды в год — летом 
и осенью. Первая (летняя) линька длится 60—80 дней. В этот пе
риод у птицы меняется почти все оперение. Смена перьев хвоста 
идет в том же порядке, как у уток. Параллельно с хвостовыми вы
падают мелкие покровные перья, вначале на шее, затем на груди, 
спине и бедрах.

Линька маховых перьев начинается спустя 10 дней после нача
ла замены хвостовых перьев и мелких перьев туловища и продол
жается 15—20 дней. При этом, как и у уток, порядок замены ма
ховых перьев второго порядка проходит в направлении к середине 
крыла, а маховые перья первого порядка сменяются от наружного 
края крыла к его середине.

В период линьки птице дают корма, богатые органической се
рой: листья капусты, бобовые травы и молочные отходы. Световой 
день в это время не должен превышать 8 часов.

Чтобы ускорить процесс линьки птиц в стаде, сократить непро
дуктивный период и собрать больше пера, которое может быть 
использовано в домашнем хозяйстве, применяют так  называемую 
искусственную линьку. Ее вызывают у кур яичного типа на 10— 
11-м месяце яйцекладки, мясного — 8—9-м месяце, индеек — 5—
6-м месяце яйцекладки. Чаще всего ее вызывают путем изменения 
режимов освещения, поения и кормления, в результате чего силь
но изменяется обмен веществ в организме птицы.

Основным фактором, в сильной степени влияющим на линьку, 
является ограниченный световой режим. Поэтому, чтобы в ы - 
з в а т ь  л и н ь к у  по методике Всесоюзного научно-исследова
тельского и технологического института птицеводства 
(ВНИИТиПа), кур в течение 4 дней лишают света и корма. На 
5-й день продолжительность освещения доводят до 2 часов в сут
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ки. С этого дня птице дают ячмень или овес без пленок. С 6-го по
11-й день продолжительность освещения увеличивают с 2 до 6 ча
сов. В этот период (с 12-го по 14-й день) птица начинает интен
сивно линять. Второй раз птицу лишают света на 20—22-е сутки, 
а с 23-го по 27-й день продолжительность освещения доводят до
2 часов, что вызывает вторую интенсивную линьку, которая насту
пает на 28—30-й день. В этот период продолжительность освеще
ния увеличивают до 6 часов. К 31—36-му дню линька завершается, 
яйцекладка постепенно восстанавливается и к 70-му дню дости
гает 50 %.

Л и н ь к у  у т о к  вызывают таким способом: в 1-й день дают 
BBi'.iio воду, но лишают корма, во 2-й и 4-й день лишают воды, но 
скармливают по 55 г на голову ячменя или пшеницы. На 3-й день 
снова дают воду, но убирают корм. С 5-го по 9-й день дают то же 
количество зерна и вволю воду. С 10-го по 26-й день количество 
зерна увеличивают до 150 г в сутки с добавлением травяной муки. 
С 26-го дня кормят согласно рациону. При этом методе перо начи
нает выпадать на 7— 10-й день, линька длится 56—63 дня.

ПОЛУЧЕНИЕ М О Л О ДН Я К А  ПТИЦЫ

Сбор и подготовка яиц к инкубации. В приусадебных хозяйст
вах молодняк получают путем искусственной инкубации яиц или 
высиживанием их под наседками. И в том, и другом случае для 
повышения выводимости большое значение имеют своевременный 
сбор и правильное хранение яиц. Не следует оставлять яйца в 
гнездах, так как их присутствие пробуждает у птиц инстинкт к 
насиживанию, снижающий яйценоскость. Кроме того, у птицы мо
жет развиться привычка расклевывать и выпивать ^йца.

I емпература снесенного яйца близка к температуре тела пти
цы. После снесения яйцо остывает, его содержимое сжимается, 
благодаря чему в нем возникает отрицательное давление. На ту
пом конце яйца в это время 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 эмбрио
нов. Поэтому гнезда в птичнике должны быть сухими и чистыми.

Хранить собираемые для закладки на инкубацию яйца лучше 
в горизонтальном положении, периодически поворачивая. Темпе
ратура воздуха в помещении не должна превышать 12 °С, при от
носительной влажности 75—80%. Однако надо иметь в виду, что 
чем скорее заложить снесенные яйца в инкубатор или положить 
под наседку, тем дружнее будет выводимость молодняка и он бу
дет более крепким и жизнеспособным. Д ля инкубации лучше ис
пользовать перепелиные яйца, хранившиеся не более 3—5 дней,
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куриные и индюшиные — 5—7 дней, утиные — 7—10 дней*, гуси
ные — 15 дней после снесения.

Для инкубации лучше отобрать яйца правильной формы, уда
лив круглые, сильно удлиненные и сдавленные, так как из них вы
водится неполноценный молодняк. Не рекомендуется закладывать 
на инкубацию и помещать под наседку яйца, имеющие дефекты 
скорлупы (скрытые и явные трещины, известковые наросты, шеро
ховатые и складчатые). Наличие трещин приводит к нарушению 
водного и газового обмена в инкубируемых яйцах. Мелкие для 
данного вида птиц или чрезмерно крупные яйца лучше не инкуби
ровать. Не рекомендуется закладывать на инкубацию яйца, при 
просвечивании которых обнаруживается смещение или подвиж
ность воздушной камеры и желтка. При просвечивании инкубаци
онных яиц на овоскопе, который легко сделать самому, у свежих 
яиц воздушная камера, находящаяся на тупом конце, имеет 
размер с 10-копеечную монету, желток малоподвижен и находится 
в центре яйца. Хранившиеся яйца имеют большую воздушную ка
меру и свободно смещающийся желток. Старые (лежалые) яйца 
можно отличить по скорлупе, имеющей синеватые, зеленоватые 
или розовые пятна, и гнилостному запаху, свидетельствующему о 
начавшихся процессах разложения.

Гусиные и утиные яйца с загрязненной скорлупой перед инку
бацией необходимо мыть, но любая мойка снижает их инкубаци
онные качества и выводимость молодняка. Из большого количест
ва средств для очистки яиц лучшим считается 1—1,5%-й растЕор 
перекиси водорода. Очистить яйца можно, поливая их слабо-ро
зовым раствором марганцовокислого калия.

Насиживание яиц (естественная инкубация). В качестве насе
док отбирают спокойных птиц, у которых явно выражен инстинкт 
насиживания. Склонные к насиживанию птицы прекращают нести 
яйца, подолгу сидят в гнездах, клювом укладывая вокруг себя 
подстилку, а согнанные с них топорщат перья, опускают голову, 
отводят крылья и издают предостерегающие звуки (клохчут), гу
сыни и утки шипят. Они выщипывают с живота перья (наседное 
пятно), устилая ими дно гнезда. В месте соприкосновения яиц с 
наседным пятном наблюдается усиленная теплоотдача и яйца луч
ше прогреваются. Когда наседке становится жарко, она припод
нимается и поворачивает яйцо холодной стороной вверх.

Если птица не садится на яйца, то в гнездо подкладывают не
сколько яиц и сажают ее, предварительно выщипав немного пуха 
в области живота. Гнездо закрывают и выпускают наседку только 
для кормления. После 3—4 дней такого содержания птица обычно

* Выводимость утят мускусных уток из яиц, хранившихся 10— 15 дней при 
температуре около 20 СС, выше, чем из свежеснесенных.

40



«рассиживается». При приближении человека к гнезду она клох
чет, взъерошивает перья, но не сходит с места. Молодые наседки 
иногда уже через 2—3 дня теряют инстинкт насиживания. Таких 
наседок проверяют, дав им возможность посидеть па деревянных 
яйцах-нодкладышах. Если птица не сходит с гнезда, ее можно ис
пользовать в качестве наседки.

Подкладывать яйца под наседку лучше вечером, осторожно 
приподнимая ее. Яиц должно быть нечетное число, что способст
вует лучшему распределению их под наседкой. Хорошая наседка 
после посадки на яйца сразу начинает клювом подкатывать яйца 
под себя и полностью закрывает их туловищем и крыльями. Если 
наседка не может закрыть все подложенные яйца, то их количе
ство уменьшают. Под наседку можно подкладывать яйца других 
видов птиц. Количество насиживаемых яиц под одной наседкой 
приведено в табл. 9.

9. Размеры гнезд и количество яиц, подкладываемых под наседок  
различных видов птицы

Вид птицы

Количество насиживаемых яиц Размер гнезда 
(ширина, глу
бина, высота) 

смкуриных индюшиных гусиных | утиных

Куры И — 13 7— 9 3— 5 7— 9 40X 30X 40
Индейки 17— 19 15— 17 9— 11 15— 17 60X 60X 70
Гусыни — — 9— 11 — 60X 75X 60
Утки — — — 11 — 13 40X 50X 50

Цесарки практически не пользуются искусственными гнездами, 
а предпочитают откладывать яйца на полу помещения или в оп
ределенном месте на выгуле. Чтобы избежать потерь яиц, реко
мендуется до полудня не выпускать цесарок из птичника.

Гнезда для наседок лучше размещать в том же помещении, 
где они постоянно содержатся. Вместо гнезд обычно используют 
ящики или корзины, которые устанавливаются в теплой части по
мещения, в затемненном и спокойном месте. Выбор такого места 
можно предоставить самим наседкам. Если сажают несколько на
седок, то между гнездами устанавливают фанерную перегородку, 
чтобы птицы не беспокоились, видя друг друга. Корм и вода дол
жны находиться постоянно перед наседками. Для этого перед 
гнездом ставят кормушки с зерном или комбикормом и поилки 
Влажный корм в этот период не дают, чтобы избежать расстрой
ства желудочно-кишечного тракта. Водоплавающей птице в соля
рии ставят таз с водой для купания.

Гнездо выстилается чистой и мягкой соломой или сеном слоем 
10—15 см. Углубление в соломе должно быть таким, чтобы яйца
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при движении наседки не скатывались в глубь гнезда и не пыка* 
тывались из него. Чтобы во время насиживания птицу не беспо
коили пухопероеды и клещи, на дно гнезда под солому насыпают 
слой золы, смешанной с порошком персидской ромашки.

В первые 2—3 дня насиживания некоторые птицы почти не 
сходят с гнезда. Чтобы они не погибли от истощения, их осторож
но снимают и подносят к кормушке и поилке. Если наседка после 
кормления не спешит вернуться в гнездо, то ее нужно посадить на 
место. В последующие дни наседка сходит с гнезда 2—3 раза в 
день на 10— 15 минут, чтобы съесть корм и попить, искупаться в 
зольной ванне.

В это время следует осмотреть гнездо, удалить раздавленные 
яйца, заменить и подправить подстилку. На 5—6-й день у кур, на
7—8-й день насиживания у индеек и гусей яйца просматривают 
на овоскопе и удаляют неоплодотворенные и с замершим зароды
шем. В оплодотворенных яйцах при просвечивании хорошо видны 
кровеносная система и темное пятно (зародыш). Неоплодотворен
ные яйца, не имеющие зародыша, светлые. Если развитие зароды
ша прекратилось (замерло), то в яйцах видно кровяное кольцо 
или кровяная извилина.

Второй раз яйца просматривают в конце насиживания: кури
ные— на 19-й, утиные и индюшиные — на 26-й, гусиные — на 27— 
28-й день насиживания. Из гнезда удаляют яйца с замершими з а 
родышами, имеющими при просвечивании темную, без кровенос
ных сосудов массу.

Продолжительность насиживания у птиц различных видов не
одинакова и в среднем составляет у кур 20—21 день, уток и ин
д еек— 27—28 дней, гусынь — 28—30 дней. За сутки до указан
ных сроков начинается наклев яиц. Если яйцо приложить к уху, 
то можно услышать как зародыш постукивает клювом по скор
лупе. В это время наседки становятся беспокойными, и их не сле
дует тревожить. Во время вылупления наседка приподнимается 
над яйцами, пропуская вылупившийся молодняк к краю гнезда.

После вылупления молодняку дают возможность обсохнуть 
под наседками и, не дожидаясь вывода остальных, отсаживают 
в ящики, в теплое место. Это делается для того, чтобы наседка 
не бросила гнезда с оставшимися яйцами. Иногда выводу надо 
помочь, осторожно отламывая маленькие кусочки скорлупы в 
месте наклева.

Когда весь молодняк вылупится из яиц, его подпускают к на
седке, предварительно изолировав от другой птицы. Вечером к 
наседке можно подсаживать и молодняк, выведенный в инкуба
торе. Обычно наседки водят молодняк 30—45 дней, обучая его 
находить и клевать корм. К концу этого периода инстинкт мате
ринства слабеет, и наседка перестает заботиться о молодняке.
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Одновозрастный молодняк, полученный от двух наседок, мож
но подсадить к одной из них, а другую разгулять, чтобы она 
снова начала нести яйца, или ее можно посадить на яйца для 
нового вывода. Установлено, что наседки сносят за год на 10— 
20' : яиц меньше, чем ненасиживающая птица. Чтобы отучить 
(разгулять) наседок, их часто купают в холодной воде, сажают 
под ящик в темное место. Такими приемами разгуливания у птиц 
можно надолго задержать яйцекладку. Для того чтобы вызвать 
яйцекладку у курицы, целесообразно посадить ее в клетку на вы
сокой (80 см) подставке. Клетку устанавливают в солярии, на 
виду у других птиц. Насиживающих кур держат в такой клетке 
3—4 дня, и через 1—2 недели они начинают нестись. Без искусст
венного разгуливания инстинкт насиживания проявляется у 
птицы в 2—3 раза дольше, и все это время она не несется. Инде- 
ек-наседок сажают отдельно в прохладном, интенсивно освещен
ном месте и подпускают к ним индюков.

При разгуливании наседок их кормят по рациону для несу
щейся птицы, так как несмотря на прекратившуюся кладку яич
ник у птицы продолжает функционировать и при ограниченном 
кормлении часть образовавшихся желтков может рассосаться, 
что задержит наступление яйцекладки.

Получение молодняка в инкубаторах. Инкубация яиц сельско
хозяйственной птицы в специальных аппаратах (инкубаторах) 
позволяет получать на выращивание нужное количество одновоз
растного молодняка в любое время года.

В приусадебном хозяйстве с успехом могут быть использова
ны инкубаторы, выпускаемые отечественной промышленностью, 
ИЛ-0,3 и ИПХ-50. Первый— лабораторный инкубатор, рассчитан 
на одновременное инкубирование 300 куриных или 240 утиных 
яиц, второй — специально для любителей приусадебных хозяйств 
на 50 куриных или 40 утиных яиц.

Небольшой домашний инкубатор на 50—460 яиц можно изго
товить самому, воспользовавшись схемами, предложенными пти- 
цеводами-любителями А. Сычевым и К. Шевченко (рис. 18). За 
21 сутки инкубации куриных яиц расходуется около 50 кВт-ч 
электроэнергии.

Развитие эмбрионов птиц в инкубаторе проходит нормально 
при температуре 37...38,5°С. Сильный нагрев яиц в первые 5 дней 
инкубации ведет к неправильному развитию зародыша и появле
нию уродств. Пониженная температура задерживает рост и раз
витие эмбрионов.

Первые 10 дней инкубации куриных яиц температура в инку
баторе поддерживается в пределах 37,7... 37,8 °С, затем 37,4...
37.5 °С. Влажность воздуха до середины инкубации должна быть
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Рнс. 18. Любительский инкубатор конструкции А. Сычева:
а — общий вид: 1 — лотки; 2 — прокладка из фланели; 3 — вентиляторы; 4 — вытяжные 
отверстия; 5 — приточные отверстия; 6 — перегородки; 7 — поворотная сис^.ма; 
8 — нагреватели; 9 — противни с водой (размеры даны в мм); б — электросхема 

инкубатора: /  — реле МКУ-48 220 В; 2 — панели реле с номерами контактов

на уровне 60%. в середине инкубации снижают до 50%. а в кон* 
це — повышают до 70%.

Нормальное развитие эмбрионов индеек с 1-го по 14-й день 
инкубации проходит при температуре 37,5. . .3 8  °С, с 14-го по 20-й 
день — при 38. ..38,5 °С и с 21-го по 27-й день — при 38,5. . .39  °С. 
Относительная влажность должна поддерживаться на уровне 
47—49%. а в период вывода около 7 0 % — при температуре 3 6 . . .  
37 °С.

Перепелиные яйца инкубируют при температуре 37,7 °С и 
влажности 55%- Во время вывода температуру понижают до 
37,2 °С, а влажность увеличивают до 70%.

Режим инкубации гусиных и утиных яиц имеет свои особен
ности. Эти яйца крупнее куриных, содержат больше жира, в кон
це инкубации потребляют в 4 раза больше кислорода, чем кури
ные, и выделяют больше углекислоты. Поэтому основная задача 
в период инкубации сводится к удалению образующихся излиш
ков тепла, для чего с 15-го дня их систематически охлаждают, 
опрыскивая водой раз в сутки. Во время вывода температура в 
инкубаторе должна находиться на уровне 36 °С при влажности 
80%.

Продолжительность инкубации яиц совпадает с продолжи
тельностью насиживания. Инкубация яиц цесарок длится 28 дней,
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перепелиных — 17 дней, мускусных уток — 34—37 дней. Во время 
вывода первым вылупляется молодняк из относительно мелких 
яиц и из яиц от молодой птицы. Несколько дольше длится инку
бация крупных яиц, полученных от переярой птицы. Цыплята 
мясояичных пород выводятся на 8— 12 часов позднее пород яич
ного направления.

ВЫ РАЩ И ВАН ИЕ М ОЛО ДН ЯКА ПТИЦЫ

На выращивание следует отобрать здоровый по внешнему ви
ду молодняк. При этом надо обратить внимание на его живую 
массу, которая в норме составляет около 65% от массы яиц, за 
ложенных на инкубацию.

Вылупившийся молодняк с мокрым, прилипшим к коже пухом 
обычно лежит, беспомощно поджав ноги, но уже через 6 часов 
после вылупления пух подсыхает, и они становятся на ноги, а 
через 18—24 часа беспокоятся, пищат и ищут корм. Утята и гу
сята обсыхают и становятся более подвижными раньше, чем цып
лята и индюшата.

Ярко-желтая окраска пуха у суточных цыплят на головке и 
спине является надежным признаком их жизнеспособности и сви
детельствует о том, что они выведены от кур, получавших корма, 
богатые провитамином А — каротином. Наиболее важным приз
наком, характеризующим качество суточного молодняка, явля
ется размер внутриутробного (остаточного) желтка, который со
ставляет ‘/в массы тела. Д аж е через 6 часов после вывода оста
точный желток довольно большой, и чем он больше, тем чаще 
молодняк подвержен травмам, приводящим к разрыву желтка. 
Поэтому во избежание излишнего травмирования обращаться с 
молодняком нужно с особой осторожностью.

Малоподвижный, с отвислым, увеличенным из-за большого 
остаточного желтка животом и опущенными крыльями молодняк 
не пригоден к выращиванию. Не стоит оставлять на выращива
ние молодняк с уродствами головы, клюва, ног, с незаживающей, 
кровоточащей пуповиной и большой припухлостью пупочного 
кольца. У хорошо развитых цыплят через 24 часа желток расса
сывается, и след от пуповины едва заметен.

Если молодняк выращивается без наседок, то необходимо по
заботиться о температурном режиме помещения. В первые 5 дней 
в зоне его нахождения она поддерживается на уровне 29...30°С, 
цыплятам с большим остаточным желтком нужно больше тепла. 
С 6-го по 10-й день температуру снижают до 26 °С, а затем каж 
дую неделю — на 3°С до тех пор, пока она не достигнет 16... 18 °С. 
В последующем температура поддерживается на уровне, ука
занном в табл. 7.
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Для поддержания оптимальной температуры в первые дни вы
ращивания можно воспользоваться ящиком-грелкой размером 
60X 60X 30 см, который изготавливают из фанеры или дерева.

В передней стенке грелки делается лаз с разрезной занавеской. 
Для лучшего сохранения тепла откидная крышка грелки и внут
ренние стенки должны быть обиты войлоком или ватными подуш
ками. Внутренние углы ящика лучше закруглить. В холодные дни 
ящик можно обогреть при помощи медицинской грелки.

Удобно выращивать молодняк под электробрудерами, которые 
выпускают специально для индивидуальных хозяйств. Заслужи
вает внимания способ выращивания молодняка в переносных до- 
миках-клетках (см рис. 14 ,5 ) ,  которые можно постепенно пере
двигать на новое место, что обеспечивает молодняку возможность 
получать свежую зелень и предохраняет его от глистных заболе
ваний.

Если нет возможности использовать выгулы и водоемы, молод
няк и взрослую птицу выращивают в клетках, выпускаемых специ
ально для содержания птицы в приусадебных хозяйствах. Они 
значительно облегчают заботы по уходу за молодняком и взрос
лой птицей.

Для выращивания 40—50 голов бройлеров и до 100 голов мо
лодняка яичных пород может быть использована клетка КБИ, для 
содержания 20 несушек — клетка КНИ. Поперечными перегород
ками клетка разделена на 4 ячейки, в каждую из которых поме
щают по 5 голов. При содержании молодняка клетку не следует 
делить на секции. В этом случае в ней содержат 10 молодок и 1 
петуха мясных пород или 15 курочек и 3 петухов яичных пород.

Чтобы иметь птичье мясо в течение всего года, приобретать 
молодняк на выращивание лучше небольшими партиями через 
60—90 дней, выращивая в год по 3—4 партии. При этом надо пом
нить, что на мясо цыплят и цесарят желательно выращивать не 
более чем до 80 дней, утят и гусят — до 70 дней, перепелят — до 
56 дней, индюшат — до 120 дней. После указанных сроков умень
шается интенсивность роста птицы и снижается экономический 
эффект выращивания.

Отобранный на выращивание молодняк надо накормить. Опти
мальный срок первого кормления через 16— 18 часов после вылуп- 
ления. Если молодняк не подходит к кормушке, то к ней следует 
привлечь его внимание, постучав пальцами по краю кормушки. 
Отказывающихся от корма следует подкормить с помощью пипет
ки смесью желтка с молоком, а затем напоить водой, окунув клю
вик в поилку.

В первую декаду ц ы п л я т  кормят 8 раз в день, через каж 
дые 2 часа. Чтобы сделать короче ночной промежуток, утреннее 
кормление начинают в 6 часов утра, вечернее—в 20 часов. Утром
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лучше давать овсяную, ячменную крупы и пшено, днем — увлаж
ненную простоквашей мучную смесь с добавлением рубленого яй
ца (одно яйцо на 10 голов), тертой моркови и зелени. Вечернее 
кормление должно быть обильным и продолжительным, чтобы мо
лодняк с утра не ощущал голода. В это время их лучше кормить 
крупяными смесями.

С 10-дневного возраста молодняк кормят 6 раз в сутки, через 
каждые 3 часа, а затем переходят на 3—4-кратное кормление. 
Если скармливать специальный комбикорм, который можно давать 
вместо сухой смеси или использовать для приготовления влажных 
мешанок, то выращивание молодняка значительно упрощается.

Для лучшего переваривания клетчатки молодняку всех видов 
птиц скармливают гравий. Однако в первые 2—3 дня выращива
ния в этом нет необходимости.

Выращивание и н д ю ш а т  и ц е с а р о к  во многом сходно с 
выращиванием цыплят, хотя и имеет свои особенности. Молодняк 
этих видов птиц плохо переносит сырость, поэтому в птичнике все
гда должно быть сухо. В первые дни выращивания цесарят тем
пература в помещении поддерживается на уровне 20...22 °С, а к 
30-дневному возрасту снижают до 18 °С. Цесарята очень пугливы 
и, чтобы они не подавили друг друга, в помещении нельзя громко 
разговаривать и делать резких движений. Надо помнить, что цеса
рята клюют корм быстро и беспокойно, поэтому его лучше разда
вать порциями, чтобы он не высыпался из кормушек.

В 3—4-недельном возрасте цесарята довольно хорошо летают. 
Поэтому в суточном возрасте им целесообразно обрезать наполо» 
вину одно из крыльев, а взрослой птице 2—3 раза в год (но не 
зимой) на 10 см подрезать маховые перья на обоих крыльях.

Г у с я т  и у т я т  до 20-дневного возраста кормят увлажнен
ными рассыпчатыми мешанками. Тестообразные клейкие мешанки 
давать не следует, так как они закупоривают носовые отверстия, 
что вызывает воспалительные процессы. Во время кормления око
ло кормушек должна быть вода, так как поедая корм, утята и 
гусята постоянно запивают его водой. С месячного возраста гуся
там можно скармливать цельное зерно.

При теплой погоде гусят на 10-й день можно выпускать в соля
рий, а с 15—20-го дня при температуре воды 16...18°С—на водоем. 
В этом случае их кормят 3 раза в сутки, а еще через 10 дней пе
реходят на двукратное кормление: первый раз в 10 часов утра и не 
досыта, чтобы они откармливались на водоеме; второй раз —после 
загона на ночь. При этом в мешанку включают вареный карто
фель, пищевые отходы и зеленый корм. В пригородной зоне при 
отсутствии хороших пастбищ и водоемов утят и гусят можно вы
ращивать на глубокой подстилке в клеточных батареях или на 
планчатых полах.
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П е р е п е л о в  можно выращивать в клетках для содержания 
певчих птиц. Так, в клетке с размером пола 20X30 см мож
но разместить 5—6 взрослых птиц. Суточные перепелята намного 
чувствительнее к холоду, чем цыплята. Поэтому в помещении, где 
■они содержатся, температуру поддерживают на уровне 27...28 °С, 
а с 30-дневного возраста 20...25 °С.

Расход корма на содержание перепелят в первую неделю выра
щивания составляет 3—4 г, а к месячному возрасту— 15— 16 г на 
голову в сутки. Для содержания одного перепела в год требуется 
около 8—9 кг корма. Есть данные о том, что они предпочитают 
сладкие или кислые корма горьким и соленым.

В условиях ведения приусадебного хозяйства как завершаю
щий прием при выращивании птицы на мясо можно применить 
принудительный откорм. Его проводят за 10— 12 дней до убоя 
птицы.

Для принудительного откорма используют катышки (клецки), 
сделанные из теста, круто замешанного на воде или молоке. Для 
кур они могут быть длиной 5—6 см и диаметром 1,5—2 см, а для 
индеек — соответственно 6—8 и 2,5 см. Приготовленное тесто рас
катывают слоем, равным толщине катышков, после чего режут 
полосками, ширина которых равна толщине катышков. В первые 
дни откорма за одно кормление курам дают 3—5, индейкам — 5— 
7 катышков. В последующие дни количество их увеличивают.

Птицу кормят 2—3 раза в день только после того, как зоб ста 
нет пустой. Для этого садятся на стул, помещают к себе на левое 
колено птицу и зажимают ее ноги между коленями, затем пальца
ми левой руки раскрывают клюв, а правой вкладывают в ротовую 
полость катышек, предварительно смочив его в воде или молоке. 
Средним пальцем правой руки катышек проталкивается в пище
вод, после чего, поглаживая шею сверху вниз, продвигают его в 
зоб. Чтобы предупредить удушение птицы вледствие разбухания 
кормовой массы, надо сделать осторожный массаж поперек пище
вода.

Такой краткосрочный принудительный откорм не требует боль
ших затрат труда, но дает возможность получать тушки хорошего 
качества.

КОРМА И КОРМЛЕНИЕ ПТИЦЫ

В приусадебных хозяйствах на корм птице можно использо
вать неполноценное зерно, все пищевые отходы, продукты, полу
чаемые на садово-огородном участке, а водоплавающая птица мо
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жет кормиться и на естественных водоемах. В рацион птицы нуж
но включать мелкий пищевой картофель, различные нестандарт
ные овощи, корнеплоды, ботву огородных растений. В качестве 
белковых кормов наряду с молочными отходами (обрат, пахта, 
сыворотка) птице хорошо скармливать всевозможные боенские 
отходы, рыбу и даже заготавливать для этой цели ракушки и раз
личных вредных насекомых — майских жуков и др.

Особенно охотно птица поедает муку из бобовых трав — лю
церны, клевера, донника, гороха, а также муку из молодого пырея, 
одуванчика, огородного осота, сурепки, крапивы и других растений.

Хорошим витаминным кормом являются отходы сада — ябло
ки, груши, не пригодные в пищу человеку.

Д ля водоплавающей птицы можно использовать различную 
водную растительность—ряску, рдесты, элодею, роголистник и др. 
Для этого необязательно выпускать птицу на водоем. Эти расте
ния можно вылавливать, измельчать и в таком виде скармливать 
как в составе кормовых мешанок с добавлением концентратов, так 
и отдельно Обязательным требованием является использование 
корма в свежем виде.

Зерновые корма в рационе птицы можно заменить семенами 
дикорастущих трав (лебеды, конского щавеля, донника, мышиного 
горошка и др.).

При экономном расходовании на корм птице фуражного зерна, 
широком использовании местных кормов и отходов домашнего хо
зяйства можно при относительно необольших затратах труда и 
средств получить дешевые хорошего качества продукты птицевод
ства — яйца и мясо.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ КОРМОВ

Домашней птице необходимы разнообразные корма, содержа
щие в достаточном количестве белки, жиры, углеводы, минераль
ные вещества и витамины.

Б е л к и  входят в состав всех органов и тканей птицы и яв
ляются незаменимым питательным веществом. При интенсивной 
яйцекладке потребность птицы в белке резко возрастает, так как 
он необходим для образования белка яиц. Когда птица не несется, 
ей требуется значительно меньше белка, который идет только на 
возобновление постоянно изнашивающихся клеток тела.

Ж и р ы  корма используются в организме птиц на образование 
тепловой и механической энергии и для отложения животного 
жира в тканях, они входят в состав протоплазмы клеток живого 
организма. С жиром в организм поступают жирорастворимые ви
тамины. Излишек жира откладывается в тканях и влияет на каче
ство иушек. Жиры повышают продуктивную ценность протеина и
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энергетическую питательность рациона, способствуют сохранению 
внутреннего тепла в теле птицы.

У г л е в о д ы  (крахмал сахар, клетчатка) необходимы орга
низму для работы мышц, органов и для поддержания температу
ры тела. Избыток углеводов откладывается в печени в виде глико
гена и идет на образование жира. При недостатке углеводов рас
ходуется гликоген, затем разрушаются жиры и белки тела.

Углеводами богаты корма растительного происхождения: зер
но, картофель, сахарная свекла, морковь, брюква, тыква и др. 
Оболочка зерна и сенная мука содержат высокий процент клет
чатки, которую птица переваривает плохо. Однако следует пом
нить, что при отсутствии клетчатки нарушается пищеварение, а 
скармливание большого количества углеводистых кормов может 
привести к ожирению птицы.

В и т а м и н  ы—жизненно важные вещества, участвующие в об
мене веществ. Они в незначительных количествах присутствуют в 
кормах, стимулируют обмен веществ в организме. Наибольшее зна
чение для птиц имеют витамины A, D, В. Отсутствие или недостаток 
в кормах этих витаминов вызывает у птиц заболевания, называе
мые авитаминозами или гиповитаминозами, при которых нарушает
ся усвоение белков, жиров, углеводов и минеральных веществ.

Недостаток витаминов в рационах взрослой птицы ведет к 
уменьшению яйцекладки, снижению выводимости и выживаемости 
молодняка, замедлению его роста и развития, снижению сопротив
ляемости простудным и инфекционным заболеваниям, возникнове
нию рахита.

В качестве источников витамина А птице скармливают зеленые 
бобовые растения, ботву огородных культур, кормовую капусту, 
морковь, желтые сорта тыквы и кукурузы, зеленые ростки овса и 
ячменя, а также дикорастущие травы — крапиву, лебеду, одуван
чик и др. Много витамина А в рыбьем жире, молоке и желтке яиц.

Основными источниками витамина D для птицы служат рыбий 
жир, пекарские дрожжи, сенная мука.

Витамины группы В содержатся в пекарских дрожжах, молоч
ной сыворотке, молоке, рыбной муке, пророщенном зерне и в соч
ных кормах.

В зимнее время источником витаминов служит силос из неог
рубевших растений бобовых трав, кормовой капусты, ботвы, ого
родных культур, зеленой массы кукурузы, злакового разнотравья. 
Измельченного силоса можно давать курам 20—30 г, индейкам — 
до 70 г, уткам—30—50 г и гусям — до 100 г на голову в день. При 
скармливании птице силоса дачу минеральных кормов увеличива
ют на 10— 15%.

В качестве дополнительного витаминного корма используют 
еловую и сосновую хвою. Измельченную хвою можно давать
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взрослой птице в следующем количестве: курам—5—7 г, индей
кам и уткам — до 15 г, гусям — до 30 г в сутки.

М и н е р а л ь н ы е  в е щ е с т в а  — важная составная часть 
корма. При их недостатке нарушается нормальная жизнедеятель
ность птицы. Минеральные вещества необходимы для образования 
скелета и яичной скорлупы. К минеральным подкормкам отно
сятся ракушки, мел, свежие и сухие дробленые кости, старогаше
ная известь, зола, поваренная соль. Их добавляют к кормовым 
мешанкам до 5% к массе корма.

Гравий или крупнозернистый песок должны всегда быть в кор
мушках у птицы всех видов и возрастов. Частички гравия или пес
ка, оставаясь в мышечном желудке, способствуют перевариванию 
корма. Если гравия в желудке нет или недостаточно, питательные 
вещества корма усваиваются неполностью, использование корма 
ухудшается на 20—25%, птица заболевает кутикулитом (перерож
дение и отторжение внутренней оболочки мышечного желудка) и 
погибает. Наиболее важны для организма птицы кальций, фосфор 
и натрий.

Кальций служит основным материалом для построения скорлу
пы и скелета птицы. Он усваивается обычно вместе с фосфором. 
Соотношение между ними должно составлять 2 : 1. Недостаток или 
излишек кальция приводит к размягчению костей и общему ухуд
шению здоровья птицы. При недостатке кальция у цыплят разви
вается опасное заболевание — рахит, скорлупа яиц утончается или 
появляются бесскорлуповые яйца.

Богаты кальцием ракушка, мел, костная мука.
Фосфор, так же как и кальций, необходим для жизнедеятель

ности животного организма и построения тканей. Фосфор играет 
важную роль в обмене углеводов, жиров и белков. При его недо
статке у кур отмечается ненормальное развитие костей, утончается 
скорлупа яиц, снижается выводимость цыплят, наблюдается рас- 
клев птицы, развивается рахит.

.Много фосфора содержится в мясокостной, костной, рыбной 
муке и зерновых кормах.

Натрий участвует в регулировании ведосолевого обмена в ор
ганизме. Для нормальной жизнедеятельности организма необхо
димо поддерживать в нем правильное соотношение между натри
ем и калием, которое должно быть 0,5 : 1. Отклонение от нормы 
приводит к нарушению деятельности кишечника, сердца, мышеч
ной и нервной тканей. Много натрия в мясокостной, рыбной муке, 
древесной золе, поваренной соли.

Поваренная соль возбуждает аппетит, улучшает вкусовые каче
ства корма, повышает переваримость кормов, усвоение жиров и 
белков.

Птицам поваренную соль включают в рацион осторожно и в
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количестве не выше 0,5— 1% от массы сухих кормов, или не более 
1 — 1,5 г на взрослую курицу в сутки. Цыплятам дают мелко мо
лотую поваренную соль с сухой кормовой смесью до 1% от ее 
массы.

Молотые ракушки можно заготовить самим, добывая их в ме
стных водоемах (речках, прудах, озерах). Ракушки варят и осво
бождают от мяса, а затем створки раковин мелко дробят. Моло
тые ракушки богаты кальцием и с успехом используются в птице
водстве; 0,5 г ракушечной муки заменяют примерно 1 г мела. Ку
рам ракушечную муку скармливают в количестве 3—б г, гусям — 
10— 12 г, уткам — 7—8 г на голову в сутки.

С первых дней жизни цыплят в помещении, где они содер
жатся, нужно постоянно держать в кормушках минеральную под
кормку: мелко молотые ракушки, дробленый древесный уголь, мел, 
старую гашеную известь, дробленую жженую кость или костную 
муку.

Для профилактики каннибализма (расклева) взрослым курам 
рекомендуется давать сульфат кальция, добавляя в корм размо
лотый природный гипс (от 0,5 до 3 г на голову), за счет этого бу
дут удовлетворены потребности кур в сере и кальции.

КОРМА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В П РИУСАДЕБНОМ  ПТИЦЕВОДСТВЕ

Для кормления птицы в приусадебном хозяйстве используют 
растительные корма, минеральные подкормки и сырье раститель
ного происхождения. Из зерновых кормов взрослой птице скарм
ливают отходы ячменя, пшеницы, овса, кукурузы и др.

Необходимо учитывать, что в зерновых отходах иногда могут 
попадаться семена ядовитых сорных растений, например куколя, 
плевела опьяняющего и некоторых других.

П ш е н и ч н ы е  о т х о д ы  — хороший зерновой корм для мо
лодняка и взрослой птицы. Особенно ценны пшеничные отруби. 
Они богаты белком и витамином Вг. В рацион птицы их включают 
в количестве 6— 10%.

М о р к о в ь  к р а с н а я  — ценный витаминный корм для пти
цы всех возрастов, особенно в осенне-зимний период. Скармли
вают ее как в свежем, так и в силосованном и засоленном виде. 
Свежую морковь можно скармливать взрослой птице и молодняку 
во влажных мешанках или отдельно в измельченном виде: ку
р а м — 20—30 г, уткам и индейкам — 60—80 г, гусям—200—250 г 
на голову в сутки. В мешанки для взрослой птицы морковь обыч
но вводят в количестве '/s объема рациона, молодняку с 5—7-днев- 
ного возраста—3—5%. Хорошо сохраняются витамины в соленой 
моркови. Перед засолкой ее моют, измельчают, а затем уклады
вают в чаны или бочки, зарытые в землю и предварительно обма
занные снаружи гудроном. Можно солить морковь и в цементиро
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ванных ямах. При засоле ее послойно пересыпают поваренной 
солью из расчета 4% к общей массе. Наполненные чаны и кадки 
плотно закрывают.

Взрослой птице соленую морковь дают во влажных мешанках 
в количестве 10— 15%, а молодняку не ранее месячного возраста— 
в количестве 5—7% от массы концентрированных кормов.

Красную морковь можно сушить и силосовать. Морковь можно 
заменить ж е л т о й  (витаминной) т ы к в о й .  Ее скармливают 
птице примерно в таком же количестве, как и морковь.

К а р т о ф е л ь ,  как и все сочные корма, улучшает аппетит 
птицы и способствует лучшему использованию питательных ве
ществ рациона. Им можно заменить до 30% зерновых кормов. 
Д ля кормления птицы используют мелкий, не пригодный для пи
щевых целей картофель.

Нельзя скармливать птице клубни, хранящиеся на свету, а 
также ростки проросшего картофеля, так как в них содержится 
ядовитое вещество — соланин. При варке проросшего картофеля 
соланин выделяется в воду, поэтому ее нельзя использовать для 
приготовления влажных мешанок.

Картофель в вареном виде скармливают птице во влажных ме
шанках. Его хорошо разминают и тщательно смешивают с мучны
ми кормами. Курам можно давать в сутки 50— 100 г картофеля, 
уткам и индейкам — 150—200 г, гусям — 300—400 г и более. Цып
лятам, утятам и индюшатам его можно скармливать, начиная с 
5— 10-дневного возраста в количестве до 10—20% от массы зерно
мучных кормов.

С в е к л о в и ч н ы й ,  м о р к о в н ы й ,  к а п у с т н ы й  л и с т ,  
а также с в е к л у ,  б р ю к в у ,  т у р н е п с ,  р е п у  и др. полез
но скармливать птице в измельченном виде в отдельности, а так
же добавляя во влажную мешанку. Падалицу яблок и груш мож
но скармливать птице в измельченом виде.

Курам во влажные мешанки вводят до 'А свежей зелени от 
объема мешанки, гусям и индейкам — до 100%.

Из с ы р ь я  ж и в о т н о г о  п р о и с х о ж д е н и я  в приуса
дебных хозяйствах используют снятое молоко, обрат, пахту, све
жие боенские отходы, мясо-утиль, лягушек, майских жуков, мол
люсков, а также мясокостную и рыбную муку, мелкую рыбу и др., 
не пригодные для питания людей продукты. Все животные корма 
при скармливании птице добавляют во влажную мешанку.

Взрослым курам дают мясные и рыбные отходы в количестве 
15—20 г на голову в день, уткам — 20—30 г, цыплятам и утятам с 
месячного возраста скармливают соответственно 5—7 и 10—15 г 
на голову в день

Р ы б н а я  м у к а  является важным компонентом рациона 
взрослой птицы Она содержит все незаменимые аминокислоты, ее
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количестве не выше 0,5— 1% от массы сухих кормов, или не более
1 — 1,5 г на взрослую курицу в сутки. Ц ы плятам  д а ю т  мелко мо
лотую поваренную соль с сухой кормовой смесью д о  1 % от ее 
массы.

Молотые ракушки можно заготовить самим, д о б ы в а я  их в ме
стных водоемах (речках, прудах, озерах). Ракуш ки  в а р я т  и осво
бождают от мяса, а затем створки раковин мелко дробят . Моло
тые ракушки богаты кальцием и с успехом использую тся  в птице
водстве; 0,5 г ракушечной муки заменяют примерно 1 г мела. Ку
рам ракушечную муку скармливают в количестве 3— 6  г, гусям — 
10— 12 г, уткам — 7—8 г на голову в сутки.

С первых дней жизни цыплят в помещении, где  они содер
жатся, нужно постоянно держать в кормушках минеральную под
кормку: мелко молотые ракушки, дробленый д ревесны й  уголь, мел, 
старую гашеную известь, дробленую жженую кость или костную 
муку.

Д ля профилактики каннибализма (расклева) взрослым курам 
рекомендуется давать сульфат кальция, д обавляя  в корм размо
лотый природный гипс (от 0,5 до 3 г на голову) , за сч е т  этого бу
дут удовлетворены потребности кур в сере и кальции.

КОРМА, ИСПОЛЬЗУ ЕМ Ы Е В ПРИ УСАДЕБН ОМ  П Т И Ц Е В О Д С Т В Е

Д ля кормления птицы в приусадебном хозяйстве используют 
растительные корма, минеральные подкормки и сырье раститель
ного происхождения. Из зерновых кормов взрослой птице скарм
ливают отходы ячменя, пшеницы, овса, кукурузы и др .

Необходимо учитывать, что в зерновых отходах иногда могут 
попадаться семена ядовитых сорных растений, например куколя, 
плевела опьяняющего и некоторых других.

П ш е н и ч н ы е  о т х о д ы  — хороший зерновой корм  для мо
лодняка и взрослой птицы. Особенно ценны пшеничные отруби. 
Они богаты белком и витамином В2. В рацион птицы их включают 
в количестве 6— 10%.

М о р к о в ь  к р а с н а я  — ценный витаминный корм  для пти
цы всех возрастов, особенно в осенне-зимний период. Скармли
вают ее как в свежем, так и в силосованном и засоленном виде. 
Свежую морковь можно скармливать взрослой птице и молодняку 
во влажных мешанках или отдельно в измельченном виде: ку
рам — 20—30 г, уткам и индейкам — 60—80 г, гусям— 200—250 г 
на голову в сутки. В мешанки для взрослой птицы морковь обыч
но вводят в количестве Vs объема рациона, молодняку с 5—7-днев
ного возраста—3—5%. Хорошо сохраняются витамины в соленой 
моркови. Перед засолкой ее моют, измельчают, а затем  уклады
вают в чаны или бочки, зарытые в землю и предварительно обма
занные снаружи гудроном. Можно солить морковь и в цементиро
52



ванных ямах. При засоле ее послойно пересыпают поваренной 
солью из расчета 4% к общей массе. Наполненные чаны и кадки 
плотно закрывают.

Взрослой птице соленую морковь дают во влажных мешанках 
в количестве 10— 15%, а молодняку не ранее месячного возраста— 
в количестве 5—7% от массы концентрированных кормов.

Красную морковь можно сушить и силосовать. Морковь можно 
заменить ж е л т о й  (витаминной) т ы к в о й .  Ее скармливают 
птице примерно в таком же количестве, как и морковь.

К а р т о ф е л ь ,  как и все сочные корма, улучшает аппетит 
птицы и способствует лучшему использованию питательных ве
ществ рациона. Им можно заменить до 30% зерновых кормов. 
Для кормления птицы используют мелкий, не пригодный для пи
щевых целей картофель.

Нельзя скармливать птице клубни, хранящиеся на свету, а 
также ростки проросшего картофеля, так как в них содержится 
ядовитое вещество — соланин. При варке проросшего картофеля 
соланин выделяется в воду, поэтому ее нельзя использовать для 
приготовления влажных мешанок.

Картофель в вареном виде скармливают птице во влажных ме
шанках. Его хорошо разминают и тщательно смешивают с мучны
ми кормами. Курам можно давать в сутки 50— 100 г картофеля, 
уткам и индейкам — 150—200 г, гусям — 300—400 г и более. Цып
лятам, утятам и индюшатам его можно скармливать, начиная с 
5— 10-дневного возраста в количестве до 10—20% от массы зерно
мучных кормов.

С в е к л о в и ч н ы й ,  м о р к о в н ы й ,  к а п у с т н ы й  л и с т ,  
а также с в е к л у, б р ю к в у ,  т у р н е п с ,  р е п у  и др. полез
но скармливать птице в измельченном виде в отдельности, а так
же добавляя во влажную мешанку. Падалицу яблок и груш мож
но скармливать птице в измельченом виде.

Курам во влажные мешанки вводят до ‘А свежей зелени от 
объема мешанки, гусям и индейкам — до 100%.

Из с ы р ь я  ж и в о т н о г о  п р о и с х о ж д е н и я  в приуса
дебных хозяйствах используют снятое молоко, обрат, пахту, све
жие боенские отходы, мясо-утиль, лягушек, майских жуков, мол
люсков, а также мясокостную и рыбную муку, мелкую рыбу и др., 
не пригодные для питания людей продукты. Все животные корма 
при скармливании птице добавляют во влажную мешанку.

Взрослым курам дают мясные и рыбные отходы в количестве 
15—20 г на голову в день, уткам — 20—30 г, цыплятам и утятам с 
месячного возраста скармливают соответственно 5—7 и 10—15 г 
на голову в день

Р ы б н а я  м у к а  является важным компонентом рациона 
взрослой птицы Она содержит все незаменимые аминокислоты, ее
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белок легко усваивается. Рыбная мука богата минеральными ве
ществами (кальцием, фосфором). В ней находится комплекс вита
минов В, в частности В 12.

В рацион птицы можно вводить рыбную муку на 6—7-й день, 
молодняк при этом быстро растет, лучше оперяется. Следует пом
нить, что рыбная мука и рыбий жир придают мясу птицы специ
фический запах, поэтому за 10 дней до забоя птицы эти корма ис
ключают из рациона.

М я с о к о с т н а я  м у к а  — ценная кормовая добавка. В ней 
содержится до 55% белка (около 70 г переваримого белка в 1 кг) 
и питательность 1 кг составляет 0,5 кормовой единицы. В ней мно
го минеральных веществ.

При недостатке белка в рационе молодняку скармливают мя
сокостную муку с 6—7-го дня. Вводить ее в рацион надо постепен
но. Взрослой птице можно скармливать от 6 до 12 г муки в сутки.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ

Сено. В условиях приусадебного хозяйства в зимний период 
прекрасным кормом служит витаминное сено из бобовых, злако
вых и дикорастущих трав (молодой крапивы, лебеды, разно
травья). Бобовые травы следует скашивать перед цветением при 
образовании бутонов, когда они наиболее богаты витаминами и 
минеральными веществами. Нужно добиться быстрой и равномер
ной сушки зелени. Витамины разрушаются на свету, поэтому су
шить траву следует в тени. Скошенную массу сушат рыхлым слоем 
толщиной не менее 40—50 см.

В сухую жаркую погоду, чтобы избежать осыпания листочков, 
сушить траву следует в валках и небольших копнах. При этом на
до следить, чтобы она не согревалась.

Сушку сена заканчивают, когда оно начинает шелестеть.
Для цыплят готовят сено из бобовых трав, скошенных до цве

тения. Его хранят в сухом темном помещении.
При скармливании птице сено необходимо мелко нарезать и 

смешать с другими кормами.
Витаминная паста. Для всех видов птицы, особенно весной, цеп

ным кормом является белково-витаминная паста из травы. Для 
ее приготовления траву измельчают, а затем растирают до каши
цеобразного состояния. К ней добавляют тройное количество (по 
объему) чистой воды и тщательно перемешивают. После этого зе
леную массу отжимают через мешковину, а полученную жид
кость нагревают до 80 °С. Всплывшую на поверхность творожи
стую массу (пасту) снимают ситом и отцеживают па мешковине.

Скармливают взрослой птице белково-витаминную пасту как в 
свежем, так и в засоленном виде в количестве 10— 15%, а молодня
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ку —5—7% от массы сухого корма. Засаливают пасту в кадке с 
добавлением 7—8% поваренной соли, хранят, как соленую мор* 
ковь.

При скармливании птице соленой моркови и пасты надо пом
нить, что общее количество поваренной соли в рационе не должно 
превышать установленной нормы.

Еловая и сосновая хвоя. Существует простой способ получения 
чистой хвои. В теплом сухом помещении устанавливают стеллажи, 
сделанные из крупноячеистой сетки (рыболовной или металличе- 
ской), на них укладывают лапник ели или сосны и оставляют на
2—3 дня. Подсохшие за это время иглы осыпаются, и их выход 
составляет примерно 20—30% первоначальной массы лапника.

В 1 кг хвои содержится 70—360 мг каротина, 1500 мг витамина С. 
до 350 мг витамина Е. Для размола иглы пропускают через мясо
рубку. В таком виде птица поедает хвою охотнее.

Кроме витаминов, еловая и сосновая хвоя содержит антигель» 
минтные вещества, которые помогают птице избавиться от аскарид.

Взрослые куры должны получать в суточном рационе 6— 10 г 
хвои, утки и индейки — до 15 г, гуси — 25 г. Молодняк приучают 
к поеданию хвои постепенно с 10— 15-дневного возраста.

Муку обыкновенной ели и сосны следует вводить в рацион пти
цы в количестве до 3%. Не позднее середины марта заготовку 
хвои следует прекращать, так как в ней накапливаются вредно
действующие эфирные масла (терпены).

Силос. Одним из способов заготовки и длительного хранения 
свежей зелени и других витаминных кормов является силосование.

Хорошим сырьем для силоса являются злаковое луговое раз
нотравье, капустный, свекольный и морковный лист, кукуруза и 
другие растения. Бобовые травы (люцерна, клевер, кормовые 
бобы), а также крапива силосуются плохо и для улучшения их 
консервирования добавляют растения, богатые углеводами (крас
ную морковь, сахарную свеклу, злаковые культуры и др.).

Качество силоса зависит от стадии развития силосуемых расте
ний и их влажности. Злаковые травы силосуют в начале колоше
ния, бобовые — в стадии бутонизации, зеленую массу кукурузы— 
в стадии выбрасывания метелки, а початки — при наступлении мо
лочно-восковой спелости. Силосование необходимо проводить по 
возможности быстрее, не допуская порчи зеленых кормов.

Силос закладывают в кадки, бочки, траншеи, ямы. Кадки с си
лосом плотно закрывают крышками, замазывают глиной, чтобы 
внутрь не поступал воздух. Кадки хранят в прохладном месте при 
температуре не ниже 1...3°С. В силосуемую массу можно добав
лять 2—3% соли (по массе). Перед закладкой на силос зелень 
измельчают до частиц величиной 0,5 см.



Особую ценность представляет комбинированный силос. По 
кормовому достоинству он не уступает свежей зелени лучших сея
ных трав и является хорошим источником углеводов, органиче* 
ских кислот, водорастворимых витаминов и каротина. Пригото
вить его можно по нескольким рецептам: 1) картофель запарен
ны й— 30% (по массе), красная морковь с ботвой — 30%, капуст
ный лист — 40%; 2) луговое злаковое разнотравье — 40%, отава 
люцерны или клевера—20%, картофель запаренный—40%; 3) свек
л а  кормовая с ботвой — 35%, морковь с ботвой — 50%, сенная му
ка из бобовых т р а в — 15%.

Через 1— 1,5 месяца после закладки силос созревает и его мож
но скармливать птице. Дают его как в смеси с зерномучными кор
мами, так и отдельно. Перед скармливанием в силос добавляют 
молотый мел из расчета 50—70 г на 1 кг силосной массы.

Комбинированный силос хорошего качества скармливают пти
це в количестве, г на голову в сутки: курам—40—50; уткам —
150—200; индейкам — 100— 150; гусям — 220—250.

Молодняку начинают скармливать силос обычно с 20-дневного 
возраста в количестве, г на голову в сутки: цыплятам — 5—7; утя
т а м — 15—20; гусятам — 20—25; индюшатам — 7— 10. К двум 
месяцам дневные нормы доводят соответственно до 15, 50, 60 и 
29 г на голову.

При закладке комбинированного силоса годовую потребность пти
цы определяют исходя из следующих примерных норм, кг на голову: 
куры — 12— 15; у тк и — 45—60; индейки — 30—40; гуси — 60—70.

О качестве силоса можно судить по его цвету и запаху: чем 
больше он похож на исходный сырой материал, тем он лучше; за 
пах хорошего силоса должен быть слегка кислым, но приятным.

Лиственное сено. На зиму целесообразно заготавливать для 
птицы лиственное сено (веники) из липы, березы, тополя, осины, 
ольхи, желтой акации и др. Листья этих деревьев и кустарников 
богаты белками, витаминами и не содержат вредных для организ
ма птицы вяжущих веществ.

Качество корма бывает лучше, если ветки заготовляют до на
чала листопада. Для заготовки срезают хорошо облиственные вет
ки толщиной до 1 см, не пораженные грибами, а также тлями и 
другими вредителями. Веники должны быть рыхлыми, их разве
шивают на чердаке или в тени под навесом по возможности свобод
нее. После сушки веники складывают в сухом и желательно тем
ном помещении, так как содержащийся в листьях каротин на свету 
разрушается.

Зимой веники подвешивают в птичнике на такой высоте, чтобы 
птица могла их доставать и склевывать. Предварительно их опус
кают в теплую воду, при этом листья становятся мягкими, и птица 
охотно их поедает.
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Можно заготовить впрок и опавшие листья. Их сушат, а затем 
И з м е л ь ч а ю т .  Перетертые листья можно скармливать птице всех 
й^дов во влажной мешанке из расчета 5 г на курицу и 10—20 г 
па'утку или гуся в день.

Водная растительность. Прекрасным кормом для всех видов 
сельскохозяйственной птицы являются ряска, элодея, рдест, саль- 
виния, в которых содержатся различные витамины, минеральные 
вещества, микроэлементы (кобальт, йод, медь и др.), протеин и 
другие жизненно важные вещества. Особенно охотно поедают мяг
кую водную растительность утки. Б рацион взрослых уток в про
дуктивный период ее можно включать до 400—500 г на голову в 
сутки. Утятам начинают скармливать зелень в возрасте 5 дней. 
Сначала им дают но 10— 15 г в сутки, но постепенно к 2-месячному 
возрасту норму увеличивают до 500 г.

По данным Украинского научно-исследовательского института 
птицеводства, при выращивании утят за счет мягкой водной рас
тительности можно сэкономить до 30—40% концентрированных 
кормов.

Мягкую водную растительность скармливают птице как во 
влажных мешанках, так и в чистом виде.

Семена сорных трав и древесных растений. Куры охотно пое
дают семена многих сорных луговых трав и древесных растений. 
Поэтому ими можно частично заменить в рационах зернофураж
ные корма. Наиболее съедобными являются семена лебеды, кон
ского щавеля, щирицы, донника, куриного проса, крапивы, мыши
ного горошка н др. Созревают они осенью, поэтому нужно исполь
зовать для их сбора каждый погожий день.

Скармливают семена дикорастущих растений в размолотом ви
де во влажных мешанках, причем только взрослой птице. Курам 
дают примерно 7— 10 г, уткам, гусям н индейкам — но 30—50 г на 
голову в день.

В осенне-зимний период в корма курам можно использовать 
также желуди, плоды конского каштана, буковые орешки, зрелые 
ягоды рябины.

Желуди но мере созревания собирают и заготавливают впрок, 
хорошо просушивают и затем складывают в темном сухом поме
щении. Перед скармливанием их проваривают, измельчают и до
бавляют во влажные мешанки из расчета 10— 15 г па взрослую 
курицу в день. Аналогично используют плоды конского каштана.

ПОДГОТОВКА КОРМОВ К СКАРМ ЛИВАНИЮ

Подготовка кормов к скармливанию способствует улучшению 
их вкусовых качеств, поедаемости и переваривания. Из основных 
приемов подготовки можно рекомендовать проращивание зерна,
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дрожжевание, запаривание, силосование, измельчение. П р о р а 
щ и в а ю т  обычно ячмень и овес, после этого птица поедает их/ 
охотнее. При проращивании в зерне увеличивается содержание 
витаминов. Зерно ('/з— '/г дневной нормы) замачивают в течение 
1—2 суток в воде с температурой не ниже 15 °С. У ячменя ростки 
появляются через 2—3 суток, у овса — через 3—4 суток.

Д р о ж ж у ю т  обычно '/з дневной нормы мучной смеси. Ее за 
сыпают в деревянные корыта н на 1 кг смеси берут 15—20 г пе
карских дрожжей, которые разводят в теплой воде (30... 35 °С). 
Дрожжи тщательно размешивают с дрожжуемой сме
сью, добавляя 1,5 л воды комнатной температуры на 1 кг 
сухой смеси.

Через каждые 2 часа массу перемешивают, ее слой в корытах 
не должен превышать 30 см, температура должна поддерживаться 
в пределах 24...27 °С. При дрожжевании в мучную смесь целесо
образно добавлять вареный мятый картофель в количестве до 
10%. Процесс продолжается 6 часов. Затем в дрожжеванный корм 
добавляют сухую мучную смесь с таким расчетом, чтобы получи
лась рассыпчатая влажная мешанка.

Готовить влажные мешанки нужно перед каждым кормлением. 
Они не должны быть липкими, чтобы во время еды у птиц не за 
купоривались носовые отверстия, что может вызвать воспаление 
слизистой оболочки носа. Для приготовления рассыпчатой мешан
ки на 1 кг сухой смеси требуется добавить примерно 0,2—0,5 л об
рата или какого-нибудь увлажнителя, который в зимнее время не
обходимо подогревать.

Зеленые и сочные к о р м а  мелко и з м е л ь ч а ю т .  Картофель 
и корнеплоды в а р я т  и смешивают с мучными кормами.

Сено скармливают в виде резки или сенной муки.
Мясо животных, павших от незаразных болезней, мяс

ные отходы боен варят в течение 2 часов и пропускают через 
мясорубку.

Птица должна поедать корм в течение 30—40 минут. Если 
влажная мешанка поедается за 10— 15 минут, то корма мало и 
порцию надо увеличить; если же через 40 мин корм остается в 
кормушках, значит, его слишком много и норму следует умень
шить.

Бесспорно, на подготовку кормов к скармливанию затрачива
ется больше труда, чем при кормлении птицы сухими концентри
рованными комбикормами, однако рациональное использование 
местных кормов позволяет экономить зерно и является более вы
годным.

Примерные годовые нормы кормов дня всех видов птиц при
ведены в табл. 10.
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10. Примерные годовые нормы кормов, кг на одну голову

Корма

Куры

3 5 о <и 
5 з

У тки Гуси И н д ей к и

Зерномучные 36,8 9,6
Сырье ж ивотного  пропс-  
хождения (сухое) 4,5 1

Сенная мука 2,5 0,2
Зеленая масса, силос 6 2
Морковь 5 0,1
Картофель, свекла 10 1,5
Дрож жи 0,3 0,1
Обрат 4 1
Минеральные корма 2 0,4

6,2 7,5 48 6,5 50 14,8

5 0,8 1 0,3 3 0,9
5 0,3 10 0,5 15 0,3
9 3,5 100 20 25 —

12 0,6 20 0,4 3,5 0,4
20 2 60 5 40 2
0,5 0,02 0,5 0,02 0,6 0,1
8 2 5 0,5 4 1
4 0,3 5 0,5 3 1

КОРМ ЛЕН И Е ВЗРОСЛОЙ ПТИЦЫ

В настоящее время в приусадебных хозяйствах используется 
комбинированный тип кормления, т. е. птицу кормят сухим и про- 
рощенным зерном, а также влажными и сухими мешанками. Важ 
но, чтобы корма были разнообразными, содержали все питатель
ные вещества в нужном соотношении.

Кормление кур. Примерная потребность кормов для кур, г на 
голову в сутки: зерна — 50; мучной смеси — 50; сочных кормов 
(морковь, брюква, свекла) — 30—50; мясных отходов— 10— 15; ра
кушек — 5; костной муки — 2; соли поваренной — 0,5.

ь  зимний период, когда птица лишена выгулов, ее рацион дол
жен быть особенно питательным и полноценным. Д ля этого, кро
ме покупных комбикормов, необходимо использовать домашние 
пищевые отходы, а также отходы приусадебного участка. Чтобы 
обеспечить высокую яйценоскость кур в этот период, необходимо 
кормить их, придерживаясь примерно следующего рациона, г на 
голову в сутки: зерновые (ячмень, пшеница, просо) — 50; влажная 
мешанка (молотые ячмень, пшеница, овес) — 30; картофель варе
ный — 100; жмых подсолнечный или льняной — 7; сенная мука или 
труха— 10; мел молотый — 3; молотая кость — 2; молоко снятое 
(простокваша) — 100; соль поваренная — 0,5. Мешанку распреде
ляют на две части— одну скармливают утром, вторую — днем. 
На ночь птице дают зерно.

Молотое зерно во влажных мешанках можно заменить куска
ми хлеба и хлебными крошками, оставшимися от обеда (одна 
часть молотого зерна и три части хлебных отходов). Часть карто-
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фоля можно заменить свеклой или брюквой (50—70 г на голову 
в сутки).

Большое значение для здоровья птицы и ее продуктивности 
имеет бесперебойное обеспечение водой. Нельзя вместо воды д а 
вать птице снег.

Кормление уток. Этот вид домашней птицы кормят преиму
щественно влажными мешанками из молотых зерновых кормов, 
вареного картофеля, корнеплодов, зеленой массы, молочных про
дуктов и т. д. Приблизительно утке скармливают в день, г: зерна 
и зерномучных кормов— 130— 140; отрубей — 25; сухого сырья жи
вотного происхождения— 10— 15; ж м ы х а — 10— 15; витаминной 
травяной муки—25; свеклы, картофеля, моркови— 150; ракушки— 
10; костной муки — 0,5; поваренной соли— 1. После окончания яй
цекладки уткам скармливают больше зеленых и сочных кормов.

Если рядом с приусадебным участком (хозяйством) имеется 
водоем, то этим следует воспользоваться. Водоемы часто бывают 
сплошь покрыты разнообразной водной растительностью и в них 
обитают различные жуки и личинки, которые идут на корм птице. 
Содержание уток на этих водоемах позволит сэкономить до 40% 
кормов.

В зимний период уток кормят 3 раза в день, а с началом яйце
кладки — 4 раза. В этот период утке скармливают в день, г: вита
минной муки— 50; отрубей — 25; вареного картоф еля— 100; свек
лы или моркови — 50.

Кормление гусей. Летом обычно гусям бывает достаточно па
стбищной травы и подкормки не требуется. На хорошем пастбище 
гусь за день съедает до 2 кг свежей зелени. В продуктивный пе
риод гусей следует кормить обильно, чтобы получить больше яиц. 
Они могут потреблять сенную муку, мякину, картофель, кормовую 
свеклу, силос и др.

Примерно гусям следует скармливать, г на голову в сутки: ов
са или хороших зерновых отходов других зл а к о в— 100— 125; ов
сяной или ячменной муки из полноценных отходов—60—80; пше
ничных отрубей — 40—50; витаминной травяной муки—50—60; 
свеклы или моркови—200; картофеля—300—350; сухих животных 
кормов— 10— 15; жмыха — 12— 15; минеральных кормов— 10; 
соли — 2.

Клеверной муки гуси могут потреблять до 300 г. Объемистые 
грубые корма в больших количествах дают, как правило, в непро
дуктивный период. В рационы взрослых гусей можно включать 
до 20—25% травяной витаминной муки и тем самым сократить 
расход зерновых кормов.

Зимой и в продуктивный период гусей кормят 3 раза в день.
Кормление индеек. С ранней весны и до поздней осени индеек 

выпасают на пастбищах. Зимой их кормят 3 раза в день: утром
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,i вечером им дают увлажненные мешанки, иа ночь — зерно или 
тучную смесь. В зимний период индейкам скармливают запарен
ную витаминную сенную сечку 30—50 г, свеклу, морковь и брюк
ву — 150—200 г.

В продуктивный период индейке скармливают, г на голову в 
сутки: зерна — 120; отрубей — 30; сухих белковых кормов— 180— 
200; витаминного сена—50; вареного картофеля — 100— 120; мор
кови или брюквы — 60—70.

Кормление перепелов. Кормят перепелов специальными ком
бикормами. В обычных условиях они поедают 22—27 г комбикор
ма на голову в сутки. При кормлении влажными мешанками до
полнительно воды им не требуется. Корм перепелам дают 2 или 3 
раза в день в одпо и то же время; в рацион нужно включать раз
нообразные корма. Примерный расход на одну взрослую птицу в 
день может быть следующим, г: зерномучные корма — пшено, яч
менная крупа или овсянка — 12; белковые — свежая рыба, мяс
ной фарш, творог— 12; витаминные—морковь, капуста, салат, кра
пива и другая зелень — без ограничения; минеральные вещества— 
яичная скорлупа, мел — 3.

Все корма измельчают, после чего их хорошо перемешивают, 
зелень можно скармливать птицам отдельно и неизмельченной.

Кормление цесарок. Принципиальной разницы в кормлении 
цесарок и кур нет. Только необходимо цесаркам давать больше 
зеленых, сочных и витаминных кормов. Их дневной рацион может 
быть следующим, г: зерновые корма— 50—60; вареный картофель, 
корнеплоды—30—40; мясные и рыбные отходы — 8; зелень—20— 
30; обрат, простокваша—30; ракушки—3; поваренная соль — 0,4. 
Количество зерновых кормов можно сократить на 20—25%, а дру
гих соответственно увеличить. Кормят птицу 4 раза в день. Через 
каждые два дня цесаркам рекомендуется давать слабый раствор 
марганцовки как профилактическое средство против желудочно- 
кишечных заболеваний. В поилках всегда должна быть чистая 
вода, а в отдельных кормушках — минеральные корма, гравий или 
крупный песок.

К ОРМ ЛЕН И Е М ОЛОДНЯКА

Решающим условием успешного выращивания молодняка 
сельскохозяйственной птицы является организация правильного 
кормления и содержания его с первых дней жизни.

Кормление цыплят. Первый раз цыплят следует покормить 
сразу же после того, как они обсохнут. Хорошими кормами в 
первые дни их жизни являются крутосваренныс свежие яйца, тво
рог, пшено, мелкодробленая кукуруза, пшеница, овсяная крупа. 
Перед скармливанием яйца очищают от скорлупы, протирают
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через решето и добавляют пшено или дробленую пшеницу. Эту 
смесь рассыпают на фанерной дощечке и ставят у источника обо
грева. Цыплят высаживают на лоток с кормом, рядом ставят по
илку с водой комнатной температуры. В качестве поилки можно 
использовать обычное блюдечко, на которое вверх дном устанав
ливают банку или стакан.

С первого дня жизни цыплятам скармливают мелко нарублен
ную зелень: молодой клевер, разнотравье, красную тертую морковь 
(табл. 11). Для предохранения от желудочных заболеваний им 2 
раза в неделю дают раствор марганцовокислого калия слаборозо
вого цвета

II.  Примерные нормы кормления цыплят, г на голову в сутки

Возраст цыплят, дней

Корма
1-5 6-10 11—20 21—30 31—40 41-50 51-60

Зерно молотое и дробленое 4 7 11 18 28 35 45
Жмыхи н шроты 
Картофель вареный,

— 0,2 0,5 0,6 1,2 1,5 2,0

корнеплоды ■ — — 4,0 10,0 14,0 18,0 20,0
Творог обезжиренный 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
Крутосваренные яйца 2,0 2,0 — .— — —
Молоко снятое, простокваша 5 10 15 20 25 30 30
Ракушки или мел — 0,2 0,4 0,5 0,8 1,1 1,1
Кость дробленая 0,2 0,4 0,5 0,8 0,9 0,9
Соль (мелко молотая) 
Зелень свежая или морковь

— — 0,05 0,05 0,08 0,1 0,1

красная 1,0 3,0 7,0 10,0 15,0 17,0 20,0

С 5-го дня выращивания начинают давать минеральную под
кормку (мелкодробленые створки ракушек, молотый мел, древес
ную золу). В отдельные кормушки насыпают промытый крупно
зернистый песок. До 10-дневного возраста цыплят кормят 5— 
6 раз в сутки, а к 30-му дню кормление сокращают до 3 раз.

Влажные мешанки и другие корма при каждой даче цыплята 
должны склевывать за 30—40 минут. Если они поедают корм 
раньше этого срока, то порцию следует увеличить.

Кормление утят. Наиболее выгодно выращивать утят на мясо. 
При этом их кормят вволю, т. е. корм в кормушках должен нахо
диться постоянно. В условиях приусадебных хозяйств хорошим 
кормом для утят в первые 3 дня жизни являются сваренные вкру
тую утиные или куриные яйца и влажные рассыпчатые мешанки 
(табл. 12).

Свежую измельченную зелень дают утятам с 2—3-дневного 
возраста в мучных рассыпчатых смесях, где она должна состав

лять 15—20%. Не рекомендуется кормить утят кашей, так как она
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быстро прокисает и вызывает понос. Утята любят запивать корм 
водой, поэтому поилки с водой всегда должны стоять рядом с кор
мушками.

12. Примерные нормы кормления утят, г на голову в сутки

Возраст утят, дне ft

Корма
1-10 11—20 21—30 31—50 51—65

Зерномучные 26 70 100 150 200
Отруби пшеничные 4 10 20 50 50
Картофель вареный (при замене отрубей 

пшеничных), измельченные корнеплоды в__ 20 40 100 100
Ж мых или шроты 1 5 10 20 20
Свежий творог (при замене мясных 

отходов) 4 20 20 20 10
Ракушки или мел 1 2 4 5 5
Костная мука или дробленая кость 0.5 1.0 1.5 2,0 3,0
Соль — 0,2 0,3 1 2
Гравий мелкий — 1 1 2 2
Морковь или свежая зелень 10 20 50 70 50
Рыбий жир (при отсутствии выгула) 1 1

В приусадебном хозяйстве, где имеется водопровод, можно ус
тановить деревянный или металлический желоб-поилку с проточ
ной водой.

С 10-дневного возраста утятам во влажную мешанку можно 
добавлять вареный картофель в количестве —'/з объема рацио
на. При содержании утят на сухопутных выгулах лучшие резуль
таты дает кормление вволю. Если утята с 20—30-дневного возрас
та пользуются водоемами с богатыми естественными кормами 
(ряской, элодеей и др.), их достаточно подкармливать утром н ве
чером полноценными зерновыми отходами или дробленым зерном.

При использовании водоемов необходимо учитывать, что стоя
чие непроточные водоемы часто являются источником заражения 
птицы глистными заболеваниями.

Кормление гусят. Первый раз кормить гусят надо сразу же, 
как только они обсохнут.

В первые 3—5 дней их обычно кормят крутосваренными яйца
ми, перетертыми с дробленым зерном (пшеницей, мелкой овсянкой 
и др). и мелкорубленой зеленью (салатом, крапивой, одуванчи
ком). Со второго дня им можно также скармливать рассыпчатую 
пшенную кашу. С большим аппетитом они поедают моченый дроб
леный горох с добавлением 30—40% (от количества гороха) све
жей зелени. Вода должна находиться в поилках постоянно.

С первых дней жизни гусятам нужно давать минеральную под
кормку — дробленый мел, измельченную яичную скорлупу или ра
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кушку, которая способствует образованию костяка и росту пера. 
Для минеральной подкормки устанавливают отдельную кормушку, 
которая должна находиться в птичнике постоянно.

Хорошим кормам для rycii  в первые дни жизни являются тер
тая морковь и свекла, овощи служат не только источником вита
минов, но и способствуют лучшему пищеварению. С 7—8-го дня 
гусятам можно давать картофель.

В первую декаду молодняк кормят часто, через 2—2,5 часа, 
т. е. 6—7 раз в сутки с перерывом в ночное время. С возрастом 
число кормлении сокращают. В 10-дневном возрасте их уже кор
мят 5 раз, в 20-дневном — 4 раза, а в месячном — 3 раза в день.

На мясо наиболее выгодно выращивать гусят до 70—75-днев
ного возраста. При содержании их в загонах рекомендуется при
держиваться примерно следующего рациона, %: зерно молотое— 
20; отруби пшеничные— 10; горох, бобы— 10; жмых подсолнечный— 
7; свежая зелень — 50; ракушка, мел — 2,5; соль поваренная—0,5. 
С 20-дневного возраста 20—30% зсрномучных кормов можно за 
менить вареным картофелем и хлебом, оставшимся от стола.

Если есть возможность, гусята должны находиться на пастби
ще. Их забивают на мясо в возрасте 120—150 дней. За 2 недели 
до убоя птицу следует поставить на откорм, кормят ее это время 
3 раза в день (зерном и зерноотходами). Цельное зерно перед 
скармливанием следует замачивать. На ночь корм не убирают, 
так как гуси поедают его и в темноте.

Кормление индюшат. Кормление и поенне индюшат необходи
мо начать как можно раньше после вывода. В первые дни жизни 
индюшат кормят из лотковых деревянных кормушек длиной до 
100 см. В поилках должна быть постоянно чистая вода.

Первые 2 дня индюшат кормят яйцами, сваренными вкрутую, 
перетертыми с мелкой пшеничной или овсяной крупой. Крупа 
должна составлять примерно 'Л массы яиц. Вначале их кормят
8—9 раз в сутки, постепенно сокращая число кормлений к месяцу 
до 6 раз, к 2 месяцам — до 4 раз в день. Корм надо давать че
рез равные промежутки времени.

В качестве витаминного корма им нужно давать молодую зе
лень люцерны, клевера, крапивы, сурепки, листья капусты, мор
кови, свеклы, лук. К месячному возрасту индюшата поедают до 
50 г, а к 6-месячному— 150 г зелени в сутки. Лук скармливают 
только в утренние и дневные часы, но не вечером, так как после 
чтого индюипта много пыот воды и ночью будут вести себя очень 
беспокойно. Часть концентрированных кормов можно заменить 
корнеплодами (табл. 13).

Для профилактики кишечных заболеваний индюшатам один 
раз в неделю дают раствор марганцовокислого калия бледно-ро
зового цвета.
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13. Примерные нормы кормления индюшат, г на голову в сутки

Возраст, дней

Корна иэ
J, в—

»•

00—
И !сч

I
31

—
40 

j

41
-6

0

!
Ю

Я
х
5

S3
7
5>

Зерно и зерноотходы 5 8 20 30 50 60 80 115 145
Отруби пшеничные 
Сухие остатки животного

4 5 Ь 10 10 10 15 1Ъ 2 5

происхождения — 1 3 / 10 14 15 2 0 2 0
Зелень свежая 3 10 15 20 3 0 10 40 40 100
Обрат 5 10 10 15 10 — — — —
Творог 2 10 10
Яйцо вареное & — — — — — — — —
Ракушка — 0 5 0,7 V ~ 2 2,/ 2,5 2.2 2 .2
Костная мука — — 0 ,5 0 ,5 1 1 1,5 2 .5 2,5
Соль 0.1 0,3 1

Кормление перепелят. Перепелята очень быстро растут. К ме* 
сячному возрасту их масса увеличивается в 10— 15 раз, поэтому 
они очень требовательны к корму. Корм для маленьких перепелят 
должен быть тщательно подготовлен. В первую неделю перепелят 
кормят такими же кормами, как и индюшат, 5 раз в день, затем 
число кормлений сокращают до 4 раз.

Самцов и самок содержат отдельно. Продолжительность от
корма самцов составляет 40 дней. Забивают их в возрасте 60 
дней или при достижении массы 130— 150 г и образовании хоро
шей жировой прослойки, самок забивают в 40—50 дней.

Кормление цесарят. В первую неделю цесарятам дают корм, 
включающий следующие компоненты, г на голову в сутки: пше
но — 2; пшеница дробленая — 3; зелень измельченная — 2; яйца 
вареные — 4. Со второй недели рацион увеличивают вдвое. Кроме 
того, в корм добавляют,г: дрожжи—0,1—0,2; рыбий жир — 0,1 — 
0,2; ракушку, мел — 0,1—0,2; поваренную соль и гравий дают с 
10-го дня. Вареные яйца дают только первые 3 дня. С месячного 
возраста в рацион вводят: овес, ячмень (без оболочек) — по 15 г; 
горох дробленый— 10— 15 г; количество зелени увеличивают до
15 г в сутки. Вареный картофель и корнеплоды скармливают с 3-й 
недели по 10 г. С 2-месячного возраста рацион цесарят состоит 
приблизительно из следующих кормов, г на голову в сутки: пше
ница дробленая — 10; овес, ячмень — по 20; горох дробленый — 
15; отруби пшеничные — 10; зелень измельченная — 20; картофель 
вареный, корнеплоды — по 15; творог обезжиренный — 5; дрож
ж и — 0,4; рыбий жир — 0,3; ракушка, мел — по 0,6; соль — 0,4; 
гравий — 0,3. В первые дни цесарят кормят через каждые 2 часа, 
затем 4 раза в день. В поилках всегда должна быть свежая вода, 
отдельно гравий.
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ОТКОРМ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

В приусадебном хозяйстве домашнюю птицу всех видов более 
трех лет держать не следует, так как. после этого срока яйценос
кость резко снижается. Такую птицу можно откармливать на мя
со, что повышает вкусовые качества тушки.

В з р о с л ы е  к у р ы  и молодняк хорошо откармливаются в 
клетках или при содержании в помещении на полу без выгулов. 
Взрослых кур кормят 4—5 раз, индеек, уток и гусей—3—4 раза в 
день. Каждый раз птице дают столько корма, чтобы она съедала 
его в течение часа.

Поят птицу вволю, так как при недостатке воды сильно сни
жается потребление кормов и, следовательно, продуктивность.

У молодой птицы живая масса увеличивается главным обра
зом за счет образования мяса, а у взрослой — отложения жира. 
Кур обычно откармливают 16— 18 дней, индеек— 15—25 дней, во
доплавающую птицу— 18 дней.

И н д е е к  откармливают на выпасах с дополнительной под
кормкой зерновыми кормами и влажными мешанками. Кормят ин
деек 3 раза в сутки такими же кормами, как и кур. В мешанки до
бавляют на одну голову 50—80 г мелкорубленой зелени, 80— 120 г 
вареного картофеля и корнеплодов, 40—80 г мясных отходов.

У т о к  кормят обильно 3 раза в сутки влажной мешанкой. 
В мешанку добавляют вареный картофель, измельченные корне
плоды в сыром виде, прудовую и полевую зелень, пищевые отхо
ды и др.

Г у с и  хорошо откармливаются на выпасах, на полях после 
уборки зерновых; если же на выпасе мало корма, гусей дополни
тельно кормят 2 раза. Откармливать гусей можно в загоне, как и 
уток. В этом случае их кормят 3 раза в сутки с равными проме
жутками между кормлениями. Вечерняя дача корма может оста
ваться на ночь.

При откорме домашней птицы семья может обеспечить свою 
потребность в диетическом высокопитательном мясе, а также пти
чьем жире, который используется для приготовления пищи.

УБОЙ ПТИЦЫ. ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ТУШЕК 
И я и ц

Убой. Перед убоем прежде всего необходимо освободить же
лудочно-кишечный тракт птицы от пищи и кала. Для этого птицу 
выдерживают определенное время без пищи. Срок предубойного го-
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лодания зависит от вида птицы. Индеек, кур, уток и цыплят лиша
ют корма не менее чем за 18—24 часа, а гусей—за 36 часов до убоя.

Лучшим способом считается убой птицы через рот узким ост
рым ножом или ножницами с заостренными концами. При этом 
тушка имеет более аккуратный вид, не пачкается кровью и лучше 
сохраняется, так как ранка для вытекания крови находится в рото
вой полости. Делают это так. Птицу подвешивают за ноги при по
мощи петли из шпагата. Крылья закладывают одно на другое. 
Затем берут птицу левой рукой за голову, слегка вытягивают ей 
шею, чтобы не растянуть и не сузить кровеносные сосуды, и, на
давливая пальцами в углах челюсти, заставляют раскрыть клюв. 
Правой рукой вводят в ротовую полость нож или ножницы и в ле
вом углу глотки делают разрез. Вынув нож, птицу оставляют на 
15—20 минут висеть вниз головой, чтобы стекла кровь. Не пол
ностью обескровленные тушки плохо хранятся, так как остав
шаяся в них кровь является хорошей средой для размножения 
всевозможных микробов.

Кур, индеек и цесарок ощипывают сразу же после убоя, пока 
тушки не остыли. Гусей и уток лучше ощипывать после предвари
тельного охлаждения в течение 2—3 часов. За это время легко
плавкий подкожный жир затвердевает и перья выщипываются 
легче.

После ощипки тушки потрошат. При этом удаляют все внут
ренние органы, кроме почек и легких, голову отсекают по второй 
шейный позвонок, отрезают ноги и крылья (до локтевого сустава).

Хранение тушек. Летом тушки хранят в холодильнике, осенью 
и зимой — в неотапливаемом подсобном помещении (чулане, сарае 
и т. д.). При отсутствии холодильника летом в течение 3—5 дней 
тушку можно хранить в погребе, предварительно обернув ее чи
стой тканью, смоченной столовым уксусом. По мере высыхания 
ткань следует увлажнять.

Летом или осенью после предварительного охлаждения можно 
замораживать тушки при температуре —8...— 10 °С. Чтобы тушки 
птицы не прилипали к морозильной камере холодильника, их сле
дует завернуть в бумагу.

После замораживания птичье мясо можно хранить без потери 
вкусовых качеств в течение 2—3 месяцев. Размораживают тушки 
постепенно, так как при быстром оттаивании мясо теряет свои 
вкусовые и питательные свойства.

Хранение пищевых яиц. Яйца, оставленные для хранения, ни в 
коем случае не следует мыть водой, так как при этом поврежда
ется надскорлупная пленка (кутикула) и облегчается проникнове
ние микробов внутрь яйца.

В ряде случаев для длительного хранения яиц пользуются ме
тодом сухой упаковки. В качестве упаковочного материала приме
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няются отруби, мякина, овес, мелкий сухой торф. Яйца уклады
вают в деревянные ящики рядами и послойно пересыпают их лю
бым из указанных упаковочных материалов. В рядах яйца разме
щают свободно.

Хранят их в сухом и прохладном месте (подвале, погребе) при 
температуре не ниже О °С. При таком способе хранения яйца не 
теряют своей питательности в течение 3—4 месяцев.

При хранении пищевых яиц довольно часто пользуются мето
дом погружения их в различные жидкости (5— 10%-ные растворы 
буры и поваренной соли, морскую и хлорную воду, насыщенный 
раствор хлорной извести). Яйца погружают в растворы и хранят
3—4 месяца.

В домашних условиях лучше всего использовать вазелин. Яй
ца, смазанные вазелином, помещают в сухое прохладное место, где 
они могут храниться в течение 4—5 месяцев.

Широкое распространение получил метод холодного хранения.
В холодильнике яйца сохраняются без существенного измене

ния их качества в течение 6—8 месяцев. Однако хранение яиц в 
холодильнике не относится к безупречным методам консервиро
вания, так как под влиянием деятельности плесневых грибов в 
продукте неизбежно протекают процессы разложения.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПТИЦЫ 
И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

Для своевременного и эффективного лечения заболеваний пти
цы болезнь должна быть выявлена как можно раньше. При осмот
ре птицы необходимо обращать внимание на состояние слизистых 
оболочек, оперения, кожи, органов дыхания, пищеварения и т. д.

Заболевания бывают заразные и незаразные. Смертность пти
цы при заразных болезнях может достигать 100%. При инфекци
онных заболеваниях наблюдается повышение температуры тела 
до 43...44 °С (нормальная температура тела курицы 42 °С). Обыч
но повышение температуры тела сопровождается угнетением, сон
ливостью. Птица, как правило, сидит с опущенными крыльями, 
глаза закрыты, аппетит пропадает. Слизистые оболочки покрас
невшие и покрыты слизью. Слизь скапливается в ротовой и носо
вой полостях, затрудняет дыхание, птица издает своеобразные 
«каркающие», хрипящие или свистящие звуки, дышит с откры
тым клювом, пытается очистить носовые отверстия от слизи, тря
сет головой и чистит клюв, перья, отчего перьевой покров на кры
льях становится грязным. При многих заболеваниях наблюдается
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понос. У молодняка птицы пушок вокруг клоаки загрязняется ис
пражнениями. Засыхая, они образуют пробку в просвете прямой 
кишки, что затрудняет выведение помета.

Оперение домашней птицы — один из показателей ее здоровья. 
У здоровой, хорошо развитой птицы оно обычно бывает чистым, 
блестящим, яркой окраски.

Птицеводам-любителям необходимо знать клинические при
знаки наиболее часто встречающихся заболеваний молодняка и 
взрослой птицы, которые могут нанести хозяйству большой ущерб.

ИНФ ЕКЦИОННЫ Е БОЛЕЗНИ

Пуллороз-тиф. К пуллорозу восприимчивы цыплята и индюша
та всех пород, которые заболевают преимущественно в возрасте 
до 14 дней. У заболевших отмечаются отсутствие аппетита и жаж
да, они уединяются от стада, становятся вялыми, скучиваются у 
источника тепла, глаза закрыты, крылышки опущены. Передвига
ются медленно и часто пищат. Испражнения вначале кашицеоб
разные, вязкие, затем становятся жидкими, пенистыми, мелооб
разными, иногда с желтоватым оттенком. Пушок вокруг клоаки 
загрязняется испражнениями. Дыхание учащено и затруднено. Из- 
за нарастающей слабости цыплята и индюшата садятся на ножки, 
затем опрокидываются и погибают в судорогах.

Кокцидиоз. Цыплята восприимчивы к кокцидиозу с первых 
дней жизни (от 4 до 80 дней), большинство из них переболевают 
в 20—45-дневном возрасте, а индюшата — в 2—3-недельном. Об
щее состояние больных угнетенное, аппетит отсутствует, появ
ляется понос. Больные цыплята скучиваются, стремятся к теплу, 
крылья у них опущены, перья взъерошены, грязные, походка шат
кая. Перья вокруг клоаки испачканы жидкими испражнениями и 
покрыты корками помета. Цвет испражнений вначале зеленова
тый, затем коричневатый с примесью крови. Иногда в конце бо
лезни наблюдаются парезы ног и крыльев. Клинические признаки 
кокцидиоза у индюшат сходны с таковыми у цыплят.

Колибактериоз. Заболевание регистрируется у молодняка 
птиц различных видов до 3-месячного возраста. Болезнь протекает 
остро и хронически. Острое течение характеризуется повышением 
температуры, угнетением, отсутствием аппетита, жаждой. Наблю
даются затрудненное дыхание, хрипы, особенно заметные при пе
редвижении птицы. У цыплят чаще отмечают симптомы пораже
ния органов дыхания, у индюшат — признаки энтерита, у водопла
вающей птицы — воспаление брюшины, что заметно по отвислости 
и болезненности брюшной стенки. У взрослой птицы наблюдается 
хроническое течение болезни, при этом перечисленные выше при
знаки выражены слабо.
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Рис. 19. Опухание сережек при пасте- 
реллезе

Пастереллез. К пастереллезу 
восприимчивы цыплята 2—3 ме
сячного возраста и старше. Смер
тность среди них достигает 80%, 
а среди взрослых птиц —95— 
100%. Пастереллезом болеют до
машние и дикие птицы, особен
но восприимчивы к нему гуси. 
Сверхострое течение болезни ха
рактеризуется у последних вне
запным, быстро нарастающим 
падежом. При остром течении 
птица становится вялой, держит

ся обособленно, сидит на месте. Из носовых отверстий и клюва тя
нется пенистая слизь, могут появиться хрипы. Температура тела 
повышена (43,5 °С), перья взъерошены, тусклые. Фекалии серого, 
желтого или зеленоватого цвета, иногда с примесью крови. Гре
бень и сережки синеют. Дыхание ускорено и затруднено, аппетит 
отсутствует, сильная жажда. Общая слабость прогрессирует, и 
птица погибает. При хроническом течении пастереллеза на голове 
и сережках заметны твердые припухлости (рис. 19).

Болезнь обычно появляется в холодное время года.
Ньюкаслская болезнь. Заболеванию подвержены куры всех 

возрастов и пород, но особенно к ней чувствителен молодняк. Ино
гда наблюдается молниеносное течение болезни (птица погибает 
в течение 1—3 часов без особых признаков), часто болезнь проте
кает остро — 1—4 дня, реже подостро—7— 10 дней и дольше. Хро
ническое течение болезни продолжается 2—3 недели, характери
зуется развитием парезов и параличей, истощением. У заболевших 
птиц отмечаются угнетение, сонливость, отсутствие аппетита, по
вышение температуры тела до 43...44 °С. С течением болезни в ро
товой и носовой полостях скапливается слизь, дыхание затрудня
ется, птица издает «каркающие» звуки, дышит с открытым клю
вом. Испражнения дурнопахнущие, зеленовато-серые или желто
ватые. Зоб растянут газами и жидкими кормовыми массами со 
зловонным запахом. Гребень и бородка зачастую синюшные. При 
затяжном течении болезни отмечают описанные ранее нервные 
явления.

Оспа. К оспе особенно восприимчив молодняк. У взрослой 
птицы чаще отмечают кожную форму болезни, у молодняка — 
дифтероидную или смешанную.
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При обеих формах оспы на 4—5-й день после заражения у кур 
на коже у основания клюва, век, на гребне, бородках и других 
участках тела появляются круглые, сначала бледно-желтые, а за 
тем красноватые пятнышки, постепенно превращающиеся в боро
давчатые наросты, часто сливающиеся между собой и достигаю
щие иногда 0,5 см (рис. 20). Через несколько дней их поверхность 
становится шероховатой, темно-коричневой. У основания оспин, 
формирующихся 7—9, а иногда 14 дней, развивается воспаление и 
появляются кровоизлияния. Оспины покрываются корочками, ко
торые при отсутствии осложнений в течение 7— 10 дней отпадают, 
не оставляя заметных рубцов.

После высыхания первичных оспин на 17— 19-й день после за 
ражения у кур наблюдается иногда явление вторичного оспинного 
процесса на ранее не поражавшихся участках кожи, чаще на го
лове, ногах, крыльях и около клоаки. Общее состояние птицы уг
нетенное, перья взъерошены, аппетит отсутствует. При дифтеро- 
идной и смешанной формах на слизистых оболочках ротовой по
лости, языка, носа, гортани, трахеи появляется сыпь в виде бело
ватых непрозрачных, несколько приподнятых узелков, быстро рас
пространяющихся и нередко сливающихся между собой. Они со
держат творожистой консистенции некротическую ткань в виде 
пленок, которые затрудняют дыхание, поэтому клюв у птицы от
крыт и при дыхании она издает свистящие или хрипящие звуки.

Точный диагноз болезни устанавливают ветеринарные специа
листы. В случае появления заболевания нужно немедленно отса
дить заболевшую птицу и срочно сообщить об этом специалисту 
для принятия дальнейших мер.

Рис. 20. Голова индюка (а) и петуха (б) при оспе
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ГЕЛЬМИНТОЗЫ

К числу болезней, вызывающих большой лтход молодняка, 
снижение продуктивности взрослой птицы, относятся гельминтозы. 
Вызываются они червями (гельминтами), которые паразитируют в 
различных органах и тканях птицы, но преимущественно в желу
дочно-кишечном тракте. У домашних кур паразитирует более 70 
видов глистов, у уток — до 80, у гусей — около 60 видов.

К наиболее распространенным гельминтозам относятся аска
ридоз, гетеракидоз, эхинуриоз и др.

Аскаридоз. Возбудителем аскаридоза является довольно круп
ный паразит желтовато-белого цвета, паразитирующий в тонких 
кишках кур, индеек, цесарок, гусей, павлинов. Заболевают им так
же фазаны, глухари и рябчики. Аскаридии имеют веретенообраз
ное тело, длина которого достигает 11 см. Продолжительность их 
жизни в организме птицы составляет 8— 14 месяцев. Распростра
нен аскаридоз повсеместно.

Гетеракидоз. Гетеракисы — круглые глисты, достигающие дли
ны 7— 15 мм. Они паразитируют в слепых отростках кишечника 
кур, индеек и цесарок. У больной птицы их обнаруживают от 50 до 
1000 особей. Гетеракисы являются переносчиками опаснейшей бо
лезни индеек — гистомоноза (тифлогепатита). При заболевании 
обычно нарушается процесс пищеварения, ухудшается аппетит, 
появляется понос.

НАРУЖНЫЕ ПАРАЗИТЫ (ЭКТОПАРАЗИТЫ )

У птиц широко распространены наружные паразиты, наиболее 
часто встречаются такие, как куриный и персидский клещ, постель
ный клоп и пухопероеды. Они не только беспокоят птицу, в резуль
тате чего значительно снижается ее продуктивность (живая масса 
и яйценоскость, портятся перо и пух), но часто являются перено
счиками возбудителей заразных болезней.

Клещи и клопы. Эти кровососущие паразиты распространены 
повсеместно. Куриные клещи беспокоят птицу обычно ночью. Они 
травмируют кожу укусами, сосут кровь и одновременно впрыски
вают в образовавшуюся при этом ранку ядовитую слюну. Все это 
ослабляет устойчивость птицы к заболеваниям, снижает ее массу 
и яйценоскость, приводит к замедлению роста молодняка.

Часто на птице паразитирует, главным образом на курах и 
цыплятах, постельный клоп. Клопы обитают в щелях, пазах бата
рейных клеток, стен, насестов, птичьих гнезд. На птицу клопы на
падают преимущественно ночью и, насосавшись крови, прячутся в 
свои убежища. Клопы могут нападать на птицу и в дневное время. 
Этот паразит устойчив к холоду. Он переносит мороз до — 10 вС. 
Длительное время (до 1,5 лет) может жить без пищи. Взрослые
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клопы способны перезимовывать в неотапливаемых, свободных от 
птиц помещениях.

Для борьбы с клещами применяют следующие препараты: 1— 
1,5%-ный водный раствор хлорофоса (150 мл на 1 м2), 1%-ную 
водную эмульсию карбофоса (100— 150 мл на 1 м2), 1%-ную вод
ную эмульсию трихлорметафоса-3 (150 мл на 1 м2).

Птицу во время обработки из помещения удаляют. Нужно сле
дить за тем, чтобы препарат не попадал в кормушки, поилки и 
гнезда. Дезинфекцию повторяют через 10— 12 дней в теплое и 14—
16 дней в холодное время года.

Пухопероеды. У кур и индеек очень часто обнаруживаются на
кожные паразиты (эктопаразиты) — пухопероеды. Эти бескрылые 
насекомые питаются отторгнутыми частицами кожи, пухом и пе
ром. Весь цикл их развития происходит на птице, вне которой они 
быстро погибают. Попав на тело, они быстро размножаются, от
кладывая яйца у основания перьев.

Пухопероеды очень беспокоят птицу, вызывая у нее сильный 
зуд. В результате этого она отказывается от корма, худеет, сни
жает яйценоскость, молодняк может даже погибнуть. Обнаружить 
пухопероеда можно при осмотре кожи и оперения птицы, в пер
вую очередь под крыльями и около клоаки.

Существует много способов борьбы с пухопероедами. Одним из 
них является установка в помещении, где содержится птица, золь
ной ванны.

Зольная ванна представляет собой деревянный ящик шириной 
70—80 см, длиной 100— 125 см и высотой 20—25 см. Ее можно по
ставить или подвесить в птичнике на высоте 20—25 см от поверх
ности подстилки, чтобы в нее не попал подстилочный материал. 
В летнее время ванну устанавливают на выгуле под низко устро
енным навесом для предохранения ее содержимого от намокания 
(дождя). В ванну насыпают отсеянный мелкий сухой песок в смеси 

с печной древесной золой; желательно добавить на ведро смеси 
200 г порошка серы. Содержимое ванны надо периодически по
полнять.

Куры и индейки с большой охотой чистятся в этой смеси, ос
вобождаясь от эктопаразитов.

Чесотка кур. Чесотка ног, или как ее еще называют «известко
вая нога», — заразное заболевание взрослых кур. Вызывается она 
мельчайшими чесоточными клещами, которые передаются от боль
ной птицы к здоровой при прямом контакте или через подстилку, 
кормушки, поилки и др.

Чесотка — заболевание хроническое, поэтому если вовремя не 
принять меры, оно может продолжаться годами.

Попадая на неоперенную часть ног, клещи проникают под че
шуйки, где образуют так называемые чесоточные ходы в виде ма
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леньких, величиной с булавочную головку узелков и корочек. В 
результате этого чешуйки приподнимаются, а затем и совсем от
падают, обнажая бугристые серые наслоения, по виду напоминаю
щие известь.

Заболевание сопровождается изнурительным зудом, усиливаю
щимся в тепле и особенно к ночи, что очень беспокоит кур.

Лечение чесотки несложно и под силу каждому птицеводу.
В таз или неглубокую кастрюлю наливают теплый мыльный 

раствор, погружают в него ноги птицы и держат 20—30 минут, за 
тем однократно обрабатывают 1%-ным раствором креолина.

Н ЕЗАРАЗН Ы Е БО Л ЕЗН И

Довольно широко распространены незаразные болезни птицы. 
Причина их возникновения — нарушение условий содержания и
кормления.

Кератоконъюнктивит. Заболевание возникает в результате со
держания птицы в помещениях с повышенным содержанием ам
миака и других вредных газов. Болезнь характеризуется воспале
нием слизистых оболочек глаза и верхних дыхательных путей. З а 
болеванию наиболее подвержены цыплята и индюшата с 20-го до 
90-го дня жизни.

Больные цыплята отстают в росте и развитии. Болезнь харак
теризуется отечностью век, слезотечением. Выделяющаяся из угла 
глаза пенистая масса склеивает веки, пачкает перо и кожу вокруг 
глаз. Цыплята сидят с закрытыми глазами, нахохлившись.

Профилактика этого заболевания состоит в постоянном кон
троле за плотностью посадки, температурой, влажностью и возду
хообменом в помещении.

Желточный перитонит. Основной причиной желточного перито
нита является нарушение в организме несушки обмена веществ, в 
частности таких жизненно необходимых элементов, как кальций, 
холин, витаминов A, D, Е, Вг, Be; избыток фосфора, белковое пере
кармливание, скученное содержание, сырость и др.

При остром течении у кур резко снижается яйценоскость, теря
ется аппетит, они угнетены, больше сидят, у них наблюдаются уве
личение живота, водянка. Кожа в области живота без пера.

Особое внимание в профилактике незаразных болезней орга
нов яйцеобразования следует обратить на минеральное питание, в 
частности достаточное поступление в рацион кальция и фосфора. 
Систематическое добавление в рационы кур 5—7 г ракушки значи
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Воспаление яйцевода (сальпингит). Это заболевание нередко 
протекает одновременно с желточным перитонитом. Его вызывают
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те же причины, что и желточный перитонит. Кроме того, воспале* 
ние яйцевода может возникнуть при снесении крупных (двухжелт
ковых), неправильно сформированных или мягкоскорлупных яиц, 
Особенно часто заболевание наблюдается у молодых кур, имею
щих недоразвитый яйцевод. Воспаление яйцевода приводит к сни
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Причины расклева могут быть различными, но чаще несбалан
сированное кормление, скученное содержание, приводящее к по
вышенной возбудимости (драчливости), содержание птицы без 
выгулов, продолжительное и интенсивное действие света. С про
филактической целью необходимо выяснить причину расклева и 
устранить ее, так как применение различных препаратов может 
дать лишь кратковременный эффект. Особое внимание необходимо 
обратить на плотность посадки. Добавление в рацион минераль
ных добавок, костной муки, рыбьего жира, зелени, дрожжевание 
кормов позволяет избежать расклева. В рацион добавляют серу 
0,5 г на 1 кг корма, временно (на 4—5 дней) в рацион можно до
бавлять поваренную соль не более 2% к массе корма.

Травмированные места смазывают йодом, дегтем, раствором 
марганцовокислого калия.

Гипертермия (перегрев). Повышенная температура в период 
выращивания и содержания птицы также может неблагоприятно 
отразиться на состоянии птицы. Куры-несушки при длительном по
стоянном перегреве несут тонкоскорлупные или бесскорлупные 
яйца.

Гипертермия может наблюдаться у птицы на выгулах, при дей
ствии прямых солнечных лучей. Особенно опасно воздействие пря
мых солнечных лучей для утят и гусят, находящихся в загонах 
без водоемов.

Для предупреждения перегрева необходимо устраивать тене
вые навесы, а если их нет, то в жаркую погоду целесообразно заго
нять птицу в птичники, которые должны хорошо проветриваться и 
в них должны быть установлены поилки. Недостаточный прием 
воды приводит к интоксикации птицы, посинению и сморщиванию 
гребня, потере аппетита. У несушек недостаток воды вызывает 
желточные перитониты. Неравномерный прием воды приводит к 
расстройству функции кишечника. Во избежание нежелательных 
последствий птица постоянно должна иметь свободный доступ к 
воде.

Как помочь курице снестись. Часто куры, особенно молодки, не могут снес
тись. Они часами сидят на гнезде, тужатся, но безрезультатно. Птица стано
вится вялой, плохо поедает корм, иногда у нее синеет гребень. При прощупыва
нии брюшной полости у такой несушки обнаруживается сформированное одно 
или несколько яиц.

В домашних условиях в этом случае нужно подержать курицу клоакой над 
сосудом с кипящей водой, затем смазать клоаку оливковым или вазелиновым 
маслом и поместить несушку в клетку или изолированный ящик. После такой 
обработки она примерно через 1—2 часа может снестись.

Если этот способ окажется безрезультатным, можно попытаться осторожно 
удалить яйцо механическим путем. Д ля этого нужно тщательно вымыть руки с 
мылом и продезинфицировать спиртом или 2—3%-ным раствором марганцово
кислого калия. Затем смазать указательный палец вазелиновым маслом, ввести 
его в клоаку, и, держ а ладонь другой руки на животе птицы, удалить яйцо. 
е с л и  его нельзя извлечь целиком, то нужно осторожно продавливать скорлупу и
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удалить яйцо по частям. После удаления яйца слизистую оболочку клоаки оро
шают раствором марганцовокислого калия, разведенного остуженной кипяченой 
водой (0,5 г на 1 л воды).

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

У многих народов мира мясо птицы входит в меню традицион
ных праздников. Это объясняется его особыми вкусовыми и пита
тельными качествами.

В разных странах мира готовят птицу по-разному. В этом раз
деле предлагается несколько блюд из птичьего мяса и яиц.

Котлеты по-российски. Курицу промыть, отделить мясо от ко
стей, пропустить через мясорубку (кроме филе) с замоченным бе
лым хлебом, добавить немного соли, массу перемешать и разде
лить на небольшие шарики.

Для начинки вареные грибы мелко порубить и поджарить вме
сте с луком. Смешать со сливочным маслом (не растопленным), 
слегка посолить. Из подготовленного куриного филе сделать плос
кие лепешки, на каждую из них положить по столовой ложке ф ар
ша и завернуть, придав форму колбаски, затем опустить их в 
смесь яйца с молоком, обвалять в сухарях и жарить в жире до зо- 
лотистогое цвета.

Н а  1 п о р ц и ю :  куриное филе—75 г, грибы— 10 г, масло сли
вочное— 25 г, л у к — 10 г, хлеб — 25 г, 'А яйца, зелень по вкусу.

Курица с восточным соусом. Курицу выпотрошить, опалить, 
хорошо промыть, заправить ножки, за час до приготовления посо
лить. Сковородку смазать маслом, положить на нее спиной кури
цу, подлить ‘/г стакана воды и поставить в духовку, часто поливая 
образовавшимся соком.

Жареную курицу разрезать на порции, разложить на блюде, ук
расить зеленью петрушки и ломтиками овощей. Соус подать от
дельно в соуснице.

П р и г о т о в л е н и е  с о у с а .  Растолочь орехи с чесноком, 
добавить соль. Хорошо истолченную массу развести уксусом и 
бульоном, добавить мелко нарубленный лук и прокипятить 10— 
15 мин. Растертые желтки развести стаканом остуженного соуса, 
помешивая, чтобы не свернулись, постепенно влить в остальной 
соус.

Н а  1 к у р и ц у :  3 стакана очищенных грецких орехов, 2 луко
вицы, 2—3 дольки чеснока, lh стакана винного уксуса, 2 стакана 
бульона, сваренного из потрохов курицы, и соль по вкусу.

Яйца с хреном. Яичницу-глазунью выложить на тарелку, посо
лить и посыпать обжаренной хрустящей булкой (предварительно
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шают раствором марганцовокислого калия, разведенного остуженной кипяченой 
водой (0,5 г на 1 л воды).
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деле предлагается несколько блюд из птичьего мяса и яиц.
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вицы, 2—3 дольки чеснока, ‘/г стакана винного уксуса, 2 стакана 
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лить и посыпать обжаренной хрустящей булкой (предварительно
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порезанной на мелкие кусочки) и тертым хреном.
Н а  1—2 п о р ц и и :  3 яйца, масло — 50 г, хрен — 30 г, соль.
Яйца с ветчиной. Ветчину мелко порубить, яйца взбить, все 

смешать с мукой и панировочными сухарями. Из этой массы при
готовить клецки величиной с голубиное яйцо и обжарить в боль
шом количестве жира в течение 4—5 минут. Отдельно подать рис 
и зеленый салат.

Н а  4 п о р ц и и :  ветчина—400 г, 4 яйца, 1 чайная ложка му
ки, панировочные сухари—65 г, жир для жарения.

Яйца с черным хлебом. Тонкие ломтики хлеба без корок, на
резанные в виде небольших треугольников или квадратиков, под
жарить с обеих сторон на сковородке со сливочным или топленым 
маслом, затем на них вылить яйца, посолить и жарить до готов
ности яичницы.

Н а 1—2 п о р ц и и :  3 яйца, хлеб ржаной — 50 г, масло топле
ное — 25 г.

Яичница с помидорами. Помидоры погрузить в кипящую воду 
на 2—3 минуты, снять с них кожицу, разрезать на дольки, уда
лить семена, посолить и, слегка поджарив на сковородке со сли
вочным маслом, собрать на середину сковороды. На сковороду во
круг помидоров вылить яйца, посолить их и поджарить 2—3 мину
ты. При подаче на помидоры положить немного укропа или зелени 
петрушки.

Н а 1—2 п о р ц и и :  3 яйца, помидоры — 80 г, масло сливоч
ное — 15 г, зелень.

Омлет со шпиком и луком. Шпик нарезать кубиками размером 
около 1 см и слегка поджарить с нашинкованным репчатым луком. 
Затем залить шпик яичной массой, перемешать и жарить, как 
омлет натуральный, 3—5 минут на сковороде.

Н а  1—2 п о р ц и и :  3 яйца, молоко — 45 г, шпик — 40 г,
лук — 20 г.

Утиные и гусиные яйца используются в пищу после их варки 
не менее 15 минут.

Индейка в вине. Подготовленную индейку посолить и слегка 
обжарить, смазать сметаной и довести до готовности в духовке, 
периодически переворачивая и поливая выделившимся соком.

Жареную индейку разрубить на порции, уложить на блюдо, ук
расить консервированными фруктами (можно использовать и све
жие фрукты) и залить полузастывшим мясным желе с добавле
нием вина, охладить.

П р и г о т о в л е н и е  ж е л е  такое же, как и для заливных 
яиц, но с добавлением несколько большего количества желатина 
(на 20 г). В процеженное горячее желе добавить вино (на 1 кг 
желе 0,4 л вина) и охладить до киселеобразного состояния.
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Н а  1 п о р ц и ю :  индейка — 180 г, сметала — 5 г, масло топ
леное—5 г, фрукты консервированные — 50 г, сухое вино _ 20 г
желе мясное — 50 г, специи.

Ножка куриная фаршированная. С куриной пожкн снять кожу 
так, чтобы она осталась прикрепленной только к самому ее концу. 
Остальную часть ножки отрубить, мякоть отделить от костей и 
пропустить через мясорубку вместе с замоченным в молоке хле
бом. Репчатый лук обжарить в масле, прибавить куриную печень 
(предварительно ошпаренную) и держать на огне еще 5 минут. 
Все смешать с мясом, добавив соль и перец. Фаршем начинить 
ножки, зашить их, смазать сметаной и обжарить в духовке. Затем 
уложить на блюдо и украсить зеленью петрушки.

Все компоненты берут по вкусу.
Котлеты по-киевски. Удалить кожу с грудки курицы, вырезать

2 филейные части с косточками. Удалить сухожилия и разделить 
каждый кусок на два так, чтобы получился внутренний и внешний 
филейный край. Внешний кусок нужно отбить, в середину поло
жить кусок сливочного масла величиной с лесной орех, все завер
нуть в меньшую филейную часть и скрепить края, мясо посолить, 
обмакнуть в яйце, обвалять в сухарях, снова обмакнуть в яйце и 
обвалять в сухарях. Обжарить в течение 3—4 минут в большом 
количестве сильно разогретого жира. Затем поставить на 1—2 ми
нуты в духовку.

Котлеты по-киевски можно жарить непосредственно перед по
дачей на стол. Сливочное масло для начинки можно смешать с 
растительным, с желтком сваренного вкрутую яйца, солью и мел
ко нарубленной зеленью петрушки или укропа. Подают киевские 
котлеты на поджаренных гренках. К котлете идет картофель со
ломкой и зеленый горошек. Остатки масла растапливают и сбрыз
гивают им котлету. На косточку (ее надо воткнуть в котлету) на
девают бумажную манжетку.

Н а  2 п о р ц и и :  куриное филе — 160 г, сливочное масло — 
80 г, 1 яйцо, панировочные сухари — 50 г, растительное масло, 
картофель — 300 г, 1 стакан зеленого горошка, соль.

Чахохбили — рагу из птицы по-грузински. Приготовленную 
птицу разделить на порции, посолить, поставить тушить, смешав 
с маслом, луком и томатной пастой. Добавить вино, сок лимона и 
приправы. Готовое мясо подать на стол с белым хлебом.

Н а  1 к г  п т и ц ы  (утка, курица, индейка, гусь): сливочное 
масло—80 г, лук—400 г, томатная паста — 80 г или свежие поми
доры — 100 г, Уг стакана белого вина или немного винного уксуса, 
сок лимона, 2 столовые ложки мелко нарубленной зелени (пет
рушка, кориандр), соль по вкусу.
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