
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
къ

РАЗВЕДЕНПО ДОМАШНЕЙ П Т И Ц Ы ,
к а к ъ  т о :

КУРЪ. ЦЕСАРОКЪ, ИНДШ Ъ , ГОЛУБЕ!, ФАЗАНОВЪ, 

УТОКЪ, ГУСЕЙ Н ЛЕБЕДЕЙ.

I ? .  Э т т е л я ,

ОСНОВАТЕЛЯ И ПРЕЗИДЕНТА К1РОВОДНАГО ОБЩЕСТВА ВЪ ГЕ РЛ И Ц 1.

ВТО РО Е II3 ДА Н I Е,

ПЕРЕРАБОТАНО И ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОПОЛНЕНО 

J { .  ^ А Л И Н С К И М Ъ ,

Ч Л Ш О П  И . В . Э. ОБЩЕСТВА, ПЕРЕВО ДШ О ИЪ РУЕ0В0ДС1ВА ЕЪ  СЕЛЬСКИ! Ш ЯН С 1ВУ  П А Б Ш  П ДРУГ.

СЪ 4 5  РИСУНКАМИ.

ЦЪНА 1 РУБ. 2 5  ЕОП., СЪ ПЕРЕС. 1 РУБ. 50  КОП.

ОАНКТПЕТЕРВУРГЪ.
И 3 Д А П I Е Т О В А Р И Щ Е С Т В А  « О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  П О Л Ь З А » .  

1 8 7 3 .



Дозволено цензурою. Санктпетербургъ, 13 Сентября .1873 года.

ТШ10ГРАФ1Я ТОВАРИЩЕСТВА «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА»,
ВЪ С.- ПЕТЕРБУРГ!», ПО МОИКТ,, Л* 5 .



о г ь  й е р к в о д ч :г ш л .
Раж едеш е и со д ер  ж ато  куръ, гусей п вообще домаш

ней птицы не 1п ъ  прихоти или желашя блеснуть на вы- 
ставкахъ, а съ промышленною целью, т. е. преимуще
ственно для продажи яицъ п битой птицы, составляет!» 
одну пзъ т±хъ побочинхъ отраслей сельскаго хозяйства, 
которая, по справедливости, достойна обратить па себя 
внпмаше нашпхъ сельскпхъ хозяевъ уже потому, что, 
почтп не требуя затрать п заботъ, она приносптъ вер
ный доходъ, разумеется если д'Ьло ведется па разумныхъ 
основашяхъ; и это вполне попятно: дворовая птпца не 
прихотлива, уходъ за нею легокъ, значительную часть 
корма она добываетъ себе сама, нуждаясь лишь въ не- 
большомъ подкорм!;; для помЬщешя ея годится, съ неко
торыми приспособлетямн, всякое заброшенное строете, 
вдобавокъ птичьи продукты, прп некоторой предосторож
ности, отлично выдержнваютъ очень дальшя перевозки, 
а дЬны на пихъ въ больших'!, городахъ стоягъ круглый 
годъ хороипя. Вотъ почему въ западной Европе птице
водство возведено уже на степень промысла, который, по
степенно болЬе и бол^е разростаясь, достпгъ въ послед
нее время весьма почтенныхъ размеровъ, что въ свою 
очередь вызвало въ иностранной сельско-хозяйственной 
литературе появлеше множества руководствъ къ разве- 
денио домашней птицы. Наша литература, напротивъ того, 
чрезвычайно бедна подобными сочинешями и эта-та бед
ность дала мпЬ мысль предложить въ 18G8 г. внпмашю 
отечественныхъ сельскпхъ хозяевъ и любителей птицевод
ства переводъ сочпнетя Эттеля, доиолненнаго мною по 
источникам?., укачаннымъ въ предпсловш къ первому 
пзданш ,въ  надежде, что сочинеп!е это можетъ послужить 
пмъ хорошимъ практпческимъ руководствомъ къ разве- 
дешю и содержаиш домашней птицы.

Выборъ мой палъ па упомянутое сочннеше последую
щим'!, иричинамъ: Эттель, основатель и президента куро- 
воднаго общества въ Гёрлице, пользуется, какъ практп- 
чесшй куроводъ, громкою известностью не только въ 
Германш, но также во Францшп Англш; имя его не безъ- 
известно и у насъ, доказательствомъ чему служить уже



то, что онъ пзбранъ дМ ствителыш мъ членомъ Пмпера- 
торскаго PoccificKaro Общества акклиматизацш; на разве
д е т е  домашней птици онъ смотритъ съ промышленной 
точки зр-Ьтя, т. е. какъ на доходную статью, а потому 
и сочинеше ;его носить характеръ чисто практпчесый, 
популярный, и содержать много сов£товъ и указанШ, не 
безполезныхъ даже и для онытнаго птицевода.

Надежда моя невидимому оправдалась: первое нздаше 
настоящаго руководства разошлось до послгЬдняго экзем
пляра, между т4мъ требовашя на него п до сихъ поръ не 
прекращаются, такъ что явилась необходимость приступить 
ко второму издашю; но при этомъ я не стелъ возможнымъ 
ограничиться простой перепечаткой прежняго перевода; 
напротивъ того, я пересмотрйлъ по возможности все, что 
вышло зам ечательная за последнее пятшгЬпе по части 
птицеводства какъ въ русской, такъ и в'ь иностранной 
литературахъ, въ томъ чпсл’Ь пздаше 1873 г. Эттеля же 
«Hi'.hner - oder $е/%е//«>/Ч и на основаны собранныхъ ма- 
Tepia.iOBb не только переработалъ и значительно допол- 
нилъ отделы о курахъ, цесаркахъ, индМ кахъ, Фазанахъ, 
уткахъ и гусяхъ, но и введъ новыя статьи о механиче- 
скомъ откармливати домашней птицы, которое въ на
стоящее время уже прочно установилось въ Парпж’Ь, объ 
искусственномъ высиживанш утокь въ К ит ап и о разве
дены голубей, павлиновъ и лебедей. ВнгЬст£ съ т^м ь, на 
ряду съ аллопатическимъ лечешемъ болезней домашней 
птицы, я указалъ также соответствующая каждой бол'Ьзнп 
гомеопатнчесшя средства въ томъ вииманш, что въ деревн'Ь 
н вообще въ мйстностяхъ, удаленннхъ отъ столицъ, го
меопатическую аптечку всегда удобнее имйть подъ руками, 
чЬмъ алопатическую, и что всякому, знакомому съ гоме- 
о ш т е й , хорошо известно быстрое и надежное ;i/MeTBie 
гомеоиатическнхъ лекарствъ, разумеется еслп они будутъ 
выбраны в'Ърно.

См4ю надеяться, что мой настояшдп посильный трудъ 
будетъ принять стольже дружелюбно, какъ н первый, 
отечественными любителями птицеводства.

6 Сентября 1873 г. Я- КаЛИНСкШ.
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ГЛАВА I.

ДОХО ДНО-ЛИ КУРОВОДСТВО И ВООБЩЕ СОДЕРЖАН1Е ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ?

Вопросъ о томъ, доходно-лп содержаше и разведеше 
куръ предлагался и предлагается мне столь часто, что я  
считаю необходимымъ разсмотрЬтъ его подробно и во 
вс£хъ отношешяхъ. Въ куроводстве. какъ л во всякомъ 
другомъ промысл^, неопытные люди вводятся въ заблуж- 
деше различными шарлатанами и спекулянтами, шарла- 
танизмъ когорыхъ доходить иногда до сиепшаго; для 
примера достаточно указать хоть на увЬреше Вальтера  
будто въ имЬшяхъ Енящ Турнъ-и-Таксисъ куры прино- 
сятъ огромный доходъ О'ГЪ того только, что ихъ кормятъ 
личинками и червями, или на предлож ете открыть се
креть такого корма для куръ, при которомъ, расходуя % 
коп., можно получить ежедневно по 12-ти яицъ съ двой- 
нымъ желтком!)!

Выгодность или убыточность куроводства зависитъ не 
только отъ способа вести Д'Ьло, но и отъ главной ц'Ьли 
гтредпршпя. Если куроводъ располагаетъ для своей пти
цы какимъ нибудь неболыипмъ, вдобавокъ —  какъ  это 
нередко бываетъ въ большихъ городахъ— высоко огоро- 
женнымъ дворпкомъ, где мало вольнаго воздуха и куда 
съ трудомъпроникаетъ солнце, то можно наверное сказать, 
что его ожндаетъ полная неудача; при помощи хорогааго

Руков. въ развед. куръ. j



корма ему, пожалуй, удастся съ грЪхомъ по поламъ под
держать своихъ куръ и даже получить нисколько яицъ. 
но о приплодЬ тутъ нечего п думать; кое-какъ внростить 
н-Ьсколько мелспхъ, хплыхъ и полубольныхъ цынлятъ 
вотъ все, на что онъ можетъ расчитывать, п это понятно, 
потому что главная ус-ишя для получешя xopoiuaro спль- 
uaro приплода суть солнце п чистый воздухъ, а пхъ-то 
въ дапномъ случае п не будетъ. Оставляя впрочемъ въ 
стороне столь исслючптелышя неблагопр1ятпыя услов!я. 
посмотрим ь на дЬло при его обыкновенной обстаповгЬ.

Куръ п другую птицу можно держать: 1) по страсти 
г,ъ ннм'ь; 2) съ целью восниташя благородннхъ породь 
н выгодной продажи ихъ яицъ илн цпплятъ; 3) для янч- 
ныхъ скопов ь, и 4) для откорма молодокъ или старыхъ куръ 
на продажу.

Где д'Ь.то идеть о страсти пли желанш пощеголять на 
выставках!., тамъ. само собою разумеется, пе можетъ быть 
и р’Ьчи о барыше. Когда разводится благородный поро
ды куръ, ради выгодной продажи япцъ и цынлятъ. то ку- 
роводь, разве 8а весьма редкими исключешми, наверное 
будетъ въ баришахъ до тЬхъ поръ, пока разподимыя по
роды сохранять сноп хороппя качества и пока размноже- 
Hie ихъ п конкуррешйя, какъ п во всякомъ другомъ про
мысле, не уменьшать песколько его дохода, но и въ по- 
следнемъ случае содержание куръ всегда окупится съ 
иябыткомъ; наконецъ если главпую цель нредпр1ятп1 со- 
ставляютъ япчпые скопы и откормъ, т. е. когда хозяинъ 
становится на чисто-практическую почву, то главныя 
условгя успеха заключаются прежде всего въ возможно 
дешевомъ корме и загЬмъ въ правильномъ выборе ку- 
ринмхъ породъ; последнее услов1е будетъ разсмотрено 
подробнее при описанш этихъ нородъ. Вычислять до-
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ходъ, приносимым домашнею птицею, било бы трудомъ 
краппе безиолезнымъ, такъ-какъ опъ завнсптъ во-пер- 
выхъ, отъ ц1шъ па птичьи продукты, а онЬ повсюду 
различны, п во-втормхъ, обусловливается многими побоч
ными обстоятельствами. Не возбуждая въэтом ъ отношепш 
несбыточныхъ надеждъ, должно однако сознаться, что у 
Насъ по деревнямъ, и даже въ нныхъ крунпыхъ лш'Ьшяхъ, 
обращается слпшкомъ мало вниманья на птицеводство. 
Въ Апглш въ куроводномъ д'Ьл4 стремятся бо.гЬе всего къ 
тому, чтобы поблистать на выставкахъ крупными, силь
ными экземплярами и получить за нихъ iipeMito; въ  Бель- 
rin я;е и Францш на первомъ u.iaiiL стоптъ практическая 
польза, другими словами— барышъ, что доказывается гро- 
маднымъ количествомъ яицъ, высылаемыхъ этими страна
ми въ Апглш , несмотря на то даже, что внутреннее нот- 
реблеше яицъ представляет!» во Франщи весьма пичтен- 
ныя цифры. Главное д'Ьло не увлекаться заманчивыми 
объявлешяыи, расточаемыми въ последнее время различ
ными листками; и въ  самомъ д^лЪ, не смЬшно ли утвер
ждать, напр., что, кормя куръ лошадиным!, мясомъ,. мож
но завесш  чуть не яичную Фабрику и развить чуть не 
безгранично способность куръ нестись или точнее цхъ 
производительность; между гЬмъ подобные лжепророки 
стали появляться чаще-п-чаще съ т!.хъ поръ, какъ куро
водство начало сильнЬе развиваться н принимать разме
ры промысла. Челов'Ькъ можетъ устропвать Фабрики и 
заводы, выделывать на нихъ произвольное количество 
продуктовъ, но ему не дапо1 вмЬгапватьсл въ Фабричную 
производительность прпроды п выращивать зародыши, 
когорыхъ ие существуем»; в-]» его власти лишь способ
ствовать, подъ известными услов1ями, развптш  зароды
шей, создапныхъ самою природою. Мцогочисленние, самые

*



■щателыше, оиыты доказали, что япчникъ курицы нико
гда не заключасгъ въ себ'Ъ бол’Ье 600 мЬшечковъ пли 
япчпыхъ зародышей, слйдовательпо она не въ еоетолнш 
снести, впродолжемн всей своей ;кнзнп, болЪе ООО яццъ. 
такъ-какъ полное возрождеше нлп возобновлеше яичника 
невозможно. Такнлъ образомъ, если принять жизненный 
першдъ курицы въ 9 л-Ьть,— позрасгъ, долЪе котораго 
р Ь д и я  курица жнветъ, то, по приблизительному расчету, 
получпмъ, что:

Въ 1-й годъ жизни курица снесет ь 20 япць,
» 120 

*■ » 1 3 5  *

» » » 115
г » » SO ■
1) о » 60 *
I » 40 »
» и » 20 »
» » » 1 0 »

Всего . . . ООО япцъ.
Во всякомъ случай приведенный расчеть будетъ не 

бол-fee какъ приблизительно вЪрпьшъ п неизбежно изме
няется сообразно нрнродЬ отдЬльныхъ особей; песо.чнЬп- 
но только то, что внутреннюю природу курицы негьзя ни 
переделать, нп возобновить, и что существуюице въ ку- 
рцц'Ь зачатки япцъ, хотя и могутъ развиваться быстрее 
нлп медленнее, но никогда не мо]'утъ быть нповь создавае
мы. Но законамъ ирпроды назнлчете курицы не только 
пестп ежедневно но яйцу и служить предметомъ людской 
сиекуляцш, по также служить оруд1емъ для нродлеша 
своего рода, поп. почему является почти у каждой кури
цы, у одной раньше, у другой позже, потребность къ на- 
спживатю; если мы и воспренятствуемъ ей удовлетво

» Z-11 в
:з-й »

А 4-й >»
5-й »

В 6-й »
Н 7-Й и
>1 8-й V
» 9-й в



рить этой потребности, то она все-таки на некоторое 
время иерестанетъ нестись, потому что органпзмъ ея тре- 
буетъ отдыха для того, чтобы собрать силы п сокп, не
обходимые къ дальнейшему производству яицъ; послЬд- 
нимь услов1емъ объясняется и то обстоятельство, почему 
курица, даже мало наклонная къ наспживашю, никогда 
не несетъ яицъ регулярно ежедневно, но всегда съ бо.тЬе 
или мен’Ье долгими промел;утками. На время лппяшя кладка 
яицъ, какъ тв'Ьстно, также прекращается, потому что для 
возобновлена пера необходимо сильное напряж ете ор
ганизма; нсключешя бываютъ весьма р-Ьдки п то вре- 
менпия. Тапимъ образомъ очевидно, что нн одна курица 
не въ состоянш положить въ годъ 300 япцъ, чЬмъ бы 
ее пи кормили; 150 штукъ должны уже считаться вели
колепным'!» результатомъ. п если одинъ куроводъ изъ 
.Ту дииглу ста, заслуживающей впрочемъ полнагэ довТ»р!я, 
увЬряетъ, будто ему удаю сь получить оть 3-хъ ,такъ  на- 
знваемыхъ вестпидскихъ, куръ 650 яиц/, втечешп года, 
т. е. средпимъ числомъ по 216 штукъ огъ каждой, то это 
весьма р'Ьдьш случаи п еще большее усилеше плодови
тости курицы едва-.ш возможно. 11о второму п третьему 
году жизни курпцн кладка япцъ бываетъ самая обиль
ная, на четвертом'!» году она уже значительно упадаетъ 
поэтому держать куръ старее четырехъ лЬтъ вообще не
выгодно, исключая конечно очепь рйдсихъ экземнляровъ, 
яйца которыхъ ценятся необыкновенно дорого.

Если яйца и цыплята составляютъ для самаго даже 
мелкаго крестьянина чуть пе даровой доходъ, песмотря 
на то, что онъ мало хлопочетъ о своихъ курахъ. не тра
тить па ихъ кормъ почтп ни гроша и не шгЬетъ пи ма- 
лЬйшаго порят1Я о возобновлены крови и облагорожены 
нородъ, разводитъ постоянно одно и то же т е м я , го ясно,
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что куроводство въ широкихъ размЬрахъ, при должномъ 
уходе и надлежащихъ приепособлешяхъ, не можеть не 
принести значительпаго дохода.

Самое лучшее состояте для курпцы это полная свобо
да, какъ наттртг. въ  деревне иди въ загородномъ месте, 
где  она можетъ свободно гулять повсюду п сама добы
вать себЬ большую часть корма; вотъ почему въ прак- 
тическомъ отиошсшн содержаше одной какой либо хоро
шей породы всегда заслуживаете преимущество, избав
ляя отъ необходимое™ раздЬ летя  куръ п, следователь
но , стеспеюя пхъ,пепзб1;жнаго при разведенш различныхъ 
п о р о д ъ ; п р и  т о м ъ , чЬмъ меныпею свободою пользуются 
куры, тймъ л у ч ш е  с.тЬдуетъ пхъ держать, чтобы улуч- 
шеннымъ к о р м о м ъ  х о т я  отчасти вознаградить сгЬснеше 
свободы; улучш ете ж е  к о р м а  влечетъ за собою лпшшй 
расходъ.

Такимъ ограничешемъ свободы объясняется, часто вы
сказываемое людьми неопытными въ д-ЬлЬ разведешя 
куръ, MH’b n ie ,  будто прея;няя туземная курица была пло
довитее всехъ другихъ; неверность его уже давно до
казана и не нуждается въ  новыхъ доводахъ; можно за
метить разве то, что улучш ете туземныхъ породъ всехъ 
домашнпхъ животныхъ не подлежитъ более сомненш и 
вполне желательно, но пусть вопробуютъ держать тузем
ную курицу въ  тесномъ м есте  и тогда убедятся, такъ 
ли велика ея плодовитость, какъ думаютъ. Давно уже 
дознана необходимость облагорожешя домашппхъ четве- 
роногпхъ посредствомъ введен!я более круппыхъ и луч- 
шцхъ породъ,—иначе не сталп бы высылать ежегодпо ст. 
втою целью зпачптельныхъ суммъ за грапицу; то же са
мое вполнЬ примпнимо и къ домашней птице,



Все сказанное Эттелемъ въ настоящей главЬ о доход
ности куроводства, какъ промысла, доказываетъ ясно, что 
разведете  куръ не мо;кетъ не быть дЬломъ выгодпымъ, 
если только оно будетъ вестись на разумныхъ осковаги- 
яхъ. На это могутъ возразить, что такое ынЬше, вполне 
вгЬрное относительно Г ерм ати , Бельгш, Фрапщп и дру- 
гихъ государствъ, густо населенныхъ и перерЬзапныхъ 
по всЬмъ нанравлешямъ удобными дешевыми дорогами, 
следовательно представ ля ющихъ всгЬ данный къ легко
му сбыту птнчьихь продуктовъ, можетъ легко оказаться 
ошпбочпымъ въ npiiM 'Im eH in къ l ’occiii, которая и по чи
сленности народонасслелпя п по количеству путей сооб
щена! далеко отстала отъ западно-европенскпхъ державъ. 
Подобное ■•волражеше, по моему крайпеыу убеждешю, 
было бы далеко неосновательнымъ. Конечно, если начать 
разводить домашнюю птицу, ради выгодной продажи по- 
лучаемыхъ отъ  нея продуктовъ, въ какомъ нибудг. захо
лустье, а такмхъ у насъ не мало, откуда сбыть означен- 
ныхъ продуктов!. невозможенъ ни въ ближашшя окрест
ности, ни, по отсутспйю дорогъ, въ бол'Ьо отдаленный, 
то разумеется, предтцйяйе не только не дастъ дохода, но 
принесетъ несомненный убытокъ; въ хозяпствЯхъ же нод- 
городныхъ и даже довольно удаленныхъ отъ центровъ 
населешя, лишь бы они m rfun  съ последними сколько 
нибудь сносное сообщ ете, все равно Л 'Ь тнее пли зимнее, 
водное или рельсовое, дЬло ириметъ другой оборотъ и 
вотъ почему: устройство птнчпнка, какъ увидпмъ нзъ 
следующей главы, стоить очень дешево, потому что для 
него годны съ небольшими приснособлешями каждый не
нужный сарай, конюшня, всякое заброшенное строеше; 
курица же не прихотлива ни на кормъ, нн на уходъ; къ 
тому же она сама отыскиваетъ себе большую часть пц-



—  8 —

щи н нуждается только въ возможно-полной свободе и 
неболыпомъ подкармливаемо, а  для последней дЬли слу
жат* тамя вещества, которых* всегда найдется вдоволь 
въ  любомъ хозяйстве, наприм. остатки всевозможных* 
варепнх* овощей, сыраго п варенаго мяса, отруби, мяки- 
па, разныя хлебныя зерна и т. п. Значит* если бы и 
пршплось хозяйству прикупить для куръ корма, то развй 
самую безделицу. Таким* образом* содержаше куръ об
ходится почти даромъ плп по крайней М'ЬрЪ очень деше
во, между TiiM i> как* цЬна на япца и битую птицу стоит* 
въ городах* всегда хорошая. Не следует* упускать из* 
виду еще одного обстоятельства: яйца, разумеется прп н е
которой предосторожности, отлично выдерживают* самыя 
отдаленныя перевозки без* порчи и не теряя даже год
ности к* паспж пвант, чему доказательством* служит* 
значительная отправка их* из* Германш даже въ Аме
рику, следовательно их* можно пересылать чуть не круг
лый годъ; железный же дороги,— а где  их* н Ь и .—там* 
продолжительный зпмнШ путь представляют* хорошее 
средство к* перевозке битой птицы; ведь находят* же 
выгоду отправлять ежегодно огромные транспорты рябчи
ков* из* Архангельска и Олонецкой губернш въ Петер
бург*, Москву и дальше, а  средняя цепа на битых* куръ 
и цыплятъ всегда выше средпей цены па рябчиков*. По
этому я думаю, что разведете  куръ, преимущественно 
съ целью продажи япц* и битой птицы, какъ побочная 
доходная статья, которая, прп самых* ничтожных* за
тратах*, дает* порядочную выгоду, заслуживает* впима- 
Hie наших* сельских* хозяев* въ особенности теперь, 
когда съ унпчтожешем* дароваго труда, отвсюду разда
ются жалобы на недостаток* депежпых* средств* для 
ведетя  хозяйства.



Наконецъ не сл'Ьдуетъ упускать изъ виду, что число, 
жел'Ьзныхъ дорогъ не только по главнымъ направлешямъ 
но побочныхъ, такъ называемыхъ питательныхъ ветвей, 
ежегодно заметно увеличивается, а съ гЬмъ вм'ЬсгЬ бо- 
лгЬе и бо.гЪе облегчается перевозка продуктовъ.

Если до спхъ поръ било говорено исключительно о 
доходности куроводства, то только потому, что разведете 
куръ, какъ иромыселъ, распространено вообще гораздо 
бол’Ье, чЬмъ разведете  другой домашней птицы, гЬмъ не 
менЬе прибыльность последней не нодлежитъ сомьгЬшю. 
Утки, гуси и пнд'Мки, подобно кур амъ, сампснискиваютъ 
сёб'Ь главное колпчество пищи и еще менЬе куръ подвер
жены бол’Ьзнямъ, за исключешемъ разв^ инд’Ьекъ, д аи тЬ  
отличаются нежностью только до изв'Ьстнаго возраста, 
по ирошествш котораго хвораютъ очень р’Ьдко. Содер- 
ж а т е  гусей, утокъ и инд^екь обходится не дороже со- 
держашя куръ, къ тому же уходъ за гёмп и другими въ 
общихъ чертахъ совершенно одинаковъ; некоторое лишь 
исклю чете представляютъ утки и гусп, особенно нер
вна, именно въ томъ отношешп, что присутсш е воды 
для нпхъ существенная необходимость, но и это едва-ли 
можетъ считаться затруднешемъ, потому что въ р'Ьдкомъ 
развЬ пмЬпш не найдется рЬчки или какого пибудь озер
ка, ручейка или пруда; наконецъ въ крайнемъ случай 
достаточно выкопать митатю рный прудокъ, что не мо
жетъ потребовать значительнаго расхода.

ГЛАВА II.
УСТРОЙСТВО КУРЯТНИКА.

Хорошо и удобно устроенный курятнпкъ составляет!, 
одно изъ главныхъ условЫ, обезпечпвающихъ здоровье
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и безопасность домашней птицы; но вгаборъ мЬста нодъ 
него и внутреннее устройство зависитъ прежде всего отъ 
И'Ьстныхъ обстоятельсгвъ и свободной земли, которую 
можетъ отвести хозяйство для этой ц’Ьлн; во всякомъ слу
чай однако и желательно и полезно чтобы окна курятника 
били обращены къ югу, для того чтобы птицы и зимою мог
ли пользоваться солнечными лучами. Весьма часто подъ 
птичнииъ прнспособляютъ часть какого нибудь свободнаго 
болыпаго сарая, конюшни или амбара; но для тйхъ, кто рас- 
иолагаетъ достаточнымъ количествомъ свободпой земли, 
пли желаетъ поставить особую постройку, сиещально 
назначенную для содержашя домашней птпцы, мм пред- 
лагаемъ рисуновъ курятника, нзображепный на фиг. М* 1; 
понятно, что украш етя, архитектура и размЬрн его ни
сколько не обязательны и могугъ быть изменяемы по 
произволу. Окна а  снабжаются обыкновенными стеклян
ными рамами, затянутыми съ внутренней стороны обы
кновенной проволочной сеткой, для тоги чтобы въ хоро
шую погоду можно было открывать нхъ, а равно для 
предохранешя оконныхъ стеколъ отъ поломки курами; 
крон’Ь того необходимо сделать въ курятники нисколько 
небольпшхъ отмерит!ft или маленьшй вентилаторъ для 
освЪжешя воздуха въ то время, когда окна и двери бы- 
ваютъ заперты, потому что скопляющаяся въ курнтиш;4 
испаретя дЬйствують чрезвычайно вредио на птицу; —  
безъ этой предосторожности и ирн гЪснотЪ курятника 
нередко случалось находить иа утро по нискольку куръ 
въ безчуиственномъ состояшп или даже задохшимися отъ 
спертаго воздуха.

Внутреннее устройство курятника показано на Фигурй 
№ 2; Ъ— болышя двери, нав’Ьшепныя посторонамъ курят
ника для входа и выхода прислуги; с— неболышя отверзтая



—  11 —

около 7 дюймовъ въ ширину и ГО д. въ  вышину для входа 
и выхода куръ, каждый вечеръ плотно запираемая став- 
пямн, снабженными задвижками; практика вполне уже до
казала негодность для этой цЬли деревяпиыхъ ставень, 
которыя въ сухую погоду ссыхаются, а въ сирую разбу- 
хаютъ и всдЪдстте того, незаппраясь плотно, позволяютъ 
пробираться въ  курятникъ лисщ амъ, хорькамъ и другпмъ 
врагамъ домашней птицы, довольствующимся, какъ из
вестно, для того чтобы пролезть, очень небольшими ще
лями; поэтому ставпи лучше всего делать изъ свинца или  

лпстоваго железа, съ такими же задвижкамп. Несушки d, 
т. е. ящики для несешяяпцъ, расположены на скамейкахъ 
е; a  f  озпачаетъ насЬстп. Для несушекъ удобнЬе всего 
деревянные четыреугольные ящпкп въ 14 дюймовъ ш и
риною и въ 6 вышиною, чтобы насадка пли несущаяся 
курица могла располагаться въ пахъ совершенно удобно. 
Курица всегда предпочптаетъ класть яйца ы насиживать, 
нхъ въ уеданеиномъ полутемномъ м'ЬстЬ, поэтому мы 
реконендуемъ для несушки рпсунокъ ,\; 3; у пзображен- 
наго на немь ящпка к ь одной сторонЪ, которая на 6 дюй
мовъ выше другихъ, прикрепляется подъ тупымъ угломъ, 
посредствомъ тесьмы пли ремней, крышка въ 17 дюймовъ 
длины, ис.гЬдеатае чего въ ящ ике образуется полутем
нота и свободный съ обЗшхъ сторонъ входъ въ пего для 
курицы. Той же ц-Ьлн можно достигнуть и прп огкрыгыхъ 
несушкахъ, если падъ всЬмъ задннмъ рлдомъ ихъ укрепить, 
въ наклопномъ положенш,1въ вндЬ навЬса) широкую доску; 
наружный конецъ еядолженъ нисколько выдаваться надъ 
несушками, для того чтобы вдетаошдя на него куры не могли 
свопмъ пометомъ пачкать несушекъ. Несушкп. показанный 
по бокамъ выходныхъ дверей нужны только, въ томъ слу
чай, когда содержится очень много куръ. Скамья пли
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полка е, куда ставится несушка, укрепляется еъ стЬнкЬ 
фута па 3 или около 1 '/< аршина огь полу и должна 
пмЬгь съ передней стороны вмступъ около 3 '/, вершковъ, 
для того чтобы курица могла свободно па пего влетать и 
удобно входить въ несушку. Скамья эта, употребляемая 
особенно для заднего ряда несушекъ, нм Ьетъ назпачешемъ 
дозволять кураме» прохаживаться подъ несушками. Удобо- 
переноспость несушки составляете, весьма важное ycioeie 
не только потому, что облегчаете» ея чистку, по п относи
тельно высняшвашя цыплятъ, о чемъ будете, сказано не» 
своемъ м'ЬсгЬ. На дно песушки кладутъ сЬно нлп солому 
и такъ называемое подкладное япцо; для последней на
добности можетъ служить искусственное яйцо нзъ м’Ьла 
или гипса, нлп деревянное, выкрашенное б'Ьлымъ, внро- 
чемъ куры часто узнаютъ такой обмане, и зар ы в аю т  
искусхвенно яйцо въ солому, поэтому лучше п о д г а 
дывать настоящее, попорченное нлп выпущенное, на
полненное пескомь п залепленное. Насести f  располага
ются въ  Форме террасы одна надъ другою, нижняя 
вершковъ на 12 нлп Фута 2 отъ полу, н состоять пзъ 
деревяпныхе» жердей, гладко вытесаппнхъ и сверху 
округленныхъ, каждая въ 2% — 3 дюйма шириною— какъ 
наиболее соответствующею строешю курпиаго живота; 
ихъ необходимо время отъ  времени чистить, а потому 
хорошо делать выдвпжнымп, для чего копцы каждой жер
ди вставляются между брусьями, прибитыми къ стен е 
курятника. Жерди располагаются на разстоянш 6— 8 
вершковъ одна отъ другой д м  предупрежден in между ку
рами драки и пачкашя пометомъ, роняемымь птицами, 
сидящими выше другпхъ.

Нолъ въ курятник!» лучше всего делать деревянный, 
л'Ьтомъ посыпать пескоме., зимой устилать соломой и какъ



можно чаще чистить. Одннъ вполне практичный и опыт
ный куроводъ пробовалъ зимою насыпать на полъ курят
ника слой сухаго папортпика или блошнпка, въ нисколько 
дюймовъ и остался совершенно доволенъ опытомъ, потому 
что сухая трава не сыр’Ьетъ не гш етъ и не распро
страняешь затхлаго запаха. Ежедневная чистка курятника 
п ocB’IsraeHie въ немъ хотя части песка на полу весьма 
я;елательпы, въ ^особенности л’Ьтомъ, для предупреждетя 
р асп р о стр ан ен  насЬкомыхъ, которыя размножаются съ 
чрезвычайною быстротою до громадпаго количества п 
сильно безнокоятъ куръ; для тон яге ц’Ьлн и для пстре- 
блешя зародышей насЬкомыхъ нужно, по крайней мЬрЬ 
разъ в1.годъ,б,Ьлпть внутрешйя стены курятника кр-Ьпкпмъ 
растворомъ едкой извести, посыпать но временамъ полъ 
негашенымъ, выветрившимся на воздухе, птестковымъ 
порогакомъ п переменять въ несушвахъ солому не p i s e  
одного раза въ неделю.

Другое средство для уничтож етя насЬкомыхъ заклю
чается въокуриванш  курятника с4рнымп парами; съ этою 
цЬлыо, вглпустппъ п1)едварптельно птицу, вносятъ въ 
курятникъ сковроду, съ раскаленпымн, но не горящими 
пламенемъ, углями и насыпаютъ на нихъ столько сЬрнаго 
цвета, чтобы С’Ьрный паръ или дымъ проникъ въ доста
точном'!. количеств^ вовсе закау.ткп, трещины и щелп курят
ника. Во вновь устропваемыхъ курятннкахъ стЬныделаютъ 
обыкновенно каменныя пли изъ рЬшетинъ, вымазанныя 
глиною п выпггукатуренныя, но деревянныя, толсто обло- 
женныя снаружи соломою, для зпмы теплее. Куры выно- 
сятъ безъ всякаго вреда для здоровья довольно болыше 
холода и могутъ свободно гулять на чистомъ воздухе при 
морозе въ несколько градусовъ; однако, прп очень боль- 
шнхъ морозахъ, резкомъ севериомъ ветре, густо идущемъ
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снЪгЪ и мятелп, лучше не выпускать ихъ изъ курятника, 
потому что нЪкоторыя раем, енабженпыя болыпимъ греб- 
немъ, легко могутъ его отморозить. Для кормлешя куръ 
в ъ  курятнпкЬ очень удобна кормушка въ виде яслей, фиг. 

4-я, ее легко устроить и положенный въ нее кормъ куры 
пе могутъ ни разсыпать, ни засорить; разстояте между 
перекладинками или прутьями кормушки въ 2 дюйма, впо
лне достаточно для того, чтобы кури могли просовывать 
въ пего голову, вышина дпа. па которомъ лезкитъ кормъ, 
2, а ширина 3 дюйма. Ясли закрываются подъемною 
крышкою, чрезъ которую всыпается кормъ. н делаются 
произвольной длппы сообразно числу куръ; можпо по
ставить вдоль сгЬнъ курятнпка несколько такпхъ ма- 
ленькихъ1 кормушекъ или по середпггЬ одну двойную: 
въ  такомъ случай задняя erf; ика ея будете, служить пе
регородкой и нужно только приделать вторую крышку.

Введенпое у пйкоторыхъ куроводовъ отоилеше курят
ника зимою, по тому или другому способу, положительно 
вредпо: если этпмъ съ одной стороны ускоряется нисколько 
першдъ несетя  яицъ, за то, съ другой, кури, привыкши! 
къ теплу, делаются изнеженными, чувствительными къ 
малейшему резкому ветерку и въ особенностп къ пере- 
м енамъ погоды. Но весьма полезно подводить подъ курят- 
никомъ второй по.тъ: его можно делать изъ всякихъ негод- 
инх'ь досокъ, жердей и т. п. и застилать 2-хъ или 3-хъ дюй- 
мовммъ слоемъ соломы, навоза пли всякаго другаго ма- 
тер1а.та. Само собою разумеется, что устройство двойнаго 
пола применимо только въ  купятникахъ, поднятыхъ Фута па 
4 надъ землею; такой подъемъ, кроме возможности устрой
ства двойнаго пола, представляетъ еще и ту выгоду, что 
пустое п о д ъ  курятникомъ пространство, служа для куръ 
убежищемъ отъ Bbtpa и непогоды, иозволяетъ имъ рыться
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въ рыхлой земле и тереться объ нее для облегчешя ли- 
н ятя . Потребность способствовать вынаденпо старыхъ 
нерьевь третем ъ  объ землю свойственна. всЬмъ, безъ 
исключешя, курамъ; предложенные же для удовлетворе- 
шя ея искусственные способы, напр.: ящики съ пескомъ 
или золою, решительно неудобпн, какъ потому, что пе- 
сокъ и зола, почти не сод'Мствуютъ лнпягпю, такъ п по
тому, что ихъ нельзя выносить на дождь, следовательно 
для помЬщешя такихъ ящиковъ и для защиты птпцы отъ 
дурной погоды нужпо отводить особое сухое место, между 
■г4мъ каш. при предложенной возвышенной постановке 
курятника необходимое для указанныхъ целей место об
разуется само собою. Курятнпкъстроится обыкпсвеннотакой 
вышины, чтобы человекъ могъ ходить въ нем’1> несгибаясь.

Устройство курятника по рисунку Л; 1-й чрезвычайно 
легко и просто; онъ можетъ быть увеличенъ по произволу 
и приспособлена, къ содеря;атю несколькихъ породъ. 
Bn' очемъ для лицъ, желающихъ держать много разиыхъ 
породъ, безъ постройки для каждой отдельнаго помеще- 
Hin, что конечно сопряжено съ вовсе пзлпгашшп издерж
ками и хлопотами, мы предлагаешь другой курятнпкъ, рн- 
сунокъ Л" 5. Онъ разбить лучеобразно въ томъ вннма- 
нш, что если бы каждой расе, для прогулки па чпстомъ 
воздухе, отделить особое пространство по лишямъ, со- 
ставляющимъ продолжеше перегородокъ курятника, то 
пространство это было бы очень мало и узко, тогда какъ 
прц лучеобрзпомъ расположен»! отъ воли хозяина зави- 
ситъ удлипнить его на сколько угодпо, лишь бы было 
достаточно свободнаго места. На рисунке показапы въ 
каждомъ отделены  насести, самня же отделешя могутъ 
быть разгорожены проволочными сетками и ш досчатыми 
перегородками, двери и окна делаются какъ и въ курят-
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никЬ Л  1, а  внутреннее устройство дожетъ быть изме
няемо сообразно мЪстннмъ потребностямъ.

Разгораживать между собою полосы птпчьяго двора, 
отведенныя для гулянья, особо, каждой пород* на воздух^, 
можно посредствомъ простой сЬткп, тычипъ пли прово
лочной сЬтКИ,—  ПОСЛЕДНЯЯ ХОТЯ И СТОПИ) нисколько доро
же, однако шгЬетъ на своей сторон^ мнопя преимуще
ства: она свободно пропускаетъ солнце п воздух?., не за- 
т’Ьняетъ мЬста прогулки и можетъ приготовляться пзъ 
простои проволки съ 3— 4 дюймовыми петлями, за псклю- 
чешемъ нижней части перегородки, которую нужно на 
разстоянш двухъ Футовъ отъ земли забрать бол’Ье частою 
проволокою съ однодюймовымп петлями, для предупреж
дения пеизб’Ьжныхъ дракъ между петухами. Можно, пожа
луй, ради большей прочности, окрасить сЬтку масляною 
краскою, но это будетъ и трудною и даже бесполезною 
работою, потому что еслп поел* мпогпхъ лЪтъ неокра
шенная проволока кое гдЪ проржавить, то ее всегда легко 
исправить. К ъ курятнику, съ протпвуположной стороны, 
примыкаютъ 4 отдЬлешя: одно для утокъ, другое для гу
сей, третьедляпидюшекъ п четвертое для пыспжыватя цып
лятъ н для откорма; об!з послЪдшя операцш могутъ произ
водиться въ одпомъ п томъ же помЬщенш, потому что пе- 
рш дъ выспжпвашя цыплятъ оканчивается всегда раньше 
начала откорма. Полосы, назначенный для нрогулокъ, мо
гутъ служить для разной птицы, а  также для выращпва- 
ш я приплода.

Мы начертили только общШ планъ расположешя и раз- 
дЬлешя курятнпка, постройка же самаго здап1я предо
ставляется вкусу каждаго хозяина и можетъ быть проще 
пли наряднее. Нужно еще заметить, что куры 1гЬкоторыхъ 
породъ, напр, кохинхинки, брамапутра п др. по корот
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кости крыльевъ и Ф легм атичному харак тер у, съ трудомъ 
подлетаютъ выше 4 Футовъ, тогда какъ друия летаютъ 
гораздо выше, а потому требуютъ перегородокъ въ са
жень вышиною, чтобы воспрепятствовать перелету въ  со- 
сйдш я отделена.

Ко всему сказанному въ настоящей главе, я  позволю 
себе прибавить еще нисколько словъ относительно огра
ды куриныхъ парковъ, устройства курятпнковъ и нхъ при
надлежностей.

Некоторые куроводы предлагають обсаживать куриные 
парки и изгороди между отделешямп парка разными де
ревьями и плодовыми кустами. Конечно, такое украшеше 
парка несомненно доставить курамъ удовольств!е, потому 
что оне, какъ известно очень любятъ рыться подъ куста
ми, но мнЬ кажется, что это будетъ роскошью, которая 
можетъ быть допущена пли тамъ,гдЪ куръ дерл;атъневъ  
промышленныхъ видахъ, а  по страсти п прихоти, или по
жалуй еще въ  гЬхъ случаяхъ, когда держатся куры р4д- 
кнхъ, очень цЬиныхъ и нЬжннхъ иородъ. Что же касается 
выбора места подъ птнчш дворъ, то полагаю, чтр въ 
нашихъ руссппхъ пом'Ьстьяхъ птичьи дворы, содеря;пмые 
съ промышленною цгълъю, ради сбыта яицъ и битой птицы, 
и где, следовательно, держится какпхъ нпбудь одна-двЬ 
и пригомъ не особенно цЬпныя породы, могутъ быть 
устроиваемы весьма удобно, разумеется если только мест
ность будетъ достаточно сухая, вблизи скотныхъ дворовъ; 
здЬсь почти всегда найдетсл какой нпбудь свободный сарай 
или конюшня для устройства курятника, куры ate най- 
дутъ себе вдоволь места для гулянья и обнльпый источ- 
ппкъ пиши въ навозныхъ ямахъ.

Для того, кто намеревается строить особый курйтникъ,
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нельзя не указать на сл-Ьдуклщй весьма простой спо- 
собъ устройства его, предлагаемый извЬстиымъ француз
ски мъ куроводомъ Жакомъ *), который пригоден !» в для 
нашнхъ безлесныхъ местностей: внрываютъ канавку глу
биною въ G— 10 вершковъ, а шпрпною равную толщшг!», ка
кую желаюгь придать етЬнамъ курятника; въ канавку вко- 
лачиваютъ крЪшпе брусья— стойки, поперечнпкъ поторыхъ 
также равняется толщине стенъ, бока пхъ сглахпваютъ то- 
норомъ; за?е.чъ канавку завалпваютъ камнями разной вели
чины п для большей прочности залнваютъ пхъ глиня- 
нымъ рястворомъ; къ внутренней и впЬганей сторонамъ 
врытыхъ въ землю брусьевъ прпколачиваютъ TonKie брусья 
или решетины, пдуице такхе на стропплы, и промежуток!» 
между нпмп наполняют!, камнями и замазываютъ глиной, 
потомъ сд'Ьланнпя такпмъ образомъ стены снова заре* 
гаечипаютъ и штукатурятъ. Крышу дЪлаютъ пзъ тонкпхъ 
планокъ И.Ш пзъ соломы, тростинка; крыша пзъ послед- 
нихъ двухъ матер!аловъ представляетъ ту выгоду, что 
зпмой не пропускаегъ въ курятнпкъ холода, а л-Ьтомъ 
поддерл;пвает7. въ немъ прохладу. Такой круятпикъ стоить 
дешево и очень легокъ, поэтому не нуждается въ боль- 
шомъ ФундамептЬ.

Выше было уже сказано, что насести устропваются въ 
виде террасы нлп лестницы, между темъ иные куроводы 
находятъ такую насесть неудобною потому, будто бы, что 
кури всегда стараются усесться на самой верхпей жерди, 
теснятся на ней п падаютъ, отъ того сои'Ь гують расио- 
лагать жерди на одной плоскости. Эгтель въ нослЬдпемъ 
изданш своего пгпчьяго двора также склоняется въ пользу 
этого м нетя. На сколько однако замечашеэто справедливо, 
лучше всего можетъ решить практика, по несомиенпо,

*) Руководство въ куроводству, Жака, час. I, стр. 129.
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что пас'Ьсть въ видЬ .тЬстницы нмгЬетъ, то преимущество, 
что въ данномъ м’Ьст!; позволяетъ поместиться большему 
числу куръ.

На фиг. ,\i 3 представлена несушка въ вид!; ящика съ 
крышкой, но есть еще одна несушка, которая по своей 
простогЬ и дешевпзнЬ заслуживаете впнмашя, она пле
тется изъ крЬпкпхъ ивовыхъ прутьевъ ц нм'Ьетъ Форму про
дольной ноловпны яичной скорлупы,срЬзанной сь  одного 
конца; длинна ея 9 вершк., ш ирина8, а глубина 5 верш.; 
на копцахъ несушки у срЬзанной части ед'Ълапо по коль
цу, куда вд'Ьвается и привязывается деревянный нругъ, 
на который она прпвЬшпвается къ двумъ деревяннымъ 
костылг.камъ, вбитнмъ въ стЬпу курятника вершковъ на
10 отъ земли- Несушка эта, какъ мнЬ кажется, нредстав- 
ляетъ тотъ недостатокъ, что должна привешиваться къ 
стЬнЬ и, сл'Ьдовательпо, пе можетъ нмЬть неподвижности 
несушкп Л" 3, потом'ь подъ нее не ставится скамейки съ 
выступомъ, поэтому курицЬ не такъ удобно взбираться 
въ нее.

Въ заключеше остается сказать, что выдаюиияся части 
жердей насести, скамеекъ, нолокъ, иесушекъ, шляпки 
костыльковъ и проч. должны быть закруглены, чтобы 
прдохраннть куръ отъ ушибовъ. ЗатЬмъ внутрешйя стЬ- 
ны курятника, нолъ, если онъ деревянпый. насЬсть и 
всЬ деревянныя принадлежности курягппка должны быть 
хорошо выструганы, выглажены п. еслп можно, выкраше
ны, а вей даже, малМнпя щели, тщательно забиты и за
мазаны, иначе въ курятнике, преимущественно въ ще- 
ляхъ, непременно заведутся разныя насЬкомыя, особенно 
клещи, которые ужасно мучатъ куръ и, въ случай силь- 
паго размножетя, за'Ьдаютъ ихъ даже до смерти. Вотъ 
почему курятннкъ необходимо ежедневно выметать и об
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мывать хоть разъ въ неделю, особенно лЬтомь; одними 
словомъ, держать какъ можно чище. Вообще строгая 
чистота п опрятность въ курятнике составляетъ одно изъ 
самыхъ важныхъ условп! для сбережешя здоровья куръ.

Указавъ выше на устройство постоя нпыхъ пеподвнж- 
ныхъ курнтнпковъ, я считаю далеко не лишнемъ допол
нить ннн'Ь эго'п» отдЬлъ опнсатемъ прпдумаипаго 
весьма недавно Ннлъкоромъ складнаго переноснаго курят- 
пика или вообще птпчнпка, который по простоте сво
его устройства п дешевизне заслуживает!» полнаго внп- 
мамя куроводовъ. Курятникь это тъ  (фиг. 6 )  состонтъ 
нзъ сл'Ьдующнхъ частей: два стояч!е наискось бруса или 
планки А , вместе съ скрепляющими пхъ ноперечпымп 
перекладинами В  иоддержнваютъ крышу курятника. Въ 
иерхнихъ копцахъ В  прикреплены, па плотно-ввипчен- 
1ш хъ крючьяхъ, отвЬсно-столч1я перекладины С, выдаю
щаяся нисколько повыше А  (см. маленыйй рпсуногь). 
Съ внешней сторопы, къ верхней части В  прибита до
ска I )  съ немного видающимися концами, которые ле- 
жатъ на А; края доскп, а  также концы и края С  срезаны 
наискось для того, чтобы придать устойчивость курятни
ку, когда онъ раздвинуть. К ъ перекладппамъ С  прнд-Ь- 
лапы поперечины Е  на необходпмомъ одна огъ  другой 
разстоянш. Боковыя перекладины F  насажены на ко
стыльки и плотно придерживаются замочными пружинами 
F .  Внутрепгпя концы нланокъ или перекладпнъ G 
вставляются въ гнезда, прорЬзанныя въ .1, какъ означепо 
точками. Когда курятникъ сдвппутъ или сложенъ, то 
отдельный части его прнпимаютъ положеше, показанное 
на малепькомъ рисунке. Любой плотникъ можетъ сде
лать такой курятникъ по ирпложенпому рисунку и нри- 
томъ за недорогую цену.
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Птичпнкъ Вилькора вполне пригоден!, какъ для поста- 
ковкп его на поляхъ, въ гЬхъ случаяхъ, когда итицеводъ 
считаетъ необходимымъ кормптъ на нпхъ некоторое вре
мя разводмую  пмъ птицу (что впрочемъ, какъ будетъ даль
ше указано редко удобно), такъ п для содержашя птпцьт, 
привезепной на рынки и въ т. п. места. Вообще назна- 
ч ете  его —  служить временнымъ помещешемъ для нтицн 
тамъ, где  не представляется возможности устроить для не я 
цоиЬщешя постояннаго.

ГЛАВА III .
О К О Р Ш  Е Н I И К У Р -Ъ,

Курпца въ дикомъ состояшн, въ которомъ она и до 
сахъ поръ еще встречается въ заокеанскпхъ странахъ, 
питается, сообразно требовашямъ своего инстинкта, жи
вотною и растительною пищею. Сделавшись уже ни
сколько столЬтй тому назадъ домашпею птицею, она гге 
изменила въ этомъ отпошепш свопхъ иривычекъ и толь
ко кругъ кормовъ длянея увеличился такими веществами, 
которыя р^дко встречаются въ дикомъ быту, напр, хлебны
ми зернами, вареннмъ каргоФелемъ п т п., поэтому курица 
охотно клюетъ всевозможные продукты, по непременно тре- 
буетъ перемежки твердаго корма съ мягкпмъ, какъ необ
ходим ая ус.кш я для поддержашя своего здоровья. Твер- 
дымъкормоиъ называется зерновой кормъ, а мягкпмъ жи
вотный и растительный—сырой или вареный. Если держать 
куръ исключительно только на зерновомъ корме, то это 
обойдется нетолько очень дорого, но и современемъ по- 
влечетъ за собою, даже у более старых ь куръ, постоянное
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разстройство пшцсварегпя, а для молодокъ будетъ еще 
вреднЬе. Если, напротпвъ того, кормить ихъ, какъ Mtiorie 
предлагают^., однимъ только лотадпним ъ мяеомъ, какъ 
самымъ дегаевымъ, или все равно мяеомъ друш хъ жпвот- 
нихъ и вообще животными остатками, то такое содержа- 
nie, хотя и не влечетъ за собой указанныхъ болезней, 
по производить въ курахъ жаръ, сыпь и вы падете перь- 
евъ и кромЬ того д’Ьлаетъ ихъ въ высшей степени драч
ливыми, даже кровожадными, а мясу и япцамъ прпдаетъ 
отвратительный вкусъ. Вирочемъ эти вредпыя посл'Ьдств1я 
выказываются въ такой сил Ь только при корм4 сырнмъ мя- 
сомъ, вареное мепЪе имъ вредно, но также требуетъ пе
ремежки съ другимъ кормомь. Нужно заметить еще, что 
пЬкоторыя бол'Ьзпп отъ корма смрымъ мяеомъ превра
щаются въ заразительная п смефтельпыя; вареное же и 
въэтпхъ случаяхъ действуешь не столь опасно, хотяупо- 
треблеше его также требуетъ некоторой предосторож
ности.

Курица охотно клюетъ зерна всякаго рода, какъ-то: яч
мень, овесъ, пшеницу, гречу, маисъ, но рожь не такълю - 
бптъ. Мапсъ, въ неболыпомъ количеств^, можно давать 
сырнмъ, но гораздо лучше нрокипяченымъ, отъ чего опъ 
увеличивается вдвое въ объемЬ, тогда какъ сырой можетъ 
легко разбухнуть възобЬ;это же самое зам'Ьчаше относит
ся и до проса, которое вирочемъ по дороговпзнЬ не вы
годно давать взрослымъ курамъ.

Если мы будемъ наблюдать курицу, живущую па свободЬ, 
нанр. въ дерева Ь, гд'Ь въ  мелкпхъ крестьянскихъ хозяй- 
сгвахъ ей лишь кое-когда бросаютъ пригоршню илохпхъ 
зеренъ, заботу же о пропптанш предоставляютъ самой 
себ’Ь, то увидцмъ, что какъ только рапнимъ утромъ вы- 
пустятъ ее изъ курятника, оиа тотчасъ же сп'Ьшптъ на
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лугъ или вообще м4сто, покрытое дерномъ п начппаетъ 
щипать молодые n o j in i  н'Ькоторыхъ травъ, преимущес- 
ивенно же искать червей н насЬкомыхъ, которыхъ но ут
ренней росЬ всегда находится много на поверхности поля. 
ЗагЬмъ втеченш дня она забирается иногда на павоз- 
ныя кучи и охотится тамъ на мухъ, комаровъ, черней н 
усердно разрываетъ навозъ, чтобы поймать скрывшихся 
насйкомыхъ, подбпраетъ нерпа, валяюшдяся около амба- 
ровъ, въ особенности во время жатвы, поклевываетъ по 
временамъ со стЬнъ известь, которая необходима ей для 
образовашя яичной скорлупы и вообще не брезгаетъ ни
какими питательными веществами. Понятно, что чЬмъ 
больше держится куръ, Т'Ьмъ больше приходится забо
титься о подкармливанш ихъ; но, въкаждомъ хозяйств!;, 
KpoMi хлйбпыхъ зеренъ, всегда находится достаточно дру- 
гпхъ предметовъ, годпыхъ для этой цЬли. Вареный раз
давленный картофель, смешанный съ отрубями, макипой 
или мукой, маковые жмыхи, приготовленные такпмъ же 
образомъ, обваренные пшеничные отруба или мякина съ 
картоФелемъ, и даже безъ него, разныя мЬснва, въ впдЬ 
густаго гЬста, пзъ муки и остатков), всевозможной ва
реной зелени, напр.: рЬпн, брюквы, кольраби, тыквы, 
свеклы п т. н., все это, а равно тЬсто пзъ маиса съ отру
бями составляетъ очень xopomifi кормъ для куръ, который 
он4 охотно 'Ьдятъ вареиымъ; отъ сыраго же большею ча- 
CTiio отказываются, за псключешемъ впрочемъ мелко р е 
заной свеклы, которую oub 1>дятъ охотно и сырою веро
ятно ио причшгЬ содержащегося въ ней сахара. Однако 
ни одно нзъ озпаченпыхъ средствъ не слЬдуетъ давггь геп- 
лымъ, такъ какъ теплое кушанье влечетъ за собоюпоявлеше 
типуна. Выборъ между всйми указанными суррогатами 
предоставляется у см отри т»  каждаго куровода, потому
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что онъ обусловливается местными обстоятельствами и 
удобствами.

В ъ тЪхъ случаяхъ, когда иа птичьемъ дворе находятся 
курн разныхъ пород!», изъ которыхъ каждая содержится, 
разумеется, въ  особомъ отдедеш п и, следовательно, ли
ш ена возможности добывать сама себе пищу, собствен
ные интересы куровода заставляютъ его позаботиться 
чтобы вознаградить куръ за лигаеше свободы оби.пемъи 
разнообраз1емъ корма; тутъ, кроме зеренъ, зелени идру- 
гихъ кормовыхъ веществъ, необходимо давать курам'ь 
разбитня на мелше куски яичныя скорлупы пли известко
вый соръ; такое разнообраз1е кормовъ сильно способ- 
ствуетъ процветанш  куръ. Ч го касается зерноваго кор
ма, то породамъ, очень расположеннымъ къ жпреш ю ,луч
ше давать овесъ п немного ячменя, че.мь пшеппцу и 
маисъ, потому что оба пос.гЬдте хлеба особенно содЬй- 
ствуютъ образованш  мяса и жира. Изъ зеленыхъ кормовъ 
раннею весною хорошо давать молодой клеверъ п салатъ, 
а позже листья свеклы и акащп, которые куры очень лю- 
бятъ. Мелко разбитая яичная скорлупа пли старый из
вестковый соръ въ особенности необходимы тогда, когда 
куры не п.чеготъ случая клевать каменпня стены,— безъ 
этой нредосторжпости, иногда даже при хорошемъ кор- 
мЬ, оне несутъ япца безъ скорлупы.

Мы уже сказали, что ни въ какомъ случае не слЬдуегъ 
кормить куръ до-сыта исключительно мясомъ пли личин
ками, то и другое должно служить имъ только лаком- 
ствомъ; курица естъ  всевозможные животные продукты, 
насекомнхъ, жуковъ, гладкихъ гусеницъ, червей дожде- 
выхъ п мучныхъ (особенно любятъ майскаго жука), сы
рое н вареное мясо, разныя личинки, рыбу, лягушекъ 
внутренности птицъ, рыбъ и млекопитающихъ. и даже-
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любитъ мышей; нельзя безъ cirbxa впдйть, какъ курица 
иногда тщетно старается проглотить маленькагомытен- 
ва ц'Ьликомъ, между гЬмъ. прп всемъ ея CTapanin, хвостъ 
его остается торчать изъ клюва и пользуясь этпмъ за- 
впстлпвыя товарки тотчасъ же вытаскпваютъ мышенка 
обратно, чтобы въ свою очередь начать ту же неудач
ную операщю. Затрудн ете пмЬть постоянно достаточное 
количество жпвотнаго корма для большаго числа куръ 
навело на мысль искусственпаго р азведеш  лпчпнокъ. 
Разводить личпнонъ можно различными способами: самый 
простой состоитъ въ томъ, чтобы положить въ пустое 
отдаленное мЬсто плп въ  яму трупъ какого нибудь жн- 
вотнаго плп внутренности лошади, защитпвъ ихъ отъ 
дождя какою нпбудь накрышкою; спустя 7— 8 дней, при 
достаточно-теплой погода, въ трупгЬ разовьется множест
во лпчгшокъ; можно того же достигнуть наполнпвъ вы
ложенную камнемъ яму послойно сЬчкою, сухпмъ кон- 
скимъ навозомъ, опилками, и паливъ между ними слой 
крови лошадиной или круппаго рогатаго скота; лйтомъ 
мясныя мухи не нрпмпяутъ прплетЬть сюда для клад
ки яицъ, изъ которыхъ разовьются личинки. Понятно, что 
способы эти применимы только въ теплое время, когда су
щ ествую т мухи; разведете  Hie лпчпнокъ зпмою, Т'Ьмъ 
пли другпмъ путемъ— вопрось еще неразрешенный, а  какъ 
настоящее руководство имЬетъ дело исключительно съ 
Фактами, т о  говорить о немъ зд е с ь  не приходится.

Предлагали для разведеЙЕпя лпчпнокъ пользоваться че
ловеческими экскрементамп; песомнЬнно, что такой опытъ 
былъ бы вполне успешепъ, но думаемъ, что на него 
найдется мало охотнпковъ, песмотря на то, что разведе
т е  лпчпнокъ, прп всякой вообще обстановке, пе обходит
ся безъ сильнаго пепр1ятпаго запаха. Есть одно предло-
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л;еше, состоящее вътомъ, чтобы въ  годи, когда появляет
ся много аайскихъ жуковъ, собирать этпхъ нас'Ькомыхъ, 
засушивать в ь  печкЬ п сберегать для зпмпяго корма.— 
средство конечно очень легкое, но нельзя считать его на- 
дел;яымъ, потому что iianeide жуки появляются въ боль- 
шомъ количеств^ довольно редко.

Во Францш пробовали вывозить куръ въ особой по
возке па жнпвныя н свЬжевснаханныя ноля для нстре- 
блешя тамъ червей, улитокъ и другихъ нас'Ькомыхъ ц 
подбпратя опавшаго зерна. Способъ этотънредставляегь 
н'Ькоторыя заггрудпен1я, завпсяийя отъ большой подвиж
ности куръ п отъ трудной'!! поэтому собирать ихъ; отъ 
того очистку полей отъ нас'Ькомыхъ п сорпыхъ зеренъ 
удобнЬе предоставить бол'Ье спокойной домашней птиц!;, 
напр, гусямъ, уткамъ, инд'Ьйкамъ, какъ то п дЬлается во 
многихъ м'Ьстностяхъ Германш, где  въ особенности при
бег а ютъ къ помощи гусей.

После общпхъ замЬчашй о различных!» кормахъ для 
куръ, остается снова повторить, что выборъ тЬхъ и дру- 
гихъ нзъ ннхъ обусловливается главпымъ образомъ мЬ- 
стпымн обстоятельствами, прпчемъ только пе с.тЬдуетъ 
упускать изъ вида пеобходпмой перемежки жесткпхъ кор
мовъ съ мягкими.

Вообще нельзя пе носовЬтовать кормить куръ аккурат
но въ  разъ заведенпое время, утромъ или въ течеши 
дня давать мяпай кормъ, а  на ночь вдоволь зерноваго, 
потому что зерна перевариваются довольцо медленно. 
Относительно перемежки корма наблюдать следующее: 
въ  теплое время года, когда наиболее развита кладка 
япцъ, давать преимущественно кормъ, производящш мясо, 
н только немного крахмалистыхъ пли маслянистых!» ве
ществъ, такт» кагл. опп содействуют!» болЬе развитно
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теплоты п жпра, чймъ мяса, поэтому эти кослЬдти ве
щества до.тжпы играть главную роль в ь  холодное время 
года, когда кладка яицъ стоить на заднем!. планЬ С ле
дующая таблица показывает!, состав!, различных!. иор- 
мовъ ио отношешю къ веществам!., садЬпствующпмъ 
развитсю мяса, жира и т. п., а потому и можетъ служить 
некоторымъ руководством!, при вн  юрЬ кормовъ.
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КпртоФель, по о б п л т  въ нсмъ крахмала, лучше даватг» 
въ см'Ьсн съ отрубями пли мукою, въ такомъ вид!', опъ  

является хорошимъ кормом!., поддерживает1!» куръ въ  
т&гб и содействует!. кладкЪ ятщъ.

Греча, по своему химическому составу и сл'Ьдовательпо 

по достоинству, стопт г, па одном ъ уровн’Ь съ ячменемч. и 

составляетъ п ревосходи т! кормъ, действующ!!! особеппо  

благотворпо на образоваш е яидъ.
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Превосходные результат», которихъ достигаютъ въ ск
верной францш, каиъ по отношешю кгь курамъ вообще, так'ь 
и къ кладке япцъ въ особенности, должны быть несом
ненно приписаны почти исключительному тамъ употре- 
блепш гречихи.

Въ завлючеше настоящей главы считаю нужиымъ за
м е т и т ь , что сделанное Эттелемъ замЬчаше, будто куры 
неохотно клюютъ рожь, осповапо преимущественно на 
томъ, что кур-ь кормить обыкновенно ржаными высевка
ми, остающимися въ  амбарахъ пли на мельнпцахъ: таюе 
высевки конечно куры кноютъ неохотно, потому что они 
с.остояп» большею часпю  изъ пустыхъ и недозрЬвгаихъ 
зеренъ ржи, других ь хлЬбовъ и сорныхъ травъ; но хоро- 
пйя полныя ржапмя зерна куры очень любятъ, поэтому, 
гели можно получить недорого рожь, то следует!» вос
пользоваться этою возможноспю, такт» какъ рожь состав
ляет» для кур г» пишу очень питательную н легку»>.

ГЛАВА IV.

О ЯИЦАХЪ, НАЗНАЧЕННЫХЪ ДЛЯ НАСИЖИВАНШ.

Возможпостыголучпгь xopomie результаты отъ нампки- 
вашя или по крайней м ере возможность расчитывать на 
нихъ, зависни», главнимъ образомъ, как!» всякому попят
но, отъ качества самыхъ япцъ и отъ разновидностей куръ, 
которыми они положен». Въ случае несколькихъ разно
видностей куръ одной породы. совЬтуемъ отобрать сама-
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го краспваго, сильнаго п лучшаго во вс’Ьх'ь отношешяхъ 
петуха, посадить его особо не бол-he какъ ст. 4— (> сами
ми лучшими курицами и получении;! отъ такого завода 
япца употреблять для паспживашя. Если куръ держится 
мало, всего при одномъ петух-е,то конечно указанное об
щее правило невыполнимо,— въ такомъ случай нужно ста
раться по крайней мйрй, чтобы пЬтухъ п куры пе нм-Ьли 
особыхъ недостатков!., напр, перекоспвшагоса клюва и крп- 
ваго хпоста; впрочемъ оба эти недостатка бываютъ часто 
случайные, напр, пскрмвлеше хвоста зпвпснтъ иногда отъ 
с (абостп мускулов-ь нлп отъ повреждепм во время дракъ, 
по обыкновенно они бываютъ наследственные и птпцъ 
съ такпмп недостатками ни въ какомъ слума-Ь нельзя пу
скать на нлемя.

В лш те нЬтуха на потомство пмЬеп. огромное значе- 
nie, такъ что отъ хорошаго u try x a  и плохой курнцы 
можно навЬрное расчитывать на порядочный, часто даже 
на xopoinifi пршглодъ, тогда какъ отъ отличной курицы 
п посредсгвспнаго пЪтуха, не говоря уже о плохомъ. 
прнплодь будетъ всегда плохъ.

Много разъ, но постоянно неудачно, старались найтп 
средство къ определенно пола цыпленка, который вылу
пится пзъ яйца. Обыкновенно полагаютъ, что нзъ япцъ. 
пм’Ьющнхъ съ обоих-!, концовъ одинаковую Форму, вылу
пляются курочкп, а пзъ япцъ, одппъ конец!, ьоторыхъ 
заостреппый, а другой закругленный, вы.чодитъ п-Ьтуш- 
ки, но такое замЪ чате сплошь н рядомъ опровер!’ается 
на практике; къ тому же каждая курица несегъ вообще 
япца, Формою очепь похо;ш одно на другое, такъ что 
требуется весьма тщательное сравнеше снесепныхъ япцъ 
между собою, для того чтобы хотя приблизительно можно 
было определить родъ будущихъ цинлятъ. впрочемъ н
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такое сравпете весьма часто быиаетъ обманчиво. По 
вообще за довольпо n ip ную примату, какъ показал, 
спытъ, можно принять только то, что двухгодовалый и 
бол’Ье старыя курпцн выводятъ въ сложности больше 
курочекъ, а  одпогодовалыя больше иЬтушковъ.

Курица наснживаетъ средннмъ числомъ 21 день, но 
иногда цыцлята вылупляются одипмъ-двумя днямп рань
ше, иногда же пЬснольктш  днями позже. Ранпее вылупле- 
n ie  цыплятъ завнсптъ отъ св'Ьжести япцъ п отъ больша- 
го жара иасЬдки; позднее обусловливается старостпо я п п >  

и пе столь спльнымъ жаромъ насйдшг. Стария япца шгЬ- 
ют’ь большую кр'Ьпкую скорлупу, а потому цыпленку тре
буется больше времени и ycn.iiil чтобы продолбить ее. Слу
чается, что даже изъ 6-ти нед'Ьльныхъ яицъ выходятъ 
цыплята; T an ie  случаи однако рЪдки, такъ что по общему 
правилу, выпедеппому изъ опыта, должно принять, что яйца 
сохрапяютъ свою плодотворную способность не долйе 
трехъ недель и этпмъ объясняется, почему цыпленокъ, 
для развитая своего внутри яйца, требуетъ также около 
трехнедЬльнаго срока.

Яйца, назначеппыя для пасиж пватя, должно хранить въ 
сухомъ прохладномъ м4сгЬ вий в.пяшя солнца; при подкла- 
днванш подъ курицу онн должннбытьсовершенно чистыми, 
случайно ирис гавгаую къ нимъ грязь нужно обмывать губкой 
пли тряпкой, намоченной въ тепловатой водЬ, иначе нечи
стота пли соръ легко можетъ пристать къ нерьямъ насЬдки 
и когда посл'Ьдпял виходитъ пзъ несушки,то можетъ нечаян
но съ собою вытащить и япца. Подъ насЬдку должно под- 
кладывать только совершенно цЬлыя яйца; но изъ этого еще 
не с-тЬдуетъ, что яйцо съ маленькой трещинкой, лишь би 
внутренняя кожица его не лоппула, не годится для наси- 
живашя, если въ другихъ, отпошешяхъ оно впо.шЬ удовле-
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творптельно; такое яйцо, въ предупреждеше далыгМ шаго 
разрыва трещины, нужно заклеить клочкомъ плотной бума
га  в можно смЪло расчитывать, что изъ него выйдетъ цыпле- 
нокъ если только трещина не придется случайно на томъ 
самомъ м'ЬстЬ, которое прежде всего начнетъ проклевывать 
цыпленокъ. Очень крупный япца съ двойнымъ желткомъ, 
нронсходяицяся отъ того,что изъяпчникавыдЬлаютсяразомъ 
вмЬсто однаго, два яичка, обвалакиваемыя затЬмъ общей 
скорлуиой, пегодятся для тгспживашя: хотя въ нпхъ и ра
зовьются оба зародыша, но, по недостатку мЬста, они только 
будутъ мйшать другъ другу и почти всегда задохнутся. 
Некоторые утверждаютъ, будто подкладываемыя подъ 
насЬдку япца лучше всего ставить осгрымъ концомъ 
внизъ, не объясняя однако прпчинъ своего замъчашя, меж
ду Т'Ьмъ эго совершенно невЬрно; напротивъ того, такое 
положеюе яйца можетъ повести къ тому,что желтокъ,вслЬд- 
ciBie меныиаго своего уд'Ьльнаго вйса, сравнительно съ 
вЬсомъ б'Ьлка, нсилыветъ на верхъ, а  вм'ЬстЬ съ тЬмъ нзмЬ- 
нится и нормальное полож ете зародыша въ яйц'Ь, что bi» 
свою очередь значительно затруднить выход), цыпленка, 
если не повлечетъ къхудгапмъ поелЬдсгшямъ. Нормаль
ное положете яйца есть ноложеше по его длпнпой осп или 
въ длину т. е. то самое, въ какомъ оно кладется курицею. 
Спрашивается, отъ чего же яйца такъ часто бываютъ без- 
илоднимп? ?ависитъ это отъ многихъ причины во-1-хъ, 
япца могутъ быть слншкомъ старыя; во 2-хъ, они мо
гутъ быть пеоплодотворены; въ-3-хъ, до или во время 
насиж иватя онп могутъ повредиться внутри или треснуть, 
снаружи, отъ чего внутренняя кожнца лопнетъ; въ-4-хъ, 
торговцы иногда нарочно производятъ разрывъ внутрен
ней кожицы посредствомъ сотрясешя яйца.

Недостаточное оплодотвореше яацъ зависитъ въ свою
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очередь отъ разныхъ обстоятельств'!,. Первыя яйца 
молодой курицы бнваютъ обыкновенно неонлодотворенны- 
ннми, поэтому для насиживашя всегда лучше употреблять 
яица,снесепныя позже; главнымъже образомъяица бываютъ 
неоплодотворенннми тогда, когда въ курятнпкЬ содер
жатся два irbryxa, которые, по врожденной этой птице 
ревности, препатствуютъ другъ другу въ выполненш необ- 
ходимыхъ для оплодотворен1я отправлешй; вотъ почему 
прп курахъ, назначенныхъ на племя, никогда не сл4- 
дуетъ держать болЬе одного п'Ьтуха, разве би курятпикъ 
билъ очень просторный.

Наконецъ въ последнее время сталп утверждать, и 
именно въ  Америке, будто назначенный для насижива- 
ш я япца не.м огутъ быть перевозимы, но ошибочность 
такого взгляда опровергается тысячами противоположпыхъ 
случаевъ, хотя несомнЬвцо, что сохранеше жизненной 
силы яицъ зависите отъ ихъ укупорки. Прежде, даже 
еще недавно, яйца пересылались не иначе какъ въ ящи- 
кахъ, наполненпыхъ резаною соломою и вследств1е 
гладкости соломы, прп малейшемъ сотрясенш во время 
перевозки, стукались другъ о друга, такъ что хорошо еще, 
если некоторыя нзъ нихъ отделывались только трещи
ною; въ большей же части случаевъ мпого япцъ совсйиъ 
разбивалось, потому что солома, не смотря на самую плот
ную упаковку, неизбежно сваливается отъ тряски н 0Т1. 
того въ ящике образуется пустое пространство. Во из- 
бежаше этого впадали въ другую крайность, придумывая 
упаковки очень доропя п мешкатныя, напр, обвертывали 
каждое яйцо въ  хлопчатую бумагу, подкадывалц подъ 
яйца подстилки па пружпнахь и т. п., тогда какъ той же 
целп можно достигнуть п просто н дешево, нужно толь
ко укладывать япца въ неболыпихъ прочныхъ ящикахъ, въ
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отруби пли cyxie опилки плотно, но такимъ образомъ, чтобы 
пп одно изъ нпхъ не касалось другаго; опытъ показалъ, что 
такая упаковка вполне надежна, конечно при этомъ нужно 
еще чтоби ящики были довольно прочны ц чтобы при перег- 
рузкЬ, на желЬзныхъ ли дорогахъ или па обозахъ, ихъ не 
швыряли каш, попало, а перекладывали осторожно. Относи
тельно опилокъ нужно, заметить, что для упаковки яицъ луч
ше брать опилки поперечные, т. е. т ате , каше получаются 
отъ распилки леса, а не продольные, которые остаются 
па л'Ьсопильпыхъ заводахъ отъ распплкп досокъ, потому 
что въ послгЬ д те  нельзя такъ плотно упаковывать, какъ 
въ первые. Въ Англш яйца, назначении® въ друйя евро- 
н ей сш  государства, упаковываютъ въ прочные ящикц. 
наполненные отрубями, для перевозки же внутри страны 
пхъ, зачастую, укладнваютъ въ л е г ш  корзины, оберну
тыми въ паклю въ надежд^, что въ виду столь легкой 
укупорки клади па железныхъ дорогахъ будутъ обра
щаться съ нею гораздо осторожнее. Изъ Франщп япца 
получаются тоже въ неболыпихъ ящпкахъ съ отрубями; 
а при отправке большпхъ партШ укладнваютъ изъ пре
досторожности каждыя 15— 20 япцъ въ особый ящпкъ, и 
загем ъ псе эти ящички кладутъ въ одинъ общш ящпкъ, 
забивая пустое пространство между ящичками, также и во- 
кругъ нпхъ, опилками пли сЬномъ.

Ростъ курицы совершенно прекращается напервомъ году 
ея д;изни, темъ не менее па второмъ году силы ея зна
чительно увеличиваются и формы значительно расширя
ются; одногодовалыя молодки песутъ япца всегда мельче 
двухгодовалыхъ, а какъ изъ крупнаго яйца цыпленок!» 
естественно долженъ выдтп крупнее и сильнее, 4 iirr . 
пзъ мелкаго, то понятно, что для паспживашя, еслп толь
ко позволяютъ обстоятельства, всегда лучше употреблять

Рувов. къ развел, куръ. 2
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яйца отъ двухгодовалыхъ куръ, въ особенности когда хо- 
тятъ вывести крупныхъ и спльныхъ цыплять.

ГЛАВА Y .

О В Ы С И Ж И В Д Н I и ц ы п л я т ъ.

а) И скусственное  в ы с и ж п в а ш е .

Чрезвычайно интересный процессъ выспжпватя цып
лятъ можетъ совершаться, какъ известно, двоякпмъ спо- 
собомъ: естественно и искусственно. Подъ словомъ есте
ственное высижпваше разумеется всякая животная теп
лота, нагревающая япца, потому что для вывода цыплятъ 
вовсе н^тъ  необходимости, чтобы яйца непременно на
сиживались курицею,— той же цели можно достигнуть при 
помощи всякой другой животной теплоты. Были даже при
меры, что дамы выводили цыпленка за пазухой; точно 
также не басня, что одпнъ старый холощеный ленивый 
котъ, лежа по цЬлымъ днямъ въ корзине, удачно выси- 
делъ несколько япцъ и только въ п оследтй  моментъ вы- 
луплеия цыплятъ потребовалась человеческая помощь. 
Искусственнымъ высижпвашемъ называется всяк! Гт сиособъ 
при которомъ теплота крови заменяется какимъ либо ис
кусственнымъ нагревашемъ, такъ какъ яйцу или, пра
вильнее, содержимому яйца, решительно все равно, при 
помощп техъ пли другихъ средствъ совершается его раз- 
BiiTie. Тутъ кстати будетъ сказать, что высказываемое 
некоторыми мнеше, будто искусственно выведенные цы-
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м я т а  не способны для дальнЬйшаго воспроизведет;! 
своего рода, не бол4е какъ предразсудокъ, который дав
но же опровергнута опытомъ.

Способовъ для разведешя цыплятъ весьма много. Съ 
самыхъ древнихъ временъ и до сихъ норъ еще выводятся 
въ Е гипте ты сяче  цыплятъ въ такъ называемыхъ высп- 
живательныхъ печахъ; тамошше туземцы были приведе
ны къ этой необходимости неспособностью кънаспжива- 
шю туземной породы куръ. Въ Египте высижнваЕпе цы
плятъ ведегся по предашямъ, на основанш одной рутины, 
даже безъ помощи термометра, тЬмъ немее, однако, удач
но. Хотя и существуетъ несколько описанш внутренняго 
устройства египетскихъ печей для вывода цыплятъ, на- 
греваш е которыхъ обыкновенно производится высушен- 
нымъ верблюжышъ навозомъ, но всЬ попытки нодража- 
niH египетскому способу оказывались неудачными; потому 
придумано множество другихъ спстемъ искусственнаго 
высиживатя, удовлетворяющихъ более или менее своему 
назначение.

Каждая система вы сиж иватя цыплятъ может ь только 
тогда считаться удачною, когда она приспособлена такюгь 
образомъ, что удовлетворяетъ, по возможности услов1ямь 
естественнаго высиживатя, т. е. 1) когда въ аппарате 
для высиживатя постоянно и неизменно поддерживается, 
сама собою, при помощи вентиляторовъ, нужная степень 
жара, т. е. 32 град, по Реомюру, или асе если такая сте
пень тепла, хотя и должна быть регулируема по термо
метру, но не чаще несколькихъ разъ въ день; отъ того 
все  пеболыше аппараты, вмещаюнце отъ 30 до 40 яицъ, 
нагреваемые спиртовою или масляною лампою, никуда 
не годятся, какъ потому, что нагреваш е ихъ стоитъ очень 
дорого, такъ п потому, что они требуютъ втечеши 3-хъ

*
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недель ежемпнутнаго днемъ и ночью наблюденia, за 
поддерж атемъ въ цпхъ необходимой равномерной тем
пературы; жертвовать же въ  такой степени своимъ поко- 
емъ едва-лп кто согласится, т4мъ более, что та же цель 
можетъ быть достигнута безъ хлоиотъ при помощи ка- 
щ хъ иибудь двухъ насЬдокъ, а положиться на наемныхъ 
присмотрщиковъ невозможно, да и содержаше ихъ не 
окупится выгодами производства. Такпмъ образомъ, мел- 
i;ie аппараты не более какъ игрушки, пригодныя къ делу 
разве тогда, когда, въ  случае смерти насЬдкп пли неже- 
лашя ея наспжпвать, оставшихся япцъ поручить некому, а 
между тем ъ до вылуплешя цыплятъ остается всего 
несколько дней; 2) когда яйца непосредственно прикасают
ся верхнею поверхностью къ  предмету, нагретому до 
надлежащей степени, и 3) когда яицамъ доставляется не
обходимое количество влаги для возмЬщешя теряемой 
ими посредствомъ пспарешя. При естественномъ наснжп- 
ваши это послЬднее услоше выполняется самкой насед
кой, которая, во время отдыха и прогулки, всегда ста
рается потереться о сырую траву и, по возвращенш въ 
гнездо,приставшею къ  нерьямъ сыростью увлажняетъ япца.

Bell крупные высиживателыше снаряди могутъ быть 
разделены на два главные класса: на постоянные или не
подвижные, установленные въ назначенномъ для нпхъ 
номещенш, и на подвижные или  переносные.

Первый опытъ искусственнаго высижпвашя цынлятъ 
'н л ъ  ироизведенъ во Францш Реомюро.иъ, который клалъ 
яйца на мягкой подкладке въ деревянный ящикъ, об.ю- 
женный кругомъ свежнмъ, находящимся въ броженш, 
конскнмъ навозомъ, переменяя последнш по мЬре на- 
дэбностп. Опытъ Реомюра сопровождался нЬкоторымъ 
успехомь.
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Въ ряду аниаратовъ постояниыхъ первое мЬсто бес
спорно принадлежитъ снаряду дрезденекаго аптекаря Еа- 
у мейера, которому, пос.тЬ многихъ трудовъ, ycinifi и расхо- 
довъ,.удалось пакоиецъ устранить вс4 недостатки подоб- 
ныхъ прнборовъ, н построить такой аппаратъ, въ  которомъ 
могутъ совершенно падежно выводиться множество цнп- 
лятъ. Въ co4 niieiiiii своемъ объ нскусственномъ высижи- 
ванш циплятъ Ваумейеръ разсматрпваетъ также спещ- 
альпо, на основанш множества собственныхъ опытовъ п 
различныхъ паучныхъ изсл^довати, нроцессъ развитая 
цыпленка въ яйцЬ, потому мы иозволпмъ себЬ привести 
небольшое извлечете нзъ его сочинешя.

«Развптае зародыша въ яицЬ, говорить Ваумейеръ, явле- 
Hie конечно ежедневное, но, по высокому значение своему 
въ прнрод'Ь, оно принадлежитъ къ самымъ важнымъ, пн- 
тереснымъ н изумптельнымъ.

«Нзучете этого предмета много л^тъ  приковывало мое 
внимаше и привело мепя къ достижешю моей ц'Ьлп (т. е. 
къ тому, чтобы поставить искусственное выснживаше цы- 
нлятъ на практическую ногу).

«Мало нредметовъ, которые велп бы къ сголькимъ не- 
доразумЬшямъ п заблуждешямъ, какъ искусственное вы- 
сижнваше цынлятъ; только самостоятельное пзсл'Ьдоваше 
и многократно иовторяемия наблюдшая выяспяютъ эти 
заблужденьъ

«Чтобы уяснить ceoii развптае зародыша въ яйцЬ, не
обходимо изучить внутреннее строеше яйца, небывшаго 
иодъ нас'Ьдкоп.

«Нормальная Ф орма яйца есть продолговато-овальная, 
обыкновенно съ о д н о л  конца бол'Ье заостренная, чЪмъ 
съ другаго, впрочемъ при сравнены япцъ между собою 
оказывается, что хотя о#Ь и схожи другъ съ другомъ,
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по не вполне одинаковой Формы, такъ какъ каждая ку
рица несетъ яйца особой Формы.

«Нормально сформированное яйцо состонгъ изъ сл4- 
дующпхь частей:

1) Изъ наружной твердой скорлуиы, состоящей исклю
чительно изъ углекислой извести.

2) Изъ подскорлупной кожицы или пленки (membrana 
testae), лежащей неспосредствеино подъ твердой скорлу
пой; она топка, но крЬпка и нергаментообразна.

3) Изъ бйлка (albumen), разделяющагося на три ча
сти: на наружную-совершенно жидкую (albumen exter
num), которая лежптъ подъ подскорлупной кожицей н прп 
вскрытш яйца вытекаетъ первая; на менЬе жидкую— вну
треннюю (albumeu intrenum), вытекающую тогда, когда 
жидкая уже вытекла, н на самую внутреннюю (albumeu 
tertium); она плотно обхватываетъ желтокъ и трудно отъ 
пего отделяется.

4) Изъ желтка, въ Форме шара, плавающаго въ белке.
5) Изъ желтковой кожицы или оболочки, т. е. изъ такъ 

иазываемаго желточпаго мешка (cuticulla vitelli), въ ко
торой заключенъ желтокъ.

6) Желточный мйшокъ поддерживается въ плавучемъ 
положенш по направлен!ю длинной оси яйца, посред- 
ствомъ двухъ шнурообразныхъ отростковъ б'Ьлка (нм4ю- 
щпхъ Форму спирали), называемыхъ завитками плияичнымп 
шнурками (chalazae).

7 1 Изъ цеитральпой пустой полости, наполненной бел- 
коватою жидкоетш. Надъ полоегш этою находится пу
стое пространство (пуга), въ которомъ лежитъ:

8) Зародышъ (citatricula). Пустое пространство слу
жить для желтка какъ бы цептромъ тяжести, куда онъ 
постояпно стремится, чтобы быяь на одномъ уровпЬ съ



зародышемъ. Каждый можегъ легко въ этомъ убедиться: 
еслп онъ вскроетъ оплодотворенное яйцо, то увидитъ, 
что зародышъ тотчасъ же наппраетъ вверхъ, хотя бы 
яйцо было и перевернуто; впрочемъ объ этомъ важномъ 
предмете мы будемъ говорить еще впоследствш.

9) Подъ зародышемъ лежитъ зародышевый мЬшокъ 
или кружокъ, который при насиживанш распадается на 
3 листочка пли оболочки.

10) Слой воздуха, находящейся въ тупомъ конце яйпа, 
и имЬнищй важное назначете, о которомъ будетъ ска
зано ниже.

«Какъ важно для куровода зн ате впутренняго строе- 
шя яйца явствуетъ уже пзъ того, что отъ выбора япцъ 
зависятъ результаты высижпвашя. Потому я считаю не- 
обходимымъ указать на признаки, по которымъ можно 
узнать пригодность яйца для выспжавашя; признаки эта 
с.йдуюице:

1) Яйцо, способное произвести цыпленка, должно быть 
ц^лое, безъ наружныхъ трещпиъ п повреждешй.

2) Оно не должно было подвергаться тряске илпспль- 
нымъ толчкамъ.

3) Быть не старее 3-хъ недель; и
4) Быть оплодотвореннымъ, т. е. не быть болтуномъ.
«Узнать не новредплось-ли яйцо отъ сильныхъ толчковъ

или тряски, и не слпшкомъ ли оно старо, можно посред- 
ствомъ простаго прибора, въ роде камеръ-обскуры, кото
рый называется ооскопъ, п состоитъ пзъ ящпка на иод- 
ножке, закрывающагося съ одной стороны кускомъ чер
ной MaTepin; въ немъ проделано отверз'йе, куда вклады
вается наблюдаемое яйцо, а сзади яйца, внутри ящика, 
ставится свечка; черпая покрышка служитъ для того, что
бы пе пропускать въ ящпкъ внешняго света.
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Прц разсматриванш въ ооскоиъ яицъ, который по
страдали отъ сильной тряски, замечается въ заострен- 
помъ копце их'ь подвижной слой воздуха плп же очень 
маленыйе воздушные пузырьки, кроме тупаго конца яйца, 
еще п вь другихъ его частяхъ. Въ яицахъ, еяесенныхъ 
более 3-хъ недель тому назадъ, замегин депае оттенки, 
тогда какъ въ свежеположеннихъ яицахъ вся внутрен
ность представляется одинаково светлою безъ теней. Та
кое различ!е вависитъ отъ того, что въ свежеснесенномъ 
яйце желто къ находится въ центре его, а потому лучи 
света распространяются равпомерно во все части яйца, 
тогда какъ въ более старомъ яйце желтокъ лежи гъ уже 
выше центра яйца п поэтому нерхпяя часть яйца кажет
ся оттененною.

Прн частомъ разсматриванш яицъ въ приборе, легко 
привыкнуть определять степень пхъ свежести по толщи
не слоя воздуха въ ихъ тупомъ конце. Въ свежеснессн- 
номъ яйце сдой этотъ меньше, чйлъ въ старомъ, потону 
что жидкая часть содержимаго яйца постепенно испаряется 
сквозь скорлупу п, по мере такого уменыпешя содержп- 
маго, въ яйцо проникаетъ все большее н большее количе
ство атмосФернаго воздуха. Величина яйца даетъ, въ свою 
очередь, относительное поняие о величипе заключающа- 
гося Въ немъ слоя воздуха. Каждому, кто намеревается 
приступить къ выводу цыплятъ, следовало бы проверять 
велпчпну воздушнаго слоя въ назначенныхъ для высп- 
яшванш яицахъ, въ особенности щпобретенныхъ на сто
роне, потому что отчасти или вполне неудавппйся вн- 
водъ нетолько сбиваетъ все расчеты куровода, но и заста- 
вдяетъ нередко потерять удобное для вывода время.

Прежде чЬмъ приступить къ описанно зародыша въ 
яйце, я (Баумейеръ), должепъ сказать еще несколько
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словъ объ пскусственномъ выводе цыплятъ. Япца, пред- 
назначенный для пскусственнаго высиживашя, необходимо, 
какъ я уже сказалъ, предварительно наследовать въ опи- 
санномъ выше приборе и затемъ годныя нзъ нпхъ по
ложить въ аппаратъ для высиживашя. Мой (Баумеиера) 
аппаратъ приснособленъ для высиживашя за-разъ 1 ,100— 
1,200 япцъ. Япца кладутся въ аппаратъ однажды въ не
делю по стольку разомъ, сколько успели пхъ подготовить, 
а какъ высижпваше продолжается 3 недели, то цыплята 
и будутъ вылупляться по одному разу въ каждую неделю; 
::ъ освобождающаяся же такимъ образомъ места кладутся 
иовыя яйца. Мой аппаратъ для высиживашя разделенъ 
па 24 отделешя, каждое на 50япцъ; япца лежатъ между кау
чуковыми трубками, въ которыхъ нротекаетъ вода. На- 
г р £ в а т е  производится коксомъ, а за непмешемъ его бу- 
рымъ углемъ или торфомъ, прпчемъ посредствомъ осо- 
баго прнспособлешя температура никогда не можетъ под
няться вы rue ч -32° Р. Печь наполняется топливомъ два 
раза въ день и устроена столь просто, что певшшаше 
илиупущеше истопника пе можетъ иметь вреднаго в.-йя- 
шя на поддержаше нужпой температуры въ аппарате. 
Такимъ образомъ устройство моего аппарата не вызы
ваете особыхъ хлопотъ со стороны курОвода.

Часъ спустя после начала насижпвашя внутренность 
яйца иретерпЬваетъ существенны® пзменешя: желтокъ 
поднимается къ самой скорлупе, такъ что зародышъ при
ходится непосредственно иодъ внешнею скорлупою, от
куда и получаетъ самое сильное тепло; въ желтке, окру- 
жающемъ зародышъ, появляются полосы и тени, а заро
дышевый листокъ распадается на три части: на серозную, 
слизистую п сосудистую оболочки или листки; изъ по-
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слЪдней образуются впоатЬдсгши разныя части туло- 
вища цыплепка.

Спустя 20 часовъ появляются бурня точки, которыя 
на 25-мъ часу превращаются въ красныя; эти красныя 
точки составляютъ гнездо, пзъ котораго на 30-мъ часу 
образуются некоторые пупочные сосуды; въ то же время 
замечается начинающееся Формироваться сердце съ сла- 
бымъ двпжешсмъ крови; последнее на 36-мъчасу стано
вится более явственпымъ, потому что тогда сердце уже 
вполне сформировалось. Только на 48-мъ часу зародышъ 
начинаетъ искривляться. На третш день делаются замет
ными кровеносные сосуды головы н другпхъ частей ту
ловища, а на 4-й видимы ясно глаза, мозговые пузырьки 
н начатки крыльевъ. На 5-й п 6-й день зародышъ уже 
шевелится въ яйце, белокъ делается густьгаъ, а желтокъ 
водяписто-жидкнмъ, белокъ прплппаеп» более къ оконеч- 
ностямъ яйца, верхняя челюсть видна ясно, нпжняя же 
слабо очерчена, а глаза еще больше развиты.

На 7-й, 8-й п 9-й день зародышъ значительно увели
чивается и глаза его видимо развиваются. Съ 11-го по 
13-Й день .б'ктокъ очень уменьшается, делается еще гу
ще, на подо 6ie густой слизистой камеди. Перовыя сумочки 
и уши становятся заметными, а верхнее п нижнее веко 
уже образовались. На 13-й день пальцы одеваются рого
видною оболочкою, появляются когти, верхняя кожалапъ 
покрывается чешуйками п щетками. Съ 14-го по 16-й 
день ворсинчатая оболочка или сосудистая плева(с1юпоп!, 
которая растягивается непосредственно подъ скорлупою, 
обнимаетъ всю внутренность яйца; желточный пузырь 
сжимается пли съуживается п въ яйцЬ остается только 
немного белка; оба вЬка достигаютъ одинаковой величи
ны п закрываютъ глазъ; носовыя чешуйки у носовыхъ
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отверзтгй, обозначаюпця полъ цыпленка, выдаются ясно 
и перовыя сумочки видимо увеличиваются. Бйлокъ па 16-й 
день совершенно исчезаетъ, голова преклоняется г а  гру
ди или находится уже подъ правымъ крыломъ Съ 17-го 
по 18-н день желточный пузырь окончательно сжимается 
и постепенно втягивается чрезъ пуночное отверзие внутрь 
цыпленка; водная оболочка или зародышевая плева 
(amnion) уменьшается. Слой воздуха въ тупомъ концЬ 
яйца, постоянно увеличивающейся до 19-го дня, получаетъ 
свое настоящее важное назначете; цынленокъ, благодаря 
пустому пространству (пуга), занимаемому воздухомъ, 
пм’Ьетъ возможность шевелиться, вытягиваться, распра
вляться и долбить клювомъ яичную скорлупу: последняя 
безъ этого пустаго пространства служила бы для него 
тюрьмою, пзъ которой онъ не въ состоянш былъ бы 
выбраться за пеимйшемъ мйста для двпжешя п для на- 
пряжешя силъ.

Вопросъ о томъ, как\то роль пграетъ упомянутый слои 
воздуха въ яицЬ во время развитая цыпленка п погло- 
щ аетъ лп цыпленокъ во время пребывашя въ яйцгЬ атмо
сферный воздухъ, принадлежишь къ числу самыхъ важ 
ныхъ вопросовъ, вознпкающпхъ при пзученш развитая 
зародыша; объ немъ было уже много писано, но п до 
спхъ поръ пе сказано посл'Ьдняго слова. Если я попробую 
дать ответь на этотъ вопросъ, то позволяю себ'Ь сделать 
это единственно на основатп мопхъ много лйтнихъ на- 
блюдешй и п ракти чески е опытовъ.

Воздушный слой въ тупомъ конц'Ь яйца во время на- 
спжнвашя постоянно увеличивается въ одинаковыхъ раз
мерах?,, будешь лп яйцо оплодотворено, пли нЬтъ; отсю
да очевидно с.гЬ дуетъ, что увеличеше его происходит?, 
исключительно на основатп Физнческихъ законовъ: вслгЬд-
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CTBie пспарешя, содержимое яйца постепенно уменьшает
ся въ объема, а въ то же время, въ той же пропорцш прн- 
бываетъ въ тупомъ конце яйца количество атмосФернаго 
воздуха. Если бы такое прпбываше обусловливалось не 
испарешемъ содержпмаго яйца, а какой нпбудь другой 
химической пли Физюлогической причиной, то попятно, 
что величина воздуганаго пространства въ яйце съ жи- 
вымъ зародышемъ и въ яйце мертвомъ или болтуне была 
бы различна. Если допустить, что зародышъ поглощаетъ 
упомянутый воздухъ, то нужно допустить, какъ прямое 
с л ^ д е т е  этого, чго взамЬнъ его выделяются друпе газы, 
которые не принимаются зародышемъ н не сгущаются 
до твердаго состояшя; такле газы, по Физическимъ своп- 
ствамъ своимъ, должны были бы занимать место въ вы
пуклой сводообразной части яйца, потому что относи
тельный вЬсъ ихъ легче веса внутренней яичной массы; 
но въ действительности въ этой части яйца никогда не 
появляется воздушныхъ пузырьковъ, а  если они появля
ются, то язь такого яйца никогда пе вылупляется цып
ленка. На это могутъ возразить, что выделивипеся газы 
выходятъ изъ яйца сквозь его поры; но последнее возра- 
жеше опровергается темъ, что подскорлупная кожица 
(m em brana testae) устроена такимъ образомъ, что дозво- 
ляетъ наружному воздуху проникать въ  яйцо, но не вы- 
пускаетъ его обратно, поэтому попорченное яйцо ло
пается со звукомъ ппстолетиаго выстрела. Могутъ также 
заметить, что воздухъ, который зародышъ поглощаетъ 
въ яйце, сгущается до совершенно твердаго состояшя и 
отъ того н етъ  причпнъ къ развит!ю газовъ; по на это 
я отвечу, что весъ насиживаемаго яйца постоянно умень
шается и пмепно настолько, сколько веситъ испарившая
ся изъ яичной массы влажность. Наконецъ могутъ ска
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зать еще, что если яйцо покрыть лакомъ, то зародышъ 
въ неыъ неизбежно умираетъ, потому что наружный вои- 
духъ не можетъ проникать внутрь яйца; но и это возра- 
ж е т е  нисколько не опровергаете" сказаннаго мною: яйпо, 
покрытое лакомъ, не можетъ испаряться и по этой же 
причин!; зародышъ долженъ непременно умереть. Въ за- 
к.иочен1е замечу, что вообще въ яйце н4тъ  пи одного 
органа, который служплъ бы для зародыша проводникомъ 
вн'Ьшпяго атмосФернаго воздуха п вм есте съ тгЬмъ ору- 
ддемъ, посредствомъ котораго яйцо совершало бы обм'Ьнъ 
различныхъ веществъ съ вн'Ьшндмъ м1ромъ.

Много л1;тъ тому назадъ проФессоръ Эржннъ пробо- 
валъ выводить цыплятъ въ разныхъ газахъ, въ которыхъ 
ды хате  невозможно; такъ въ чистый водородъ положено 
было 2 яйца пигалицы и 3 куриныхъ; въ углекислоту 10 
япцъ зябликовъ, а въ возможно чистый азотъ 3 яйца дру- 
гихъ птицъ. Почти во всЬхъ этпхъ яицахъ зародыши 
развились до последней степени и если птенцы не могли 
вылупиться, то по другпмъ причпнамъ, а именно, она 
должны были умереть еще раньше, вслЬдсине поглощ енк 
лицами газовъ, которые и убили птенцовъ. Нельзя не пожа
леть, что Эрманнъ не оппсалъ подробно того, какимъ об
разомъ онъ производилъ свои опыты.

Теперь намъ остается разсмотреть последшй моментъ 
развитая зародыша въ яйце, т. е. с тар ате  цыпленка про
долбить яичную скорлупу. Съ 19 по 21 день цыпленокч, 
занимается этой работой; если голова его расположена 
ближе къ тупому концу яйца, то уя;е на 19-й день стано
вится слытнымъ, какъ онъ начинаетъ долбить скорлупу, 
но еще безуспешно и обыкновенно только на 20-й день 
ему удается достигнуть цели, а на 21-й день онъ окон
чательно вылупляется; впрочемъ гораздо чаще цыпленокъ
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успЬваетъ уже на 19-й день пробить въ скорлупе отверз- 
Tie въ вид'Ь одного или двухъ треугольнпковъ, но вы
битый кусонпкъ скорлупы остается еще съ одной сторо
ны прпкрепленнымъ къ яйцу и съ каждымъ ударомъ 
клюва цыпленка открывается и закрывается подобно кла
пану.

Не следуетъ предполагать, что для разбшчя наружной 
скорлупы требуется отъ цыпленка больгааго напряжешя. 
Скорлупу можно сравнить со сводомъ, который снаружи 
раздавить чрезвычайно трудно, изнутри же очень легко. 
Гораздо бол^е труда п много времени нужно цыпленку, 
чтобы проклеватъ пергаментовидную подскорлупную ко
жицу, онъ долго работаетъ падъ этимъ денно и нощно.

Цынленокъ пробпваетъ обыкновенно скорлупу по окруж
ности яйца, отъ чего последнее распадается на две части, 
пзъ которыхъ приходящаяся къ тупому концу бываетъ 
меньше, а къ острому больше.

Для облегчетя цыплепку выхода изъ яйца, что всегда 
для него очень затруднительно, M H orie предлагаютъ на
рочно вскрывать и облуплять яичную скорлупу, но сред
ство это совершенно ошпбочно и скорее вредно, чемъ 
полезно, такъ какъ при облупленщ скорлупы легко мож
но повредить одннъ пзъ кровеиоспыхъ сосудовъ, вслед- 
CTBie чего появляется кровотечеше, влекущее за собой 
смерть цыпленка; къ тому же весьма трудно угадать вскрыть 
скорлупу именно въ  томъ м есте, где  лежптъ клювъ цып
ленка. Вообще замечено, что, цынленокъ, который самъ 
не въ состоянш вылупиться изъ яйца, большею частно 
умираетъ спустя песколько дней после вынупя его изъ 
скорлупы.

Весьма мнопе уверяютъ, будто наседки сами прокле- 
внваютъ насиженныя яйца; однако мне приходилось
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иметь д^ло съ очепь многими наседками, но нп одна нзъ 
нпхъ не проклевывала яицъ; во всякомъ случае замеча- 
Hie это основано на какомъ нпбудь недоразуменш, а если 
иногда п въ самомъ д ел е  случалось, что какая нпбудь ку
рица делала это, то она положительно не годится въ  на- 
сЬдкп.

Каа;дому куроводу весьма важно знать, пропзведутъ лп 
положенная подъ насЬдку япца цыплятъ, пли останутся 
болтунами; для этого ему нужно опять-таки разсматрп- 
вать япца, после трехдневнаго насиж пватя. въ тотъ 
же самый ооскопъ, который служить для опредЬлешя 
годности япцъ къ наспживашю; такое пзслЬдоваше очень 
просто и основано на появлепш внутри япца теней. Въ 
яйце съ  развивающимся зародышемъ появляется на тре
ти! день после наснжпвашя тен ь  съ резкимъ абрнсомъ. 
величипою въ трехрублевый пли целковый, смотря по круп
ности яйца, но па 4-й день она уже теряетъ рЬзкость конту
ра, увеличивается п позводяетъ видеть лежаицй зародышъ 
съ висящими вокругъ него, на подоб1е паутины, пупоч
ными сосудами. На 5-Й день зародышъ склоняется боль
ше къ  центру п Д'Ьлается невиднмымъ, но по средний, по 
длинной осп яйца, образуется темноватый поясъ, который 
на 6-й день расширяется; впрочемъ иногда еще п въ это 
время можно видеть лежаицй въ немъ зародышъ п заме
тить его двпжешя. Съ 7-го по 9-й день яйцо делается 
все темнее, н темнее, такъ что между 14 и 1<3-мъ днемъ 
только въ нижней части его замечается одно светлое ме
стечко, происходящее отъ того, что здесь лежитъ не- 
нотреблвнннй еще белокъ. После 16-го дня и это ме
стечко исчезаегъ и ворсинчатая оболочка занимаетъ всю 
внугреншою окружность яйца. Яйцо делается теперь со
вершенно темпымъ до самаготого места, где въ тупомъ
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коицЬ его находится подвижной слой воздуха, такъ что 
нзс.гЬдоваше на глазъ приходится уже заменить нзсд!;- 
довашемъ на ощупь. Яйцо в?» такомъ состоят» произво
дить совершнно особое ощущеше, пмеппо ощущеше 
нустаго op ixa , вм-ЬстЪ съ тЬмъ въ немъ раснростра* 
няется особаго рода теплота, описать которую невозможно, 
но ошибиться въ ней, при нЗшоторомъ навмкЬ, также 
нельзя.

Вообще по ощущенш теплоты въ насиживаемомъ a rial; 
можпо определить довольно безошибочно, живъ ли за- 
родышъ, и.ш яйцо мертво; мертвое яйцо охлаждается чрезь 
нисколько минуть, живое я;е довольно долго сохраняетъ 
тепло; конечно опытъ этотъ требуетъ отъ испытателя пз-
ii bcTHOil степени привычки, потому что, подъ влкшемъ 
температуры воздуха, легко можно ошибиться въ ощу
щенш.»

Баумейеръ, не югЬя въ ДрезденЬ достаточно мЬста для 
иивода болыпаго числа цшглятъ, вннужденъ бнлъ за
крыть свое заведете пскусственнаго высиживашя цып- 
инь; внослЬдствш онъ намеревался перевести его въ де
ревню, но друпя дЬла помешали этому, однако онъ 
устроплъ но своей спстемЬ нисколько таких?» заведенШ 
въ другнхъ местностях?» п теперь еще прпшгмаетъ на 
себя выполнеше подобных?, заказов?.. Выведенные пмъ 
искусственно цыплята находились на куроводныхъ выстав- 
кахъ въ ДрезденЬ п ГёрлпцЪ п получпли множество по- 
четныхъ отзывовъ.

Между системами подвпжныхъ аппаратовъ для пскус- 
ственнаго пасиживашя цыплят?., лучшею по справедливости 
считается система Кантсло. Большинство подвпжныхъ 
аппаратов?., устроенаыхъ другими, хотя и разнятся между 
собою въ деталях!», но все основана наначалахъ, приду-



—  49 —

манныхъ Еантело, потому что начала эти вполн!» приспо
соблены къ требовашямъ природы. Аппарата Кантело 
состоигь пзъ пом ^щ етя въ родЬ ящика, по срединЬ кото- 
раго проходить труба, а подъ нею тоика; нагрЬтая въ 
труб'Ь вода нробйгаетъ по двумъ толстымъ стеклянным!, 
пластннамъ, прпдЬланнымъ съ об'Ьнхъ сторонъ ящика; 
япца лежать на какой нпбудь мягкой aiarepin, напр, на 
бумазеи п пружинами, находящимися иодъ MaTepiero, при
жимаются плотно своею поверхиостш къ стеклянной пла
стинке, на чемъ и осиованъ весь усп'Ьхъ высиживанЦ. 
Въ каждомъ искусстве природа всегда будетъ лучшим?, 
учителемъ п для усиЬшнаго хода дЬла необходимо сле
довать ея указашямъ; на этомъ оснонатп Кантело въ 
дЬйсиняхъ своего прибора старался по возможности по
дражать д’Ьйств1ямъ наседки; какъ нас’Ьдка непосред
ственно прикасается къ верхней поверхности яицъ, такъ п 
въ машине высиживаемыя япца прижимаются къ стеклян- 
нымъ пластннкамъ, отъ которыхъ получаютъ нужную 
степень тепла, безъ этой предосторожности положительно 
ни нзъ одного изъ нпхъ не вывелся бы зародышъ; какъ 
наседка еждневно переворачивает!, подъ собою япца, 
такъ точпо должны быть переворачиваемы и искусствен
но высиживаемыя япца. Да.гЬе замечено, что, при непре- 
рывающемся насиживаши, цыпленокъ въ япце, хотя п 
вполне развивается, но остается мерткнмъ, потому п въ 
этомъ случае необходимо подражать насЬдкЬ, проветри
вая ежедневно яйца втеченш получаса, т. е. приблизи
тельно впродолженш того времени, на которое пасЬдка 
оставляет!. гнездо для еды п отдыха. Это последнее 
я вл ете  повело къ довольно правдоподобному предполо
жение, что находящейся въ яйце зародышъ, будучи под
вержен!. н.пяшю более прохладной температуры, начн-
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наетъ двигаться п т4мъ самымъ возбуждается въ пемъ 
.жизненная деятельность. Стеклянная пластинка, по кото
рой б'Ьжитъ вода, закрывается стеклянною же крышкою 
ii.ni колнакомъ, что даетъ возможность видеть появлеше 
на светъ цыплятъ. Кангело подвергаетъ изследовашю 
В7> ооскоп'Ь выснжнваемыя вт> его приборе япца не толь
ко на 3-й, но еще п на 10-й день отъ начала высижп
вашя на томъ основами, что зародышъ, развивипйся на 
третьи сутки, умпраетъ иногда несколько позже.

Ко всему сказанному объ пскусственномъ выспживапш 
цыплятъ остается прибавить, что отдавая полную спра
ведливость генш изобрЬтателей и удобству придуман- 
ныхъ ими апиаратовъ, искусственное высиживате, даже 
при самой правильной постройке аппарата и безукорпз- 
ненномъ уменьн обращаться съ нимъ, всетаки представ- 
лиетъ два важная неудобства, а именно— дорговпзну ап- 
паратовъ и трудность дальнейшаго выращпвашя выве- 
Д|'пныхъ цыплятъ. Аппаратъ Баум ей ера п установка его 
обходится не дешевле 200— 300 руб., а аппаратъ Канте- 
ло на каждыя 100 яицъ стоптъ 20 ф. стерлинговъ пли 
125 р. 60 к. (по номинальной ценЬ) и на каждую следу
ющую сотню яицъ цена его увеличивается на такую же 
сумму, следовательно онъ гораздо дороже аппарата Бау- 
мейера. Что касается до втораго неудобства, то конечно въ 
нриборахъ Баумейера и Кантело устроены для по1гЬщешя н 
согревашя вылупившихся цыплятъ такъ называемая искус
ственная матки, которыя въ первые 8 дней жизни птенцовъ 
оказываютъ пмъ действительно вескма важнуюуслугу, ибо 
цыплята въ первое время большую часть дня и всю ночь 
греются подъ крыльями наседки, но затемъ для даль- 
пЬйшаго своего развппя нуждаются, по крайней мЬре 
втечеиш первыхъ недель, въ перемежку какъ въ мате
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ринской теплоте, такъ равно въ солнцЬ и св'Ьжезгъ воз
духе, вообще «въ переменчивой температуре; доставить 
цыплятамъ возможность поочередно пользоваться т’Ьмъ 
и другпмъ, п остается самою важною, до спхъ поръ не
разрешенною еще, задачею; оставлять же пхъ постояппо 
въ теплой среде невозможно, потому что они вскоре д е 
лаются хилыми и, несмотря на самый лучгаш кормъ, умп- 
раютъ.

Выходъ изъ такого положешя одпнъ: перенести выси- 
жявательный аппарата въ какое ннбудь помещение, сто
ящее на ровной мЬстностп и прилегающее къ свободно
му клочку землп, покрытому травою; вместе съ аппара- 
томъ можно перенести п пскусственныхъ матокъ, нлп же 
заменить ихъ особымъ нагревающимся мЬстомъ; здесь 
нужно пр1учаггь цыплятъ повременамъ оставлять свое 
теплое помещеше, гулять на чистоыъ воздухе, npiyчать
ся по немногу пршскивать себе пшцу и, при насту плеши 
холода, тотчасъ же загонять ихъ обратно. Существующее 
въ некоторихъ местахъ обыкновеше поручать искусст
венно выведенннхъ цыплятъ старымъ курамъ или индей
ками не пм'&етъ никакого практическая значешя, пото
му что этимъ способомъ можно выростить только опреде
ленное, сравнительно небольшое, число цыплятъ, которое 
не окупить расходовъ на искусственный выводъ, поэтому 
въ такомъ случае, гораздо лучше уже и самое выспжп- 
в а т е  поручить упомянутымъ запаснымъ наседкамъ.

Между более новыми переносными приборами заслу- 
жнваютъ нЬкотораго внпмашя аппараты Карбоннье и 
Бринд.гея.

Въ первомъ приборЬ, отличающимся простотою устрой
ства, пагреваш е производится посредствомъ цинковаго 
пли мЬднаго сосуда любой Формы и величины, въ одномъ
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конце котораго, въ углубленш ставится спиртовая лампа; 
япца же помещаются на cb n t въ выдвижпомъ ящике, 
устроенномъ подъ приборомъ, и прикрываются сверху 
полудюймовымъ слоем'ь опилокъ, завернутыхъ въ мягкоо 
сукно. Ихъ вынимаютъ ежедневно на 20 иинутъ, слегка 
опрнскпваютъ теплой водой, затЬмъ, переворотивъ на 
другую сторону, снова кладутъ подъ опилочное покрыва
ло. Второй прпборъ состоптъ пзъ отд'ктьнаго м’Ьднаго 
водоема плп котла, нагрЬваемаго также лампой; отсюда, 
посредствомъ многпхъ металлическихъ трубокъ, горячая 
вода проводится между двухъ стеклянныхъ пластинъ, 
чрезъ что образуется такъ называемая горячая воздушная 
камера. Яйца лежатъ на войлоке, въ особомъ ящике, не
посредственно подъ стеклянными пластинами. Въ воз
душной камере, для регулироватя температуры, устро- 
енъ венгпляторъ, который соприкасается съ ртутнымъ 
столбомъ; последнШ, въ случае слишкомъ спльнаго воз- 
вышешя температуры, расшпряется и, нажимая на венти- 
ляторъ, открываетъ его.

Въ Англш п Америке придумано еще несколько нрп- 
боровъ, более пли менее отличающихся o n . описанннхъ 
выше. Амерпканше аппараты, особенно придуманные 
въ последнее время, замечательны по нхъ совершенству, 
но вместе съ тбмъ столь сложны, что безъ рисунка 
н подробнаго оннсатя невозможно дать объ нихъ точна- 
го п о н я т ;  существенная особенность ихъ, заключающаяся 
въ нримененш разлпчныхъ вентпляторовъ для регулпро- 
eaHie надлежащей степени тепла, представляетъ доволь
но хлопотъ н затруднетй. Кроме всего этого, а равно 
дороговизны всехъ болЬе надежныхъ и крупныхъ прнбо- 
ровъ, нельзя не напомнить еще разъ, что, несмотря на 
изобретете пскусственныхъ матокъ, далыгййппе выращи-
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ваше ыашннныхъ цыплятъ представляется д'Ьломъ крайне 
трудпымъ, особенно съ 9 -го дня пхъ жизни, когда они 
начипаютъ нул;даться поперзм Ьнно въ материнской теплогЬ 
и открытомъ воздух^. Въ виду этого, по мн'Ьтю наи
более компетентныхъ англп1скихъ птицеводов?. и писате
лей по части птицеводства, искусственный выводъ цыплятъ 
всегда менЬе внгоденъ, чЬмъ естественный, если произ
водить его въ то время года, когда куры сами садятся, 
а  такл;е пзъ иростыхъ яйцъ; по той же причине они допус
каюсь его только въ томъ случае, когда, по невозможно- 
сти иметь насЬдокъ, рпскуютъ подвергнуть порче дорого 
стоющьч яйца. Наконец?, искусственное высижпваше можетъ 
быть еще выгоднымъ, когда идетъ дело о выводе цыплятъ въ 
огромномъ числе, даже и въ холодное время года.

Во Франщи куроводство поставлено на чисто практи
ческую ногу; между темъ, даже въ новейшихъ Француз
ских?. сочпнешяхъ п сообщешяхъ по этой части, не встре
чается нп слова объ искусственном’!, выводе цыплятъ; тамъ, 
какъ мы уже сказали, самнхъ куръ обращают?, въ наседкп 
возможно реже, употребляя для наспживашя пхъ япцъ пре
имущественно индеекъ такъ как-ь главная цель местнаго 
куроводства —  яичные скопы; попадающаяся же нерЬд- 
ко въ газетах!. заявлешя о болыпихъ заведешяхъ для 
искусственна™ вывода цыплят?, во Францш принадлежатъ 
къ области вымысла и газетныхъ утокъ.

Во Францш, дая;е самый мелкш крестьянину всегда 
держитъ по нескольку куръ для япцъ и когда допускаетъ 
ихъ до наспживашя, то старается сбыть как?, можно ско
рее молодыхъ петушков?., содержаше которыхъ онъ счп- 
таетъ невыгоднымъ н непронзводительнымъ. Только въ 
крупных?, поместьяхъ оставляютъ по несколько штукъ 
молодыхъ иЬтуховъ, чемъ и объясняется, что при заказе
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во Фратгиш жпвнхъ цыплятъ за петушков?» и.татять 
всегда дороже чймъ за курочекъ.

б) Е с т е с т в е п п о е  в н с п ж п в а ш е .

Внтпе уже было замйчепо, что курица обыкновенно не- 
сетъ подъ ряд?, лзвйстпое число яицъ и какъ только успЬ- 
етъ положить всю развившуюся въ яичнике первую cepito 
япцч>, то пачпнает?» насиживать; такъ било постоянно съ 
обыкновенными деревенскими курицами и такъ бываетъ 
большею частш съ вывезенными въ новейшее время ино
странными породами, за псключешемъ лить тЬхъ нзъ 
пихъ, котория спдятъ очень редко плп вовсе не садятся; 
но пе все инострапныя куры должпи считаться плохими 
насЬдками, напротивъ того, многш между пили насижи- 
ваютъ хорошо, а иныя садятся даже слишком?, часто. Къ 
садящимся очень редко, а ипогдап вовсе не садящимся, при
надлежат?, куры: псиапсш, египетспя и большая часть 
хохлатокъ; наоборот?., in. курамъ в?, высшей степени склон- 
нымъ къ насижпватю, относятся кохинхинки и брамапутры. 
Нельзя не повторить, что кроме другпхъдостоинствъ, час
тое расположеше къ насиживашю, въ соединепш съ хоро- 
шпмъ ухажпвашемъ за цыплятами и всегдашнею готовно
стью водить даже чужих?, цыплятъ, прпдаетъ кохинхинкам?» 
особенную цепу; поэтому всегда полезно, смотря по м1>- 
стпымъ потребностям?,, держать для наспживашя боль
шее плп меньшее число кохинхпиокъ; при такой об
становка никогда не будетъ затруднешя откуда добить 
себЬ хороших?» наседок?,; кохпнхппокъ по справедливо
сти можпо назвать самыми лучшими естественными ма
шинами для высиживатя цыплят?,. Прп недостатке хоро-
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пгпхъ наеЬдокъ нзъ куръ можно употреблять инд(,екъ для 
насиж нватя яйцъ куриннхъ, утпныхъ, Ф азановы хъ и 
проч. Индейки выснживаютъ очень хорошо, благодаря 
своей величине могутъ покрывать довольно большое 
число япцъ, днемъ водятъ высиженныхъ птепцовъ чрез- 
внчайно внимательно и осторожно, но ночью, по своей 
тяжести и привычке часто м'Ьнять положете, совершенно 
невольно задушаютъ иногда нЬкоторыхъ изъ лежащпхъ 
подъ нимъ цыплятъ. Кроме того у пндеекъ желаше К7> 
наспжпвашю проявляется довольно поздно, такт» что ихъ 
нельзя употреблять для ранняго вывода цыплятъ, тогда 
какъ чемъ больше будетъ держаться кохпнхинокъ, тем ъ  
чаще будутъ под’ь рукою готовия наседкп.

Выше уже объяснено было почему никогда нельзя на
верное расчитывать чтобы все насиживаемыя яйца были 
высижены, по крайней Mbpb такой счастливый резуль
тата  большая редкость; но, какъ при вполне пли от
части неудавпгемсл высижпванш, можетъ случиться, что 
курица выведетъ только 2 — 3 цыпленка, что далеко не вы
годно п не утешительно, то, нзъ предосторожности, не
обходимо держать на япцахъ во всякое время но несколь
ку наседокъ; эта мера даетъ возможность образовать мно- 
гочисленныя стада цыплятъ, для С Ф о р м п р о в а т я  которыхъ 
соединяютъ цыплятъ отъ н'Ьсколькпх!. паседокъ вм есте 
н поручают'!, одной курпце. Конечно, не всегда въ дан
ный моментъ можно иметь известное число насЬдокъ; 
но это еще не беда, потому что куръ, который выказали 
желаше насижпвать раньше нужнаго,.по расчетами, хо
зяйства, времени, можно продержать несколько дней на 
исскуственинхъ или негодпыхъ япцахъ п згугЬмъ, когда 
наступнт'1. определенный заранее куроводомъ срокъ, вы
брать пзъ иихъ лучшпхъ нас'Ьдокъ н посадить на насто-



яшдя яйца, однако вмЬстЬ съ тЬмъ полезно нмЬть на вся- 
кШ случай нисколько насЬдокъ въ запасЬ. НерЬдко па- 
сйдка забо.тЬваетъ нлп просто нерестаегъ насиживать, 
что въ большей части случаевъ происходить отъ поя- 
влешя въ гнезде или несушк'Ь клещей ц другнхъ нас'Ь
комыхъ; разумеется, появлеше пхъ всегда можно преду
предить, для чего сл'Ьдуетъ несушки почаще осматривать, 
вычищать п, прп первомъ появленш нас'Ькомыхъ, тотчасъ 
же заменять другими со свЬжею подстилкою. Относительно 
иодстилки  для несушекъ мнгЬшя различны, но будутъ ли 
кодкладывать солому, сЬно, мохъ плп тому подобное, все 
таки крайне необходимо содержать несушкп въ совершен
ной чнстот’Ь п опрятности. Лучшею подстилкою служить 
мягкая овсяная солома, причемъ дно несушки предвари
тельно посыпается тошшмъ слоемъ выв-Ьтрившагося па- 
воздух'Ь порошка негашеной извести, на который, если 
можно кладется, кусокъ свЬжесрЬзаннаго дерна и уже 
поверхъ его солома. Хорошо также по времеиамъ осматривать 
яйца, для того чтобы убедиться, всЬ лпонп оплодотворены 
и нЬтъ-лн между ними негодныхъ; осмотръ можно дЬлать 
въ рукЬ против ь св Ьга плп въ ооскопЬ, причемъ внутрен
ность оилодотвореннаго яйца, какъ было выше сказало, 
представляется темною, за исключешемъ неболыпаго свЬт- 
лаго местечка, въ концЬ его. Если затЬмъ подъ насЬдкой 
останется слипшомъ мало годныхъ япцъ, то ихъ можно 
отобрать, и подложить къ другой нас'Ьдк Ь, а подъ первую 
положить свЬж]я япца.

ГдЬ позволяешь местность, тамъ надежнее всего ста
вить несушкп въ такое мЬсто, откуда бы пасЬдкн, соида 
на время съ япцъ, могли по желашю в ы ходить на чистый 
воздухъ для того, чтобы прогуляться, почистить перья, 
порыться въ сухой землЬ и ионскать себЬ червячковъ,
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насЬкомыхъ и т. п., по при этомъ необходимо, чтобы от
гороженное для прогулки ИХЪ irbCTO 'било ЧИСТО, СУХО И 
защпщепо отъ сырости и дождя, дабьт пасЬдкп не пачка
ли япцъ. Если н'Ьтъ другаго свободная мйста, крозгЬ 
помЬщешя, гдЬ сидятъ пасЬдкп, то нужно въ это пом’Ь- 
meHie ставить одпнъ пли нисколько плоскихъ ящиковъ, 
наполнепныхъ сухою землею, въ которой онЬ могли бы 
рыться для облегчешя выпадешя перьевъ.

MHorie куроводы предлагали закрывать или запирать 
насЬдокъ, изъ предосторожности, чтобы оиЬ не могли 
произвольно сходпть съ гн’Ьзда, но каждое утро снимать 
ихъ съ яицъ, кормпть и снова запирать, однако снособъ 
этотъ не только затруднителенъ и м'Ьшкатенъ, но н не 
ц-Ьлесообразенъ: нас’ЬдкЬ наир, можетъ понадобиться сой
ти для совершешя естественной пужди, амежду тЬмъ, буду
чи заперта, она поневолгЬ должна будетъ перепачкать япца. 
Кромй того, при такой обстановка въ гн’Ьзд’Ь легко могутъ 
завестись насЬкомшх и наконецъ весьма часто яйца не 
будутъ получать влаги, необходимой имъ для возобновле
ны той, которую они теряютъ въ Формй нспарети, чрезъ 
что кожица ихъ можетъ затвердеть и сделаться почти 
пергаментообразной и тЬмъ не только затруднить вылу- 
плеше цыпленку, по даже совершенно лишить его воз
можности выхода изъ япца. Забота, лишить насЪдку возмож
ности какъ оставлять гнЬздо на слпшкомъ продолжительное 
время, такъ по ошнбк'Ь сЬсть, по возвращенш, въ гнездо 
другой насйдкн, совершенно напрасна, потому что въ 
результат^ р'Ъпгательпо все равно оставить лп пасЬдка 
япца на полчаса больше или меньше, а так,же сядетъ 
лп она, по возврщешп, па свои или чуяия япца, тЬмъ 
бо.тЬе, что нормальный жаръ любой насЬдкп дгЬйствуетъ 
одинаково; разумеется, прп этомъ нредпологается, что
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нас'Ьдкамъ отведено особое ппмЬщеше, въ которое друг!я 
несущаяся курпцн не могутъ нмЬть доступа; для кладки 
япцъ ставится обыкновенно одна несушка на несколько 
куръ, такъ какъ иметь для каждой пзъ нпхъ особую невоз
можно, если же несушку поставить туда, где сидят ь на- 
еЬдкн, то куры, прпходяпця нестись, будуть постоянно 
мешать насЪдказгь и выводъ цынлятъ конечно будетъ- 
неудаченъ. Полное нзолпровате иасЬдокъ составляете 
необходимое у слоте высиживашл.

НасЬдокъ, которня привыкли класть япца въ разста- 
вленныя для того въ курятник!, несушки, нужно, перене
сти въ отведенное для насижпватя особое помЬщеше и 
разсадить по назначенный'!, для нихъ гпездамъ, иначе 
онЪ непременно сядутъ въ гЬ же самыя несушки, куда 
][ривыклп нести яйца, и действительно, нЬкоторыя кури
цы до того упрямы, что ни за что не сядутъ доброволь
но въ другое гнездо; можно смело сказать, что пзъ 12-ти 
деревенскпхъ куръ едвалп найдется одна, согласная на 
это. Мнопя пностраннш породы въ этомъ отношенш 
гораздо податливЬе; первое место между нпми безспорно 
принадлежать кохпнхинкамъ. Вт. большей части случаевъ 
такую упрямую курицу достаточно бываетъ снять съ гнез
да, куда она сама сЬла, и перенести въ гнЬздо, находящее
ся въ наспживательномъ отдЬленш: при виде лежащихъ 
тамъ япцъ, она обыкновенно тотчасъ же на нпхъ са
дится и начннаетъ насиживать. Внрочемъ, для большей вер
ности, съ упрямыми наседкамп поступаютъ следующими 
образомъ: берутъ другую несушку со свежей подстилкой, 
кладутъ въ нее несколько запасныхъ яицъ и ставятъ на 
то место, где курица привыкла пестпсь и выказываетъ 
намереше садиться, а вечеромъ, когда стемнеетъ, несуш
ку, вместе съ сидящей въ ней насЬдкой, переносягъ вь
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помЬщеше, служащее для насиживатл; если загЬмь пе
ренесенная наеЬдка щюсидигь спокойно до полудня дру
гого дня ш и  же, что еще успокоительнее, сойди съ гнезда 
для выполнен!® естественных-!, нуждъ и еды, снова вер
нется въ него, тогда можно быть положительно увЬрен- 
нымъ, что она доведетъ свое дЬло до конца.

НезачЬмъ говорить, что насЬдки, въ отведенномъ имъ 
месте, должны быть снабжены въ достаточном !, количестве 
хоронпгаъ пптателышмъ кориомъ и чпстою водою; можно 
давать имъ также немного зелени, по ни подъ какпмъ 
видомъ не следуетъ изменять корма, къ которому онЬ 
прпвыкли: такая перемена оказала би на наседокъ столь 
же вредное посл1;дстше, какъ простуда и произвела бы 
поиосъ, не хорошо действующи! на япца.

Число япцъ, которое можетъ быть нодкладываемо подъ 
наседку, зависитъ отъ величины какъ наседки, такъ п 
сампхъ яицъ, и составляете отъ 12  до 15 штукъ. М н ете , 
будто число подкладываемыхъ япцъ должно быть пепре- 
мЬнно нечетное, не болЬе какъ пустой предразсудокъ; во 
всякомъ случае число пхъ не должно превышать того, 
какое въ состояшп прикрыть наседка, поэтому за макси- 
мумъ принимается 15 пгтукъ, все равно будутъ ли сне
сены они самою наседкою пли курицею другой, сходной 
съ нею по величине, породы. При очень раннемъ наси- 
живаши и холодной погоде нужно нодкладывать еще 
меньше яицъ. Некоторыя курицы пмеютъ дурную привыч
ку испражниться въ гнезде— это обстоятельство, а равно 
и то, что одно изъ подложенныхъ яицъ можетъ быть слу
чайно раздавлено или что въ гнезде могутъ завестись 
насекомыя, который отъ жара быстро размножаются, за
ставляешь ежедпевно осматривать и чистить гнезда, что 
удобнее всего делать, когда курица сходить для еды или
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других'!» надобностей. Если япцам?», облитнмъ раздавлен
ным?» яйцомъ, дать обсохнуть, то онп покрываются каш. 
бы лакомъ, что затрудпяетъ вылуплеме цыпленка п даже 
можетъ остановить его, поэтому запачканпыя япца нужно 
обмывать тепловатою водою.

Иногда случается одну изъ насЬдокъ находить утром?, 
почему либо на гнЬздЬ умершею н япца остывшимп, но 
изъ этого не сл-Ьдуетъ еще, какъ иные увЬраютъ, будто 
тамя япца не годятся для дальнЬйшаго насижпвапм. Въ 
первую половину срока паспжшшпя годность япцъ, долго 
оставшихся охолодевшими, е1це может?» подвергаться 
сомнЬшю, но во вторую половину, даже 24 часа спустя 
но смергп насЬдкн, онп, какъ кокавали многочисленные 
опыты, оставались не умершими; вЬдь оставляетъ же 
наседка гн'Ьздо часто впродолженш одпого п двух?» 
часовъ п конечно япца въ это время охлаждаются, тЬмч» 
не менЬе не теряютъ своей жизненной силы.

Хотя одногодовалыя молодки обыкновенно насаживают?, 
хорошо, но, несмотря па это гораздо лучше употреблять 
для наспжпватя болЬе старых?» куриц?,, потому что мо- 
лодыя ухаживаютъза цыплятами слшнкомъ мало времени, 
всего к аш  ппбудь 3— 4 недЬли, затЬм?» бросаютъ их?,п 
начинаютъ снова нестись; ме;кду т'Ьмъ 3-хъ п 4-хъ недЬль- 
пые цыплята еще очень нуждаются въ матерппскомъ по- 
печеши. Конечно, можно пользоваться п молодыми насЬд- 
камн, но вмведешшх?» пмп цыплятъ вЬрнЬе поручать ста- 
рымъ курам?,.

Здоровая сильная курица, если отобрать отъ нея выве
денных?» цыплитъ, очень долго сохраняете жедаше къ на- 
спжпванш и поэтому непременно высидитъ другой при- 
плодъ, но такое папряжеше сил?, очень ее ослабляетъ, 
такъ что посл-Ь двукратнаго, безъ перемежки, впспжпвашя
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она чувствует/, себя сильно утомленною и дли иолнаго 
отдыха требуетъ довольно времени; вотъ почему несрав
ненно правильнее довольствоваться только однократнымъ 
наспживатемъ. Некоторые писатели уверяютъ, будто 
можно занимать курицу исключительно одппмъ наснжи- 
ватемъ, но это доказывает’!, лишь полное незнакомство 
съ деломъ; потому что, не далее какъ при третьемт. на- 
спжпвашп, ку1)ица страшно исхудаетъ и околЬетт,. Еслп 
же почему-либо куроводъ считаетъ необходимым'], уси
лить насиживаше, то въ этомъ случае гораздо лучше 
обратиться къ помощи индеекъ, которыя, при хорошемъ 
корме, могутъ высидеть сряду на куриныхъ япцахъ три 
приплода цыплятъ. Tain, именно поступаютъ во Франщп 
п весьма успешно — тамъ главное внпмаше обращают^ 
на производство яицъ, а потому курамъ позволяютъ на
сиживать возможно р’Бже. Индейка годится для паснжи- 
ватя даже тогда, когда не выказываетъ къ тому естест- 
веннаго желашя; часто уже въ начале января ее сажа- 
ютъ на искусствен ння яйца н прикрываютъ решетомъ на 
столько, чтобы она не могла подняться на ноги и поне
воле уселась на япцахъ; спустя несколько дней она на 
столько прнвыкаетъ къ своему новому положешю, что 
сидитъ уже спокойпо безъ всякой прикрышки, тогда пскус- 
ственныя яйца заменяютъ настоящими, прпчемъ теплота 
ея крови вполне достаточна для замены насиживатель- 
наго жара. Индеекъ сажаюгъ обыкновенно по нескольку 
штукъ разомъ, а высиженныхъ ими цыплятъ сводятъ въ 
стада, которыч и поручаютъ птпцамъ, оказавшимся более 
слабыми наседками, подъ остальныхъ же немедленно 
подкладываютъ свенйя яйца; каждое стадо поручается 
одной индейке и составляется пзъ 30, 40 и даже 50 
нтенцовъ. Въ последнее время описанный способъ началъ
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распространяться ц въ Германш съ тою лишь разницею, 
что тамъ на каждую индейку, одновременно съ нею, са- 
жають еще по курице, причемъ водить выводкп поруча
юсь последней.

Раннее наспживате представляетъ то преимущество, 
что цыплята выростаютъ раньше п, следовательно, начп- 
наютъ раньше нестись, но п тутъ не агЬдуетъ вдавать
ся въ крайность. Пока держали однЬхъ лишь деревенскихъ 
куръ, до Т'Ьхъ поръ каждый зналъ, что нельзя ожидать 
вывода цыплятъ ранЬе апреля или мая (для северной ио- 
лосы Pocciu самый раншн срокъ бываетъ съ конца мая 
до половины шна), но со введетемъ кохпнхкнокъ, кото- 
рыя часто начинаюсь насиживать даже въ январЬ, пола- 
гаютъ, что выводъ цыплятъ позже конца Феврали или на
чала марта составляешь уже потерю для куровода; нельзя од
нако упускать нзъ виду, что какъ раншя растешя, выведен- 
пыя въ парнпкахъ или хеплицахъ, уступаютъ но вкусу и 
развитш внрощеннымъ па открытомъ воздухе, такъ точно 
и цыплята, вылуппвппесл въ холодное время, будутъ въ 
своемъ роде оранжерейными растешями, и, следовательно, 
требуютъ необыкновенно теплаго н защищеннаго отъ 
всевозможныхъ неудобствъ помещетя, чрезвычайно вип- 
мательнаго ухода и ростутъ очень медленно, тогда какъ 
более ноздшй цриплодъ ростетъ п развивается на откры
томъ воздухе, подъ вл!яшемъ солнечной теплоты, гораз
до и быстрее, и сальнее. Въ очень раннюю весну мартъ 
долженъ считаться самымъ рапнимъ срокомъ для высижи- 
вашя цыплятъ, которое вообще гораздо удобнее и ращо- 
нальнее начинать не ранее апреля пли мая,—тогда цы- 
плятамъ остается для р а зв и т  целое лето. Выводы ст> 
конца даня п позже не столь выгодны и рацюнальпм, по
тому что въ большинстве случаевъ поздтй приплодъ
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нмйетъ вгь своемъ распоряжеши .мало теплаго времени ц 
не достнгаетъ настоящей величины и роста.

IIo мйрй приближены срока вылуп.тешя, частое, безъ 
особой надобности, осматриваше наспжинаемыхъ яицъ 
вредно, потому что, обезноконваемаа безпресганпими 
осмотрами насйдка, стараясь снова усйстьсл половчйе, нахо
дясь отъ того часто въ движенш, можетъ легко повернут:, 
надклюнутыя уже цыплятами япца такпмъ образомъ, что 
опп пробптымъ огверзпемъ свопмъ будутъ нриходптьсд 
К'ь дпу несушки, вслйдспне чего цыпленокъ неминуем > 
долженъ задохнуться; природа въ этомъ случай, какъ и 
вездй, служить лучшей указкой: насйдкп, предоставлен- 
пыя самнмъ себ'Ь, наспживая обыкновенно тайкомъ, гдЬ 
нпбудь въ потаенномъ уго.тий, выспжпваютъ почти по
стоянно вей япца и въ свое время сходятъ съ гнйзда съ 
цыплятамп: отсюда ясно, что, въ подражаше прпродй, наей- 
доиъ слйдуетъ тревожпть сколько можно рйже. По старин
ной прпвычкй иные сажаютъ только что вылупившихся, 
едва обсохшихъ, цыплятъ въ горшокъ, наполненный перь
ями и ставятъ его въ теплую печь, но такой iipieMb лп- 
шенъ всякаго основашя, потому что цыплята находятъ 
вполнй достаточную дли себя степень тепла подъ крыль
ями матери п, повинуясь пнетпнкту, едва успйютъ обсох
нуть и приподняться на слабыя лапкп, тотчасъ же сий- 
гаатъ подъ заднюю часть курицы. Столь же безполезно 
заставлять только что вылупившихся цыплятъ прини
мать пищу, такъ какъ въ первые 24 часа жизни главная 
потребность пхъ заключается въ покой п теплй, а нпкакъ 
не въ кормй, потому что для пнташя въ первый сутки, имъ 
вполнй достаточно остатка жельтка. Случается так
же, что, если стйнкп несушки слишкомъ ппзки, т. е. 
ниже 6 дюймовъ, то самые бойме п сильные цыплята,
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подходя близко къ окраинЬ гпЬзда, вываливаются изъ не
сушки и, не будучи въ состоянш влЬзть обратно, начи- 
наютъ отъ холода пищать пспуганнымъ голосомъ, такъ 
что н а са д к а , вынужденная бежать къ ппиъ на помощь, 
поневоле лишаетъ оставшихся въ несушке цыплятъ 
крайне необходимой для нихъ теплоты; въ иредупрежде- 
ше такпхъ случаевъ можно, пожалуй, заставлять несушку 
доской пли решеткой; впрочемъ указанная нами вышина 
несугакп, а именпо въ 6 дюймовъ, п частый прпсмотръ 
дЬлаюп. и эту srhpv лншпею.

Когда вылунлеме пдетъ слингкомъ медленно или ког
да птпцеводъ не въ состоянш удержаться отъ же- 
лашя взглянуть лпшшй раяъ на интересный продессъ 
выхода цыпленка изъ яйца, то с.гЬуетъ поднять насед
ку за оба крыла, вынуть вставимся въ гнезде, после 
вылупившихся птенцовъ, яичпыя скорлупы, снова поса
дить наседку на дно несушки п, какъ скоро опа усядется, 
осторожно подвинуть подъ нее надклгонутыя япца, такъ 
чтобы отверз’пемъ свопмъ они повернуты были кверху 
плп несколько пабокъ.

Выше уже было сказано, что цыплята вылупляются 
обыкновенно на 21-й день, но срокъ этотъ можетъ на
ступить несколько раньше, особенно прп очень свЬжпхъ 
яицахъ и жаркой погоде; нанротпвь того, протнвополож 
ння услотия. равно н то обстоятельство, когда наспжпва- 
nie, вслЬдств1е болезпи или смерти курицы, было пре
рвано на сутки плп на полсугокъ, могутъ его замед
лить. Вт. тЬхъ случаяхъ. однако, когда не замЬтно схЬ- 
довъ вылуилетя даже на 24-й депь, тогда но всей ве
роятности зародыши умерли въ яицахъ и всякая надежда 
на выходъ цыплятъ пропадпетъ; впрочемъ, для большей 
уверенности, можно прибегнуть къ пробе япцъ на воде,
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к о т о р а я  производится слйдующимъ образомъ: на блюдо 
налпваютъ тепловатой воды и оиускаютъ въ нее яйца: 
если въ некоторнхъ изъ нпхъ замЬтно будетъ содрага- 
тельное движете, то это служитъ признакомъ, что плодъ 
живъ, тогда какъ въ япцахъ, остающихся безъ всякаго 
двпженй, угасла последняя искра жизни.

Человеческая помощь цыпленку, который не въ состоа- 
irin проклевать нодскорлупную пленку и скорлупку, въ 
большей части случаевъ безполезна и всегда опасна, 
следовательно, прежде чемъ решиться подать ее до такой 
степени слабому, цыпленку, нужно основательно обдумать 
свое р е ш е т е  во-первыхъ потому, что чрезвычайно трудно 
найти то место, где лежитъ клювъ зародыша, а во-вто- 
рыхъ, если при этой операцш покажется кровь, то она 
послужить указатем ъ  на неполное еще развипе цыпленка 
и на неминуемую смерть. Скорее можно рЬшиться на 
помощь цыпленку въ томъ случае, когда наднлюнутое 
уже яйцо остается втеченш полусутокъ въ томъ самою , 
виде, т. е. отверзве его не расширяется, тогда нужно 
осторожно отломить маленыпй кусочекъ скорлупки и за- 
темъ непременно осматривать яйцо не р'Ьже какъ чрезъ 
каждые доа часа; столь часгый осмотръ необходимъ на 
томъ ocHOBaHiii, что нодскорлуппая кожица вскрытаго яйца, 
будучи непосредственно подвержена жару наседки, скоро 
засыхаетъ, затвердеваегъ и представляет!, тогда непрео
долимое TipeiraTCTuie для выхода цыпленку. Нужно одна
ко заметить, что въ большей части случаевъ подобные 
слабые цыплята живугъ положительно недолго и, следо
вательно. не вознаграждаютъ за уходъ за ними.

1’ у«ов. т  развед. нуръ .
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ГЛАВА VI.

ВЫРАЩИВАН1Е ЦЫПЛЯТЪ.

По окон ч а т  и высиживашя цыилятъ наступаешь забота 
о ихъ выращиваши. Если проследить за г1шъ, какимъ 
способомъ оно производится въ деревняхъ крестьянами, 
то увидимъ, что это совершается сд'Ьдующпмъ образомъ: 
по М’Ър’Ь вылуплешя цыплятъ изъ скорлупы, ихъ тотчасъ 
же отбираютъ отъ насЬдки и сажаютъ в'ь гортокъ, на
полненный перьями, который ставятъ въ теплую печь или 
па нее; когда вей цыплята будутъ отобраны, т. е. нылуп- 
леше кончено, то ихъ снова возвращаютъ матери и дер
жать втеченш нЬсколькихъ дней въ теплой комнат*, 
гдЬ варятъ кушанье, стираютъ и т. и., въ это время обы
кновенно они большею чаетш сидятъ подъ печкою, если 
позволяете ея устройство. Спустя нисколько дней, при 
теплой погоде, ихъ выпускаютъ на воздухъ, а иа ночь 
снова загоняютъ въ комнату, потомъ имъ отводятъ какой 
кнбудг» уголокъ въ сЬняхъ или хлеву. Въ первые дни 
цыплятамъ даютъ нем н ого  толченаго проса, но вскоре 
заменяютъ его крошками хлеба п изредка подкармли- 
ваютъ небольшим’!, количествомъ вареиаго картофеля; 
остальную же пищу предоставляютъ отыскивать сампмъ, 
дозволяя для этого рыться въ огороженпыхъ мЬстахъ 
норосшихъ травою, въ иавозныхъ кучахъ и т. п.: попят- 
по, что ирп такомъ маломъ падзорЬ несколько цынлятъ 
необходимо делаются жертвою разныхъ иасчастныхъ слу- 
чаевъ, наир, попадаютъ въ глубокая иавозния ямы, за- 
Ьдаются кошками, уносятся хищными птицами и т. п., но по
добные случаи считаются въ деревняхъ непзбежпымъ
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злом ъ. По мЪр% нодрасташя цыплятъ ихъ немножко под- 
нармливаютъ хлЬбными зернами до н.чступлешя жатвы, 
когда снова предоставляют!» самихъ себЬ, но въ это время 
онп паходятъ уже обильную пищу въ осыпающихся напо- 
ляхъ хлебахъ; кроме того цыплята ежедневно находятъ 
случай попользоваться приготовленпымъ для свиней koj>- 

момъ изъ варепаго растертаго картофеля въ смЬси съ 
отрубями, что они очень любятъ.

Конечпо нельзя отвергнуть, что описанный сиособъ вы- 
ращнвашн цыплятъ, основанный главнымъ образом ъ ни 
собсгвенннхъ пхъ заботахъ о самопронитанщ и укрЬп- 
леши на свобод’Ь, мало хлопотливо», соответствует!» при
роде домашней птшщ и оканчивается почти всегда удач
но, но съ другой стороны не сл'Ьдуетъ упускать изъ виду 
и того, что не у каждаго куровода есть лишняя свободная 
компата, которою онъ мои* би поделиться съ домашней 
птицей, большая огороженная лужайка и нр., что загЬмъ 
куроводъ выращивает!» не одпнъ какой нибудь выводокъ. 
какъ крестьянпнъ, а несколько, которые легко могутъ всту 
пать между собою въ драка и нечаянно скрещиваться и 
что, наконець, правильно принпрэвлепное къ цели, вы- 
кармлпваше несомненно оказывает!, благотвэрное вл]яте 
на состояше здоровья и скорейшей рэстъ цыплятъ. Вс'Ь 
наиболее опытптде куроводы утверж иш гч., что, для нлдле- 
жащаго разви т  цыплята, въ нежном ь пхъ возрасте, нуж
даются въ хорошел ъ корне н впимагельномъ уходе; въ 
внводкахъ занущенныхъ, плохо кормлешшхъ н подвер
гающихся В.ЙЯШЮ холодной II сыро 11 погоды, МИОГО ЦЫП

ЛЯТ!» окол Ьваетъ, а остальные, н е  достигпувI» п штаго раз
витая, останавливаются въ росте, что, вместе взятое, при
чиняет!. значительные убытки хозяину.

Вообще существенно необходимо, x j t h  бы только на
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первое время, кормить цыплятъ почти каждый часъ, по 
по немногу, потому что оставшиеся кормъ легко портит
ся п, будучи склеванъ попорченннмъ, неизбежно отзовется 
вредно на здоровья птенцовъ.

Въ главе о выкармливанш куръ (см. главу 3), было ска
зано, что курицы нуждаются какъ въ растительномъ, такъ 
ивъ животномъ корме пнаходятъ себе, при выращиванш 
на свободе въ деревне, всякаго рода насекомыхъ, червей 
личинокъ и т. п., частш на лужайкахъ, частш же въ на- 
возныхъ кучахъ; оба эти корма вместе крайне необхо
димы для ихъ нормальнаго развитая; справедливость этого 
подтверждается следующнмъ Фактомъ: когда несколько 
летъ тому назадъ, по недостатку дождей, посохло и по
выгорело множество лужаекъ, то молодыя деревенсмя куры 
того года не выросли до настоящихъ свопхъ размеровъ 
и сделались хилыми, потому что хозяева не позаботились 
вознаградить пхъ за лигаете животнаго корма, добывае- 
маго ими естественнымъ путемъ.

Куроводамъ, которымъ недостаток1!, места не позво- 
ляетъ держать у себя по нескольку выводковъ за разъ, 
мы посовЬтывалп бы отдавать цыплятъ на выращиваше 
по деревнямъ, каждый выводокъ особо, п брать пхъ обрат
но когда они уже достигнуть 7— 10-тн недельнаго воз
раста. Въ виду недорогаго прокормлешя цыплятъ, кресть
яне всегда согласятся за умеренную плату принять ихъ 
на воспиташе разумеется съ услов1емъ заботится объ 
нпхъ несколько более, чемъ они заботятьси обыкновенно 
о собственныхъ курахъ. Конечно при этомъ необходимо 
быть увереннымъ, что крестьяне, которымъ поручаются 
выводки, люди чествые и не согласятся за высшую цепу 
продать пхъ па сторону.
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Но какъ предложенный сиособъ не для всЬхъ сподру- 
ченъ, къ тому же большинство куроводовъ желаетъ и 
иагЬетъ возможность выращивать дома свои выводки, то 
имъ нужно руководствоваться следующими правилами:

На рисунвЪА» 7 изображена англЫская модель стеклян
ной клетки, которую но справедливости можно назвать ма- 
ленькимъ хрусталышмъ дворцомъ; стеклянный ея стенки 
затянуты проволочной сЬткой; назиачеше же ея представ
лять надежную защиту очень ранннмъ выводкамъ отъ 
сырой холодной погоды; стеклянная стенки делаютъ вну
тренность кгЬгки светлою, а въ солнечныя дна способ- 
ствуютъ нагр^вашю внутренняя въ ней воздуха дМ с- 
писмъ солнечных1!, лучей и ие мешаюгъ благотворному 
1ш янш  солнца на цыплятъ, заключенныхъ въ клетке 
полъ для предупреждетя сырости делается деревяннымъ. 
Если цыплятъ намереваются держать въ такой клетке 
долго, то, для поддержашя въ ней чистоты, деревянный 
полъ нужно делать видвизшымъ и иметь еще заиасный 
полъ для того, чтобы поочередно можно было его просу- 
шивать.

Бо Францш цыплятъ шращиваютъ въ ящпкахъ особаго 
устройства, иостроениыхъ прочно н снабхеиныхъ крыш
кою, не пропускающею вод}'; шпрнна такого ящпка вдвое 
болЬе глубины его, внутри онъ разделенъ поноламъ пе
регородкою, между перекладинами которой отвер:тя до
статочно широки для свободного прохода полувзрослыхъ 
цыплятъ, стены ящика деревянныясъ прорезами, для про- 
иускатя света и воздуха, нрорЬзы эти закрываются про
волочными щитами, а въ холодную ногоду щиты заме- 
няютъ стеклянными рамами. ПереднШ Фасадъ одной по
ловины ящика также закрывается решеткой и тамъ со
держится наседка, которая постоянно находится взапер



ти, между гЬмъ кань цыплята, спустя несколько дней, мо
гутъ выходить на свободу черезъ эту решетку. Внутрен
няя решетка назпачена какъ для того, чтобы наседва, не 
нуж даю щ аяся более въ отборномъ корме, н е  могла поль
зоваться кормомъ, положеннымъ для цыплятъ, такъ и д  ля 
того, чтобы цыплята могли иметь свободный доступъ къ 
наседке и греться нодъ ея крыльями. Еще лучше делать 
наружную решетку не въ половину, а  во весь переднш 
Фасадъ ящика, тогда цыплятамъ можно будетъ выходить 
на волю, мипуя отделеше наседки. Число такпхъящиковъ 
должно соответствовать числу выращпваемыхъвыводковъ, 
а  чтобы они могли служить надежнымъ ирттомъ на 
ночь необходимо нередшя решетки плотно закрывать 

аружннми ставнями.
Оба означенные способа имЬютъ неоспоримо свои хо- 

роипя стороны; стеклянная клЬтка, стоющая конечно не
много дороже ящпновъ, представляетъ то преимущество, 
что въ дурную погоду доставляетъ цыплятамъ свет
лое, веселое убежище и свободный выходъ на волю 
посредствомъ дверецъ, которыя могутъ быть во всякое 
время отворяемы. Въ ящикахт., употребляемыхъ во Фран- 
uiu, цыплятамъ будетъ безъ сомнешя несколько темнее и 
солнце не можетъ оказывать на нпхъ вполне своего бла- 
годетельнаго действifl, но за то они стоютъ дешевле п, 
вслЬдстгйе разделешя корча, на содержаше цыплятъ рас
ходуется меньше; впрочемъ такое равделеше корма мо
жетъ быть, при некэторомъ приспособлены, легко устро
ено и въ стеклянной клетке. Такимъ образомъ, на осно- 
ванш прпведенныхъ данныхъ, негрудно будетъ устроить 
номЬщете для цыплятъ, которое представляло бы имъ 
надежную защиту отъ непогодъ, столь необходимую осо
бенно въ первомъ ихъ возрасте, и въ то же врзмя было
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о и соединено съ удобствомъ кормлешя. Само собою ра
зумеется, что внборъ между англ1йскимъ и Француз
скими способами н T t или друпя въ нихъ пзмйпетяза- 
нисятъ  отъ вкуса куровода, прпчемъ нужно конечно сооб
разоваться съ мЬстннми обстоятельствами и удобствами 
н съ числоыъ выводковъ.

Пробовали, и довольно успЬшно, сажать самыхъ малень- 
кихъ цыплятъ въ теплые парники, дабы не лишать ихъ 
благод-Ьтельнаго д£йств1я солнца, а также на первое вре* 
мя держать въ садовыхъ теплицахъ. Эти и тому подобные 
способы вполнЬ пригодны и применяемы, въ особенности 
для раннихъ выводковъ въ холодные месяцы, но никакъ 
не сл'Ьдуетъ злоупотреблять ими, дабы глишкомъ долгимъ 
содержа тем ъ  въ теп.гЬ ие изнежить и не ослабить цыи- 
дятъ.

Пока цыплята покрыты одннмъ только иухомъ, а так
же въ иереходное время къоперенш, сырость дМ ствуетъ  
на нихъ губительно: вь дождливую погоду они легко 
подвергаются простудЬ, которая очепь часто влечетъ за 
собою смерть; поэтому, если насЬдка сч. своммъ вывод- 
комъ гуляетъ на свобод!». то, при нервом^» появленш дож
дя, ее тогчасъ же сл'Ьдуетъ загонять въ сухое, со всЬхъ 
сторонъ закрытое, \i1icto. Если куроводъ заранЬе озабо
тился устройством'», такого пом'Ьщешя, напр: сарая, гд^ мо- 
гутъ поминаться выводки на все время дурной погоды, 
го онъ можетъ спокойно позволять имъ гулять на вол]..

При содержапш взаперти выводки, въ вознагражден!»: 
временнаго лишеша свободы, должны быть снабжены въ 
достаточпомъ количествЬ пормомъ, зеленью и свЬжей 
водой; кромЬ того, еслп въ ихъ пом Ьщеши полъ не земля
ной, то пеобходнмо иасынать имъ кучу сухой земли пли 
поставить ящикъ съ нею, для того, чтобы онп могли тамъ



рыться, чиститься и онеряться. Земля для куръ всегда 
лучше песка или золы: первый слшпкомъ грубъ, а вторая, 
при малейшей даже сырости, мараегь свЪтлихъ куръ.

Вообще всегда предпочтительнее держать внводвп, 
по возможности, на свободе, но чтобы цыплята нико
гда не нуждались въ кормЬ и чтобы кормомъ пхъ 
не могли пользоваться ни наседка, на друпя взрослый 
курицы, весьма удобно держать его въ кормовомъ ящи
ке, представленномъ на рпсункЬ 8; средшя решетки 
этого ящика, для болыпаго удобства при засннатн  
корма, сделаны выдвижными, причемъ нужно класть 
кормъ ближе къ задней стенкЬ для того, чтобы цыплята 
могли есть спокойно и не были тревожимы взрослыми ку
рами, которыя, почуя отборный кормъ, всегда стараются 
пробраться въ ящикъ. Кормовый ящикъ можно устроить 
изъ .тюбаго цустаго ящика; д а  этого къ открытой сто
роне последпяго приколачивается решетка изъ перекла- 
динъ въ одинъ дюймъ шириною, располохенныхъ па раз- 
стояши 3 дюймовъ одна отъ другой; такое разстояше впол
н е достаточно для свободнаго прохода въ ящикъ полу- 
взрослымъ цыплятамъ, но, вместе съ темъ, не дозволяеть 
пробираться въ него взросл ымъ курамъ. Цыплята скоро 
привыкаютъ къ кормовому ящику, впрочемъ и CiiMa на
седка часто ихъ туда водить. Цыплята точно также ни
когда не должны нуждаться въ свежей, чистой воде, ко
торую лучше всего держать въ цинковомъ спФоне, пока
зание мъ па рисунк Ь № 9; сверху снфоиъ  закрывается гер
метически, а внизу приделанъ къ нему малешлй npieM- 
никъ или бассейнъ, куда натекаетъ вода пзъ отверзия. 
проделеннаго въ нижней части сифона наодномъ уровн! 
съ щнемнпкомъ, такъ что въ цоеледнемъ вода никогда 
не можетъ стоять выше отвервия, поэтому цыплятам-ь
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не предстоитъ оспасности захлебнуться, что случается 
иногда при глубокой посуде. Такой сифонъ, вышиною в ъ  

!) дюймовъ, съ бассейномъ въ 1 % дюйма, можно получить 
за дешевую цену у любаго жестянника; онъ годится так
же, но въ нисколько больших!. разм'Ьрахъ, и для взрос- 
лыхъ 1;уръ, и хороип. въ особенности дм  хохлатыхъ но- 
родъ, которыя не могуть замочить въ немь хохла, какъ 
это бываетъ при другихъ посудипахъ и вредно потому, что 
нередко влечетъ за собою глазниц болезни. При пеимЬ- 
niii сифона или нежеланш купить его, воду следуетъ 
держать въ глпняпой посуде, все равно круглой плп про
долговатой, но не глубокой, не слишком!, большой и не
пременно съ закругленными краями.

Ни въ каком!. огношенш нельзя одобрить существую
щей но многихъ м'Ьстностяхъ обычай сажать курицу- 
чатку въ такъ называемую куриную корзину, въ бокахъ 
которой проделаны отверзш для прохода цыплятъ; такая 
корзина неудобна во-1-x'i. отъ того, что во время дождя 
въ ней промокнетъ все семейство, а во-2-хъ, всегда жела
тельно предоставить курнце-матке возможно большую 
свободу, хотя бы для того, чтобы она могла очищать себя 
o il. нас’Ькомыхъ, a ire передавала бы ихъ цынлятамъ, ко
торым!» опи вредяп. вдвое больше, чЬмъ взросл ну ъ ку- 
рамъ; наконец!, неразумно лишать цыплятъ попечешй 
матери, такъ какъ она своей предусмотрительностью из
бавляет!. ихъ o n . многнхъ бЬдъ и опаспостей.

Самымъ лучшим!, кормомъ для молодыхъ цыплят!, слу
шать, безспорно, крутыя рубленный яйца, съ добавкою тол- 
ченаго проса и мелко рубленнаго салата, кресса, свекло- 
внчныхъ листьевъ, къ чему примешивается еще немного 
черстваго тертаго хлЬба; просо служить для того, чтобы 
u pi у чать ихъ постепенно кь переходу къбогЬе круинымъ
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хл4бнымъ зериамъ, которыхъ сначала они не могут ь ни 
проглотить, пи переварить. По u ttp i нодросташя цы
плятъ, просо зам'Ьляюгъ мелкозернистой пшеницей, ни
сколько позже ячменемъ, онсомъ, маисомъ, гречихой и 
проч.; однпмъ словомъ, мало по малу переходятъ къ корму, 
которымъ питаются в:рослыя курицы; но такой корм'ь 
нельзя пмг1> давать прежде, чЬмъ они совершенно оперят
ся, т. е. ранЬе нгЬсколы;ихъ мЪсяцевъ посл’Ь пхъ вылуплс- 
nia. Въ п’]’,которыхъ мйетностяхъ цыплятъ и куръ кор- 
мятъ рисомъ, гЬ и друпя его очень любят ь и густо ва
рений па молокй рпсъ въ особенности хорошъ для куръ 
нерпой молодости, но по своей дороговизн-!; не г.ездй мо
жетъ быть упохребляемъ для этой ц’Ьли. Содержат е мо
лод ыхъ цыплятъ на отборномъ кормй хотя и стоитъ до- 
1Юго, ]го за то виосл'Ьдствш окупается съ цзбыткомъ. Мя
со и разиня личинки, въ перемежку съ вышеуказапнымъ 
кормомъ, оказываютъ также хорошее д М с т е  на цы 
плятъ , но давать ихъ нужно въ умЪревномъ количеств^, 
потому что излршекъ мяса и особенно лпчпнокъ произ
водить у цыплятъ и молодыхъ куръ ноносъ. Хорошо да
кать муравышыя япца, которыя цыплятамъ очень нравят
ся; за непмйшемъ л и ч и н о къ  и т. и., можно давать цель
ное молоко коровье и ли  козье, потому что оно весьма 
удачно замйняетъ животный кормъ и способствует!, ро
сту цынлятъ, его внрочемъ можпо давать и нриживотномъ 
кормЬ. Не менйе охотно цыплята •Ьдятъ мучныхъ червей, 
которыхъ можно разводить круглый годъ въ горшкахъ 
съ мукою, доа;девыхъ червей, мслкихъ слизней и т. и. 
Самым'/, любимымъ изъ мягкихъ ” кормовъ служить для 
цыплятъ густое кислое молоко; для увелнчешя массы кор
ма, его сигЬшпваютъ обыкновенно съ ошпаренными пше
ничными отрубями или внсЪвкамп; но кислымъ молокомъ
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можно кормить только цыплятъ, совершенно оперившихся, 
такъ какъ въ бод-fce раннемъ возрастЬ оно производить 
обыкновенно тппунь; черствый хл'Ьбъ, размоченный въ 
пивЪ, также отлпчный кормъ для цыплятъ не моложе 
нйсколькпхъ М'ЬСЯЩ'ВЪ.

Въ А игл in особенно хорошпмъ кормомъ для молодым, 
цыплятъ считается овсяная мука, къ сожатЬтю она стоить  
дорого, происходить же это отъ того, что овесъ, сравнитель
но съ другими колосовыми хлЬбами, даетъ слишкомь сла
бый выходъ муки, такъ напр, пзъ 30 Фунт. овса, выхо
дить, среднимъ числомъ, всего 16 Фун. муки п 14 Фун. 
мякипы. Вь Германш овсяная мука вообще мало известна, 
но въ Aniviiп она считается до такой степени полезною, что 
ее считаютъ необходнмымъ давать цыплятам /, но крайней 
\rip-fe въ первые 8— 14 дкей пхъ жизнн. Накоиецъ густое гЬ- 
сто пзъ крутыхъ япцъ и овсяиой муки на молокЬ можетъ 
служить также превосходнымъ для нихъ кормомъ въ 
гечепш первыхъ дней новылуплепщ; оно дается въ вит,'!* 
крошекъ. - - Ч’Ьм ь моложе цыплята, т'Ьмъ въ большем^ 
иопеченш онп чуждаются, потому что, до окончашя опе- 
решя, худая погода и несвойственный кормъ д'Ьйствуютъ- 
на нихъ гораздо вреднЬе. нежели въ то время, когда опи 
уже покрылись пером'ь. Какъ только будетъ замечено, 
что испражнешя цыплятъ слшш;омъ жидки, то тотчаеъ же 
сл'Ьдуетъ уменьшить дачу зеленаго и жппотнаго кормовъ, 
г.ъ особенности же личинокъ, и увеличить количество су- 
хаго корма. Встречаются иногда цыплята, у которыхъ 
нухъ, окружающш заднепроходное отверзие, до того густъ, 
что къ нему постоянно прпстаеть роняемый ими пометь: 
огъ чего современемъ образуются цйлые cyxie комья, ко
торые наконецъ не нозволяютъ цыплятамъ испражняться. 
;» прекращеше испражненШ влечетъ за собою смерть; на



это обстоятельство должно быть обращено особенное вни- 
м ате куровода, онъ долженъ непременно у такихъ цып
лята подстригать пухъ, находпцйся ниже задняго про
хода.

Цыплята вг1;которнхъ породъ оперяются чрезвычайно 
медленно и трудно; другихъ же, напротнвъ того, очень 
скоро и легко. Одинъ изъ известнМпгахъ пемецкнхъ ку- 
роводовъ, покойпый Mesivcb, претерпевая неоднократно 
убытки отъ трудности оперешя въ особенпости цыплят*!, 
кохпнхпнской породы, лрпдуналъ наконецъ для облегчешя 
пхъ оперешя лекарство, въ состав!, котораго входятъ сос- 
тавныя части пера п костей. Онъ бралъ по 4 лота: 1-е. 
мелко просеянной костяной муки; 2-е, мелко просЬянятхъ 
роговкгхъ опплокъ; 3-е, порошка фосфорнокислой извести: 
4-е, порошка углекислой извести, и 5-е, порошка жженаго 
оленьяго рога. Перемешавъ тщательно все эти вещества, 
онъ прибавлялъ по полной чайной ложке такого серова- 
таго порошка къ каждой даче корма, равмЪгаавъ его пред
варительно съ смоченными отрубями п растертнмъ варе- 
нымъ картоФелемъ. Означенное средство, по уверенно 
MeBiyca, действовало очень хорошо не только на onepeHie 
цыплятъ, но даже на взрослыхъ куръ въ першдъ линашя. 
Отдавая полную справедливость хорошему действш и 
удачному составу лекарства MeBiyca, можно однако до
стигнуть довольно вЬрно той же целя более нростимъ 
способомъ, а именно —  давать клевать курамъ и цыпля- 
талъ крупно истолченную яичную скорлупу, ,которая у 
взрослыхъ куръ способствуетъ кальцинацш яицъ, а цытг- 
лятамъ доставляетъ вещества, необходимый для образо- 
Banifl перьевъ.

Выращивать безъ матки цыплятъ, и>г1;ющихъ отъ роду 
несколько дней, дело очень трудное, представляющее мно
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жество, часто почти неопредолимыхъ, препятствщ; столь 
;ке трудно подобное выращиваше цыплятъ и более взро- 
слыхъ, напр. 3-хъ— 4-хъ нед'Ьльныхъ, впрочемъ лишь тог
да, когда они принадлежать къ породамъ очень н-Ьж- 
нымъ или трудно оперяющимся. Необходимость такого вы- 
ращивашя можетъ встретиться по причине неожиданной 
смерти наседки или когда, проводйвъ цыплятъ впро- 
долженш 3-хъ— 4-хъ недель, она снова начинаетъ нестись; 
впрочемъ последнее обстоятельство, какъ было уже сказа
но выше, случается исключительно съ молодыми курами, 
на подобные-то случаи и необходимо иметь по нескольку 
запасныхъ наседокъ, для того чтобы поручить одной изъ 
нихъ осирогЬвшихъ цыплятъ, что почти всегда удается 
вполне хорошо. Нужно однако заметить, что туземная 
деревенская курица никогда не возметъ на свое попе- 
чеше чужнхъ цынлятъ.

Бывали примеры, что деревенской наседке подклады- 
валн на ночь цыплятъ огь другой курицы, но одинакова- 
го возраста и даже цвЬта съ ея собственными, однако на 
следующее я;е утро она узнавала чужихъ цыплятъ, начи
нала клевать ихъ и иногда заклевывала на-смертъ Въ 
этомъ отношенш кроной характеръ кохинхинокъ выка
лывается во всемъ блеске; если кохинхинка удачно вы
вела цыплятъ, то къ ея выводку можно среди белаго дня 
припустить чужихъ цыплятъ и она безъ мадейшаго за
труднены, даже охотно, принпмаетъ пхъ подъ свое покро
вительство; когда же кохинхинка сидитъ еще на яицахъ, 
а осиротЬвпйе цыплята имеютъ отъ роду какихъ нпбудь 
несколько дней, то стоитъ только вечеромъ, въ темноте, 
подменить ими насиживаемыя яйца и на утро наседка впол
не будетъ уверена, что цыплята эти вылупились подъ 
пею втеченш ночи; и это вполне понятно, такъ-какъ ку
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риц-Ь решительно все равно просидЗиа-ли она на япцахъ 
сполна 21  день или меньше. Нисколько трудигЬе npi- 
учать къ чужой пасЬдкЬ цынлятъ взрослнхъ; но туп» 
затруднешя встречаются не со стороны курицы, а  со сто
роны самихъ цыплят^., которые въ возраст'Ь 2 -хъ и 3-хъ 
нед'Ьль :шаютъ уже свою родную мать п веЬми силами 
отбиваются отъ чужой курицы; поэтому чтобы njjiyчитг. 
болЬе взрослых!. цынлятъ къ другой иасЬдкЬ, нужно пред
варительно заперзть ихъ вмЬсгЬ съ нею па нисколько 
дней куда нибудь особо оть ирочихъ куръ; взаперти же 
они легко свыкаются съ новой своей попечительницей.

Когда цыплята иодростутъ уже я а  столько, что болЬе 
не нуждаются въ иопечетяхъ матери, то ихъ нужно от
делить отъ взрослнхъ куръ, потому что для здорбваго 
своего развиты они все еще требують отборнаго корма. 
нм^стЬ съ тймъ крайне необходимо отделить молодыхъ 
курочевъ отъ молодыхъ пЬтушковъ. Цыплята н (.которыхъ 
породъ развиваются въ полопомъ отношен!» очень рано, 
такъ что еслп держать н'Ьтуишовъ и курочек ь вм'ЬсгЬ, то 
тгЬтушки, исл’Ьдш ие ранного сгар и саш , истощаются, не 
достигнувъ полнаго развнтщ а. вмЬстй съ тЬмъ сильно 
тгортятъ курочекъ.

Въ курятпикахъ, гдР. держатся цыплята, насчет it сле
дует!, распологать низко, не выше 1-го и 2 -хт. <1>ут. надъ 
землею, потому что они любятъ взбираться па самую 
верхнюю жердь, а утромъ такъ торопятся выбраться на 
волю, что бросаются толпою вншъ, сталкиваются между 
собою, и ОТЪ СИЛЬНЫХ'!, толчковъ грудыо, грудная кость 
ихъ, которая еще не окрЬпла, можетъ иолу чип. нзгибъ и 
не только пом'Ьшаетъ дальнейшему росту цыпленка, но и 
совершенное обезобразитъ его. Часто приходится видйть 
цыплятъ съ впалою или горбатою грудью, чему причиною
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служатъ исключительно высомя насести. Въ течеши 
первнхъ м4сяцевъ лучше дпже вовсе не устроивать на
сестей, а заменить ихъ мягкой подстилкой изъ соломы, 
сЬиа ап и листвы.

•“Л '• Ч-

ГЛАВА VII.

РАЗЛИЧНЫЙ ПОРОДЫ КУРЪ.

Совершенно точная и правильная классификащя гро- 
маднаго числа куриныхь породъ, отличающихся вдоба- 
вокъ чрезвычайнымъ разнообратемъ, д'Ьло въ высшей 
сгенепи затруднительное. Если бы мы вздумали доиски
ваться первоначальной родины курицы, то могли бы ука
зать разве только на Пндш, где курица встречается и до 
с.пхъ норъ въ дикомъ состоянш. Коли бы, напротивъ то
го, мы захотели классифицировать цороды куръ но т4мъ 
странамъ, гд-Ь въ  новейшее время та  или другая порода 
ихъ сделалась туземною, то н въ этомъ случае не до
стигли бы точныхъ результатов1!, потому что нередко 
именно въ той стране, гдЬ известная порода считается 
за туземную, порода эта является далеко не столь совер
шенною, какъ въ  другихъ местностях)., где  преимуще
ственно занимаются ея разведешем ь и облагорожива- 
шемъ; для примЬра можно указать на испаискахъ куръ, 
которыя въ Голландш гораздо лучше чТ.мъ въ Иснанш, 
а -в'ь AtiMiii лучше да;ке ч(;мъ мъ Голландш. ЗатЬмъ 
климатичеешл услотш и самый снособъ иыкармливаша 
имЬють также несомненное niiaiiie на Фигуру, цвЬть не-
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ра и величину курицы. Можно было бы, пожалуй, разбить 
куръ на два главные класса; на гладкоголовыхъ и хохла- 
тыхъ, но и такое Д'Ьлеше было бы едва-ли удачнымъ, 
такъ-какъ Форма, расноложеше и величина хохловъ весь
ма разнообразны: они бываютъ расположены то ближе къ 
передней, то ближе къ задней части головы; у одняхъ 
породъ едва замЬтны, у другихъ же очень сильно разви
ты. Наконецъ есть курицы съ баками и безъ бакъ, съ ла
пами голыми и покрытыми перьями, съ хвостами и даже 
безъ хвостовъ. KaEie же признаки принять за исходную 
точку классиФикацш при такомъ ихъ разнообраш? 
Къ тому же съ практической точки зр1ш я, которой придер
живается настоящее руководство, практическому курово
ду не особенно интересно знать, находится ли родина 
той или другой хорошей породы куръ, напр, въ Бельгш , 
Францш или Англш; для него гораздо важнее знать к а ш  
именно породы лучше и полезнее, выгоднее другихъ; на
конецъ, всл'Ьдств1е случайныхъ или преднам’Ьренпыхъ 
скрещивашй, развелось столь громадное число разновид
ностей куръ, что одна эта причина дЬлаетъ невозмож
ною всякую точную классифпкащю. Все сказанное доста
точно объясняетъ, почему въ предстоящем! описанш 
главнМ ш ихъ н наиболее изнЬстпнхъ куриныхъ породъ 
мы сочли излиганимъ придерживаться какой либо, во вся- 
комъ случай не точной, классиФикацш, тймъ бо.тЬе, что 
предлагаемое руководство есть чисто практическое, а ни
сколько не ученое.

Что касается номенклатуры куръ, то и она представ
ляете не мало затрудненш особенно съ тйхъ порт., какъ 
куроводство приняло пшроые размеры п сдЬлалосъ про- 
мысломъ; въ немъ, какъ и въ каждомъ другомъ промыслЪ, 
спекулящя нашла себ-Ь м-Ьсто: спекулянты часто выдаютъ
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и звестны й породы за новыя и продаютъ ихъ по огром- 
нымъ ц^намъ, напр, испанскихъ куръ называютъ черкес- 
ксими, карликовыхъ— степными, индийскими, черныхъ 
поландскпхъ— алеппскими и т. п затЪмъ случайныя по
меси украшаютъ разными заманчивыми именами, напр, 
курами германды, султанскими великолепными и проч. 
Сильно ошибется тотъ, кто, увлекшись звучнчмъ назва- 
шемъ воображаемой новой породы, выпишеть ее из
далека и за дорогую цЬну и, вместо того, зачастую полу- 
читъ или уже давно известную, только подъ другимъ на- 
звашемъ, расу или какую нибудь помесь, которая во 
всяком!) случай не удовлетворитъ его. Вотъ почему нель
зя не посоветовать быть чрезвычайно осторожнымъ въ 
т^хъ  случаяхъ, когда добросовестность продавца не 
вполне известна и надежна.

Для избЬжашя, по возможности, указанныхъ затрудненш 
и хотя ntnoToparo противодействия эксплотацш спеку- 
лянтовъ мы предложили на первомъ конгресс представи
телей германскихъ обществъ птицеводства, бывшемъ въ 
октябрЬ 1869 г., заняться установлешемъ более опреде
ленной номенклатуры кураныхъ породъ п разновидностей. 
П редлож ете было принято и конгрессъ постановилъ: вопер- 
выхъ, исключивъ придаваемыя той или другой p a c t различ- 
ныя назвашя какъ мгЬстныя, такъ и придуманныя спекуля- 
щей, удержать лишь общеизвестныя и общепринятыя, и во- 
вторихъ отбросить для хохлатыхъ куръ назваше полан- 
докъ, такъ какъ въ Англш оно придается безъ исключешя 
всЬмъ хохлатымъ курамъ, а потому въ каждомъ случае 
требуетъ подробнаго описашя; взам^нъ же этого принять 
для хохлатыхъ куръ Французсюя подразделешя, и такимъ 
образомъ называть:

К уръсъ большими круглыми хохлами, баками и голыми
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лапами— падуанскимщ такнхъ же, но съ лапами оперен- 
ннми,—тцреикижс, и куръ въ  круглыми хохлами, голыми 
лапами, но безъ бакъ —голландскими.

Въ заключеше, прежде чймъ приступить къ оннсанш 
кураннхъ породъ, мм считасмъ необходимым!. сказать 
нисколько словъ о Формахъ гребня и о перьяхъ ьуръ для 
того, чтобы читателю было ясно псе, что объ этомъ бу
дет!. пиослЬдстшп гонорпться.

Формы гребпя довольно разнообразны; хохлатил кури 
снабжены большею часйю гребпемъ иебольшпмъ, раздво- 
еннымъ на дваостроиопечнме. между собою ргсходя1щеся, 
гребня; у гладкоголовихь куръ гребень бываетъ, напро- 
тнвъ того, или простой одиночный или же многозубча- 
тый, такъ называемый розовидпнй; отъ этих'ь двухъ харак- 
теровъ естыгЬсколько уклонены, о которихъ будстъ подро
бнее сказапо въ своеиъ мйсгЬ; нЬкоторыя же второе генен- 
ння уродливыя <мрмн не могуть бытьпрппятн за характе
ристичный.

Перья куръ отличаются еще бош пим ъ разнообраз1емъ, 
они бывают ь: 1 ) одиоцвЬ'Шыя, 2 ) неправильно разноцвЬт- 
ныя—песгрыя, 3) узорчатыя, и 4) крапчатыя; первые два 
рода не требую п. объяснешй, нослйдйе же необходимо 
очертить нисколько точи I.e. Неро куры у осиовашя своего, 
т .е . въ нижней части., бывгегъ у куръ, нмЪющнхъ основ
ной oli iын цвЪть— бАлое, а у куръ, ci> основным!, тем
ным!. цвЬтомъ— сЬроватое; только взрхняя, болйе вы
дающаяся часть нера, образуегъ, своимъ цвЪтомъ родъ 
узора. Узорчатынь (paillete, gespivnkelt. pencilled) назы
вается такое нерэ, на верхней сгоропЬ котораго находятся 
4— 5 ионеречныхь болЬетемныхъполосокъ, образующихъ 
маленькн! узорчатый, но совершенно правильный рису
нок!., нисколько похожи* на рпсунокъ цесарок ь; крапчатым ь
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же неромъ (papillote, gctupft, spangled) называется перо съ 
нижнею наружною поверхностью равном ерно одпо1щЬтпок>, 
оканчивающееся у наружнаго иерхняго конца круглыш, 
или полукруг.шчъ чернымъ пятномъ, отъ чего рубашка 
курнцн делается тигровндною. Самый красивый п правиль
ный рнсуиокъ образуют*!. совсЬмъ круглгаа пятна. Кеть еще 
рнсу'нокъ. называемый въ Англш Laced in n  окаймлешшмъ, 
потому что пъ немъ одноцветное перо окаймлено вокругъ 
черной каймой,какъ наир, усеребрпетыхъ бентамокъ.Впро- 
чемъ расположено цвЬтовъ встречается иногда пвъ обрат- 
номъ норядкЬ, а имепно; главная частьнерабы ваеть чер
ная, зеленая или вообще темнаго цвета, а наружный ко- 
нецъ съ бЬлымъ иятномъ. Во всякомъ случае здесь всегда 
можно заметить некоторую правильность въ расположен!!! 
цвЬгоиъ, тогда ш ;ь  у курпцъ нестрыхъ цветъ отдЬль- 
ныхъ пе[)ьев'1. меняется крайне разнообразию беяъ всякаго 
порядка, такъ что общШ цвегъ  или рубашка, смотря но 
господствующим'!, цветамъ, бывает!. светлЬе или темнее.

Переходя теперь къ описании главнейш нхъ, болЬе дру- 
гихъ заслужпиающпхъ внимашя, куриныхъ породъ, ми дол
жны поставить, но дешевизне на первомъ месте кохпнхи • 
локъ.

Куры кохинхинскон породы.

'+. 10.1

Родина кохннхиног/ь, какъ уже неоднократно <u,uo до
казано, вовсе не Кохипхнпа, а  Китай, и именно местность 
около Шанхая; гЬмъ не м енее и ап ваше кохипхинокъ уже 
на столько укоренилось и, такъ сказать, сроднилось ис
ключительно съ этой породой, что и'Ьтъ пикакого осно
вам и менять его. Кохинхинкамъ но справедливости при-
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надлежцтъ первое м^сто между другими древнейшими и 
новейшими породами, потому что появленш ихъ куро
водство обязано тЪмъ первымъ толчкомъ, который довел'!» 
его до насгоящаго блестящаго состоя Hia; причины этому 
заключаются, безъ сомнЪтя, въ совершенно оригинальной 
ихъ наружности, р^зко отличающейся отъ наружности 
другихъ нуръ. Первые экземпляры этой породы получены 
были лЪтъ 30 тому назадъ англШскою королевою, затЬмъ 
«ранцузшй адмиралъ Сесиль прнвезъ нисколько штукъ 
пхъ въ парпжсшй jard in  des plantes. Сначала он’Ь про
давались каиъ и всякая новость— необыкновенно дорого, 
но впослЪдствш размножились и распространились на 
столько, что сделались доступными для всЬхъ п каждаго. 
Къ сожал’Ьшю, въ настоящее время, нередко нродаютъ 
подъ нменемъ кохпнхинокъ совершенно выродившуюся 
породу. Настоящая же кохинхинка отличается крупным1!., 
широкимъ, коренастымъ туловпщемъ; одиночнымъ боль
ш и м . гребнемъ; лапами короткими, толтнми, желтыми, 
покрытыми перьями; остроконечнымъ. очень короткимъ 
хвостомъ п такимъ оби.пемъ иерьевъ на гузкЪ, что ее по 
справедливости можно сравнить съ крииолиномъ. ВЬсъ 
петуха 8 — 1 0  Фунтовъ, а ростъ его, начиная отъ макуш
ки до конца лапъ, около 1 арш; взрослая курица вЬситъ 
до 6 -ти Фунт., но чрезъ годъ, всл4дств!е откармливан1я, 
достигаетъ 7 ' / ,— 8  Фунтовъ, ростъ ея 5— G вершковъ. 
Первоначальный природный цвЬтъ кохпнхинокъ свЬтло- 
желтый, правильнее желто-розоватый, или темно-л;елтыи 
нередко съ черноватыми или зеленоватыми перьями во- 
кругъ шеи; но совершенно одинаковый цв4тъ перьевъ. 
которыя въ особенности у пЬтуха на затылкЬ отличаются 
ярко-золотистым'ь отливомъ, считается самымъ красивымч.. 
Желтый цв^ть билъ долгое время единственнымъ цнЪ-
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томъ кохпнхинокъ, но позднее случайно или, что правдо
подобнее, вслгЬдств1е скрещивашя, появились куры дру- 
гнхъ цветовъ а именно, темно-рьшя, пестрыя, называе
мый также куропатками, потомъ совершенно б'Ьлня и со
вершенно черныя и наконецъ крапчатыя кукушки, кото
рыхъ, какъ редкую новость, называли принцъ Албертъ, 
такя;е Викгор1я, и продавали очень дорого. ВсЬ эти от
топки произошли отъ скрещнванш и см'Ьшетя цв4товъ, 
но, какъ результаты каждаго скрещивашя, принимали по
стоянный характеръ только въ 3-мъ или 4-мъ поколенш. 
поэтому часто случается, что отъ пары одноцвЬтой, т. е. 
не пестрой, выходятъ цыплята другаго цвета; такъ напр, 
крапчатыя кукушки по всей вероятности произошли отъ 
скрещивашя белаго кохинхпнскаго петуха съ черною съ 
бйлымъ крапомъ гамбургскою курицею; доказательствомъ 
этого можетъ служить то, что нзъ Китая ни разу не при
возилось кукушекъ и что отъ скрещивашя совершенно 
белаго петуха съ черною бело-крапчатою голландскою 
или брабантскою курицею, всегда получаются сЬрыя ку
кушки, какъ правильное слел,сгт е  отъ смеш еш я чернаго 
цвета съ белымъ.

Что же касается до другихъ качествъ кохпнхинокъ 
то достоинства п недостатки пхъ представляются обы
кновенно въ преувеличенномъ виде, и въ этомъ случае, 
какъ во всякомъ другомъ, правду следуетъ искать въ зо
лотой середине. Конечно нельзя вполне отвергать того, 
что акклпматизащя кохинхинок!, въ Европе изменила, 
быть можетъ, некоторый ихъ природный свойства, тем ъ 
не менее повгоряемъ, что не слЬдуетъ доверять различ- 
нымъ преувеличеннымъ слухамъ, которые объ нихъ рас
пускали въ прежнее время.

Сравнительно съ крупностью куръ этой породы, ихъ
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красноватыя или желтоватыя яйца не могутъ быть на
званы крупными, за то куры несутся безъ перерыва еже
дневно, втеченщ нЪсколькихъ недель сряду до той ми
нуты, пока у нпхъ появится потребность къ насияшваЕПЮ. 
Потребность эта у нихъ очень спльно развита и возра
стаете по м'ЬрЬ того, какъ курица становится старше, 
такъ что на третьемъ л чегвертомъ году, вохинхипка, по- 
ложивъ нисколько япцъ, снова выказываетъ желаше са
диться; кохинхинки несутся чрезвычайно обильно и на- 
чинаютъ класть япца еще зимою; если имъ пом'Ьшаютъ 
садиться, то, отдохиувъ немного недЬль, онЬ снова начи- 
наютъ нестись, пока опять появится желаше къ насйжи- 
нашю. Какъ насадки, даже молодыя куры, исполняйте свое 
дЬло превосходно; вирочемъ молодая ьура водите сво
ихъ цыплятъ три, много четыре, недЪли и затЬмъ опять 
несется, тогда какъ болйе взрослая гораздо дольше. О 
достоинств* кохинхиаокъ, какъ ыасЬдокъ, мы говорила 
уже въ  глав* о насиашваши: привязанность ихъ къ наз- 
иачеинымъ для нихъ несушкамъ и наклонность къ уха- 
живанш нетолько за собственными, но и за чужими, цы
плятами совершенно гармонируете съ ихъ Флегматнче- 
скимъ спокойнымъ характеромъ. Нередко бывали даже 
нримЬры, что ножплые кохпнхппш е ийтухп добровольно 
принимали на ночь подъ свои крылья цыплятъ, для кото
рыхъ не было мЬста подъ маткой, прнм’Ьръ не встрЬчав- 
шшся до сихъ поръ ни въ одной изъ другнхъ породъ. 
Вообще кохинхинки отличаются смирнымъ характеромъ 
и уживчивостью, несмотря на то, что петухи нерй iko bctv- 
паютъ въ бой съ петухами другнхъ расъ.

Молодыя кохинхинки, въ особенности же петухи, опе
ряются нисколько медленно и нуждаются, подобно дру- 
гимъ цыплятамъ. въ пер(одъ оперетя въ защ ит* отъ



—  87 —

дождя. Вообще порода эта не нежная и хорошо выноситъ 
довольно большое холодъ. При хорошемъ корме она 
откармливается скоро даже на свободе; принявъ одна
ко въ расчетъ, что въ первые годы жизни кохинхин
ки несутся очень много и что, следовательно, янчникъ 
ихъ истощается относительно скорее, ч4мъ у куръ дру
гихъ породъ, выходить, что курицу эту въ первые 2 года 
выгоднее держать преимущественно для яицъ, затЬмъ 
для наспживашя, пока наконецъ отъ болыпаго прироста 
жира она сделается выгодною для убоя. Мясо ихъ очень 
вкусно; увЪряютъ, будто мясо черныхъ кохинхпнокъ съ 
черными лапами гораздо нежнее мяса куръ того же цве
та съ желтыми лапами.

Къ кохпнхннкамъ весьма близко подходатъ куры бра
мапутра.

Куры породы  брам апутра.

(ф. 114.

Спекулянты напрасно стараются уверять, что птица 
эта составляетъ особую породу, и приписывать ей небн- 
валыя достоинства конечно ради более выгоднаго сбыта; 
между т'Ьмъ несомненно, что она находится въ очень блпз- 
комъ родстве съ кохинхинкой и является положительно 
какъ результата скрещивашяЛПо Фигуре, образу жизни 
и другимъ свойствамъ, куры брамаиутрской породы впол
не сходны съ кохинхинками, отличаются же отъ послед
них!. лишь несколько болыпиыъ ростомъ и цветомъ пера, 
по которому ихъ довольно верно M05KH0 было бы назвать 
двухцветными кохинхинками; рубашка ихъ белая съ чер
ными околошейными перьями и такого же цвета перья-



мц хвостовыми и на гузкЗц впрочемъ цвЬтность пера бы- 
ваетъ и обратная, т. е. черная рубашка съ белыми бле
стящими перьями, иногда даже покрытыми неправильно 
расположенными пятнами. Гребень брамапутры бываегь 
нерЬдко розовидный или такъ называемый бобовый, со
стояний изъ трехъ небольших1!! соедпненныхъ гребешковъ, 
причемъ средшй большею частью выдается надъ другими и 
въ эгом'ь-то обстоятельстве хотели непременно видеть 
признакъ новой породы, но неверность тавого вывода опро
вергается уже т’Ьмъ, что большинство брамаиутрскихъ куръ 
снабжены, подобно кохинхинкамъ, простымъ одиночнымъ 
гребнемъ. Хотя все сказанное о кохннхиикахъ, относится, 
но отношенш къиладк'Ь, наспживашю и уходу за выводками, 
одинаково и къ брамалутрамъ, но ихъ, не безъ нЬкотора- 
го основашя, унрекаютъ въ томъ что, насиживая и водя цы
плятъ, он4 часто действуют ь черезъ-чуръ неловко и неуклю 
а;е, а потому требуютъ внимательнаго за  ними присмотра.

—  88  —

К уры  м алайской породы.

(ф. 12).

Малайская курица также происхождешя пндЬйскаго и 
давно уже известна въ Европе; иероначально она по
явилась въ Апг.тш. Лйтъ 15 тому назадъ герлпцлое ку- 
роводное общество выписало довольно миого экземпля- 
ровъ малайскихъ куръ отъ птичьяго торговца Нолана, 
изъ Дублипа, и втеченш нескольких'!, л^тъ  занималось 
ихъ разведейемъ и распространешемъ. Современемъ, од
нако, вследств1е продолжительнаго размножешя породы 
отъ самой себя, безъ освЬжешя крови, она переродилась
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и отчасгп утратила породистый характеръ. Настояния ма- 
лайсшя куры бываютъ раз нихъ цвЬтовъ, съ блестящими 
перомъ, ио главное— желтоватыя и рыжеватая, есть также 
бйлыя и черныя; опЬ отличаются высокими головами, жел
тым» высокими голыми лапами, маленькимъ простымъ, 
едва выдающимся гребнемъ, нпжнимъ гребнемъ малень
кимъ и въ складкахъ и не очень длинннмъ хвостомъ; гор
ло го.тое, спина сильно выпукла и круто спускается къ 
хвосту; несутъ яицъ ‘не много и не мало, довольно круп- 
ныхъ, желтыхъ, садятся не часто, но когда сядутъ —  иа- 
сиживаютъ хорошо; цыплята ихъ оперяются медленно, 
и вообще въ молодости эта порода довольно нежна. Та- 
кимъ образомъ малайсия куры, благодаря своимъ высо- 
кимъ лапамъ, выглядятъ красиво, впрочемъ не отличают
ся никакими особенно выдающимися качествами, и въ 
молодости нежны. Въ Германш ихъ держатъ мало, въ 
Англш я;е любятъ отъ того, что отъ скрещ иватя ихъ съ 
другими породами получается довольно тяжеловесный, 
следовательно довольно выгодный для продажи, приплодъ. 
Куры и петухи характера очень задорнаго.не уживаются 
съ другими породами, и часто вшципываютъ другъ друга 
перья, особенно если содержать ихъвътесном ъ цозгЬще- 
Hin; для отучешя отъ этого едностатка нужно или выпус
кать ихъ на лужайку или же кормить побольше сала- 
томъ и вообще зеленью.

Въ Англш малайскихъ куръ скрещпваюгъ съ бойцовыми, 
и испанскими; хотя ттосл1;дшя,подобно малайскимъ, имЪютъ 
длннння лапы, ио1 по какой то странности отъ ссрещива- 
шя ихъ получаются обыкновенно коротколапыя куры сч, 
вкусннмъ мяеомъ, прптомъ хороппя насЬдки и матки.

Въ последнее время па птпцеводвыхъ выставкахъ поя
вилась новая красивая разновидность малаекъ подъ назва-
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шем ь Фазановыхъ малаек ь; произошла она, но всей вероят
ности, отъ скрещ иватя бЬлыхъ малаекъ съ рыжими: 
рубашка ея— бурыя иятпа по белому полю.

К у р ы  я п о н с к о й  ш е л к о в и с т о й  п о р о д ы .

!Ф. 13).

Эта въ высшей степени красивая маленькая птица, в'Ь- 
сомъ о к ол о 2 Ф ун т. (п1;тухъ) съ б'Ьлымъ блестящнмъ шел- 
ковистымъ перомъ, по справедливости заслуживаете, вни- 
машя во многихъ оттгошешяхъ; ее въ особенности много 
находили въ Японш, откуда по всей в-Ьроятности и вы
везли въ Европу; впрочемъ и въ Японш она не состав
ляете. исключительно господствующей породы, но дер
жится и ценится преимущественно за свою блестящую 
наружность.

Японская курица по величине близко подходить къ 
бентамской и къ другимъ карликовымъ породамъ, но совер
шенно бйлаго цв^та н покрыта длинными, узкими, тон
кими, волосообразными перьями, воторыя походятъ на 
шелкъ и од'Ьпаютъ туловище па подоб1е пуха. Намъ не- 
зач'Ьмъ разсматриватг. привезены ли всЬ разновидности 
японскихъ куръ въ Европу изъ другихъ странъ или об
разовались уже зд'Ьсь подъ вл1яшемъ клпматическихъ 
условш, но дело въ томъ, что он* весьма многочисленны 
и несмотря на то, всЬ до одной неизменно сохраняютъ 
свой типичный характеръ, именно —  бгЬлое шелковистое 
перо; конечно, всл'едств1е скрещпван1я съ кохинхинками и 
другими породами, удалось получить японскихъ куръ так
же другихъ оттйнковъ. но т а т  не еоставляютъ уже чис-
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гой породы и должны быть разсматриваемы какъ помеси. 
Миогочисленныл разновидности японскихъ куръ распа
даются на две главный группы: на куръ съ белой или 
т^льнаго цв^та кожей и на куръ съ черной или, точнее, 
съ темно-синей, колеей, назнваемыхъ иногда негритянка
ми особенно въ гЬхъ случаяхъ, когда имеютъ черное 
гладкое перо; мясо последнихъ темно-<молетовое, но сочное 
и вкусное. Въ обепхъ группахъ встречается бездна укло
н е н ^ , напр, гребни темноспняго цветя— простые, непра
вильно зубчатые и розовидные, головы гладгая или съ 
большими п маленькими хохлами, лапы желтыя илитемно- 
си тя ,б о л ее  или менее опереннгля,даж есь4и5пальцами. 
При такомъ разнообразш разновидностей трудно и невоз 
можно признать одну пзъ иихъ за исключительный типъ 
настоящей породы, тЬмъ более, что, при одинаковости 
ярочпхъ качесгвъ, выборъ той или другой разновидности 
будетъ чпето делолъ вкуса.

Есть еще разновидность, такъ называемая Намекая 
раса ; къ ней вполне лодходитъ ош саш е японской поро
ды, съ тою лишь разницей, чго мясо и кожа ея пыеютъ 
обыкновенный цветъ, клювъ и .заики желтыя, красным 
гребень довольно развитъ и свешивается пЬсколько на 
сторону.

Японсия куры, по устройству крыльевъ, почти немогутъ 
летать, и очень смирны, следовательно не нуждаются въ  вы- 
сокихъ оградахъ н могутъ удобно содержаться въ са- 
дахъ, но one  довольно нежны и въ холодную погоду легко 
простужаются, поэтому должны быть защищены отъ холода 
и дождя.

Если бы назиачеше курицы должно би.ш состоять толь
ко пъ томъ, чтобы всю жизнь нестпс!. и наспжпвать, то 
назиачеше это выполняется японскими курами лучше
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ч’Ьм’ь всЬми другимч; маленькая японская курочка несется 
чрезвычайно прилежно п, положила. 12 и 15 мелкихъ свЬт- 
южелтыхъ яицъ, готова насиживать ихъ во всякое время: 
насиживаетъ она усердно и внимательно ухаживаетъ за 
птенцами, которые выросгаютъ довольно легко; однако 
съ цыплятами она ходить не долго, —  всего нисколько 
недЬль и затЬмъ снова начинаетъ нестись и выказывать 
наклонность къ н&сиживатю; если же ей шнгЬшаютъ въ 
нослЬднемъ дЪл-Ь, то, отдохнувъ 2 — 3 педали, опять кла
дете япца; такимъ образомъ несеше и наспживаше про
должаются унся почти круглый годъ за нсключешемь не- 
рюда лнняшя.

К уры юпогамской породы.

(ф. 14)'

Эта чрезвычайно красивая, по происхожденш япон
ская, порода сделалась известною въ Германш весьма 
недавно, Англы же и Америка незнакомы съ нею до сихъ 
поръ. Въ ЕвронЬ она появилась впервые во Францш въ 
Булонскомъ лЬсу на выставкЬ акклпматизащоннаго об
щества; 3 года тому назадъ нельзя было достать оттуда 
даже япцъ названной породы, но зат1шъ стали прода
вать и жпвыхъ куръ, которыя однако распространились 
»ъ Германш еще слабо.

По наружному воду, какъ напр: по сложешю, осаниЬ, 
малому разшшю верхняго гребня, он’Ь напомпнаютъ ма- 
лайскпхъ куръ, но отличаются отъ нихъ болЬе нЬашымъ 
гкюсложешемъ, бо.гЬе благородной фигурой и особаго 
вида хвостомъ у п'Ьтуха; хвосп» его снабжень очень длин
ными густыми бЬлыми перьями, п о т в л еп ъ  почти гори
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зонтально и украшенъ по бокамъ волнообразно ниспа
дающими серновидннми перьями, что чрезвычайно эффект
но. Рубашка у иЬтуха бЬлая съ красно-бурыми золотис
тыми спинкой и брюхомъ, клювъ п гладшя лапы желтые, 
голова длинная, красиво изогнутая, взглядъ оашвленный, 
шея тонкая очень длинная, на ходу поставлена очень 
высоко и красиво, на б'Ьгу вытягивается горизонтально 
виередъ, затылочныя перья б’Ьлня блестяпця, бедра д л и н 

ный, поставленныя перпендикулярно.
Курица блЬднЬе пйтуха, такъ вазываемаго верблюжья- 

го цвЪта (chamois), но также съ белыми верхней рубаш
кой и хвостомъ; хвостъ довольно длинный и бол'Ье гори
зонтальный.

По немногочислепнымъ до сихъ поръ произведеннымъ 
опытамъ шкогамсш куры несутся ни много, ни мало, и 
наспживаютъ хорошо.

Недавно пробовали скрещивать юкогамскаго петуха 
съ малайской курицей, полученный отсюда приплодъ въ 
мужскомъ иоколЬнш приближался бол'Ье къ матк^, въ 
ясенскомъ же, напрогивъ того, вышелъ по цв^ту чрезвы
чайно похожпмъ на отца и что замечательно— темнее его; 
вообще птицы вышли крупныя, краев выя, бол'Ье крйпия 
и сильныя, чймъ ихъ производители, но въ красотЬ и 
нарядности уступаюшдя отцу. 1окогамская порода во вся- 
комт. случай составляетъ на птичьемт» дворй явлеше 
чрезвычайно интересное и красивое.

Куры бразильской породы.

Въ Германш привезено было изъ Бразилш нисколько 
экземпляровъ названной породы, во Франки же и Англш
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она до сихъ поръ не появлялась. Но тщательномъ раи- 
csiOTp'fcniii бразильская иорода оказывается весьма близ
кой родней малайской и весьма быть можетъ произошла 
отъ этой последней, привезенной въ  Бразилию и тамъ 
нисколько переродившейся. Клювч» и высоюя голыя лапы 
у бразильскпхъ куръ желтыя и вся Фигура ихъ напо- 
мпнаегь малайскую куру, но несколько стройнее ея; 
H Bbi’j. пера у курицы красно-бурый, у пЬтуха же гораздо 
нсстрЬе и большею частью яркпхъ блестящих!» красок!», 
видъ и выражеше у нихъ. какъ п у малаекъ. дпюе л за 
дорные.

Несутся он 1» усердно, кладут!» яйца средней крунноети 
н, ио страсти кч» наснжпванш, превосходятъ друпя расы, 
выказывая весьма часто желаие насиживать но два раза 
сряду; онЬ подобно малайкам?» имЬютъ скверную привыч
ку выщипывать перья друн» у друга н особенно у п1»ту- 
ховъ, такъ что миопя изъ нпхъ ходятъ нередко полу- 
ощпианнымп съ проглядывающею in. разныхъ мЬстахъ 
кровянистою кожею.

Вооб]це по фигуре и по Форме хвоста у петуха птицы 
названной породы наноминаютъ страуса, а потому п встре
чаются иногда подъ назвамемъ страусоныхъ куръ.

Кугы кгппкгскоп ПОГОДЫ.

НЬсколько лЬтъ тому назадъ стала входить въ моду еги
петская раса куръ; привезенная уже давно пзъ Египта въ 
однпъ изъ ба-тйскихъ портовъ, она тамъ удачно размно
жилась п распространилась оттуда въ д р у ш  местности. 
Несмотря па туловище мспынее даже чЬмъу карликовых?» 
куръ, она не кажется столь маленькою благодаря довольно
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ш сокнм ъ голымъ.ынамъ; главный цвЬ гь ея бйли it, голо
ва гладкая. ВслЬдс/ше вльчшя климатических* vwonirt 
или вЬрн'Ье скрещнвашя съ другими породами егппетсш  
куры въ настоящее время бываютъ разлнчпыхъ цвЬтовъ, С'Ь 

желтыми и красными лапами, съ простымъ и розовиднымъ 
гребнемъ; ио всЬ эти разновидности сохранили отличи
тельный качества своей породы, а  именно несутся доволь
но обильно, никогда пк иасижнваютъ и яйца пхъ, срав
нительно съ ростомъ, могут/, быть названы крупными; 
развиваются оиЬ также довольно быстро, гакь что въ 
пятимесячном!, возрасте курица начинаегъ уже нестись. 
О гврш цете этой породы къ паенжнвашю привело кътому 
что въ Египте ирануасдены были прибегнуть къ искус
ственному выводу ЦЫПЛЯТЪ И ДОСТИГЛИ ВЪ ЭТОМЪ Д'Ьл’Ь 

;шачптельиаго совершенства. Въ настоящее время она за
бита бол’Ье иитереспыми расами и можетъ считаться полу- 
иропявшею.

Куги бойцовой породы.

(+. 15).

Войцовая порода куръ высоко ц’Ьннтся въ A n rjin  н 
/шляется во множестве разновидностей, пзъ которыхъ 
каждая нграетъ роль почти что особой раем, такъ  что 
еслибы вздумалось описывать каждую изъ нихъ, то о 
бойцовой породе пришлось бы паиисать цЬлую книгу. 
Разновидности эти нетолько пмЬютъ чрезвычайно разно
образное перо, но и нередко различную фигуру.

Главные характеристические признаки этой породы сл’Ь- 
дуюиие: клювъ длинный, кр-Ьпмй, изогнутый и острый; 
гребень одиночный, маленькШ, тонкш, сг. передпей части
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<5o.rte низк1й, прямо стоячШ и слегка зубчатый; шея 
длинная и тонкая; сережки неболышя и красныя, но ни въ 
какомъ случай недолжны быть бйловатыя, тыльная часть 
шеи крепкая и хорошо изогнутая; шейныя перья корот- 
к!я, гаиромя и крепко сплоченный. Спина короткая съ 
илотнымъ мясомъ, широкая въ плечахъ, узкая у хвоста 
и округленная съ боковъ. Грудь широкая и крепкая, не 
должна быть ни слишкомъ тощая, пи слшпкомъ полная; это 
носл'Ьднее услсше весьма важно, потому что грудь—самое 
уязвимое srliCTO у птицы. Крылья очень сильныя и сред
ней длины, ни слишкомъ высогпя, нн слишкомъ коротия. 
одпимъ словомъ лишь настолько длинные, чтобы защи
щали бедра. Бойцовый куры съ слишкомъ длипннми 
крыльями пмЬютъ обыкиовенно слишкомъ длинное туло
вище п наоборотъ у коротко крылыхъ задняя часть туло
вища черезчуръ широка. Хвостъ долженъ быть средней 
длани и не долженъ выдаваться надъ спиною какъ у 
б’Ьлкп, а быть нГ,сколько откинутымъ назадъ; бедра ко- 
р о тш , крЬшая и сильно раздвинутая, поги довольно 
длнниыя, но не очень высоки, шпоры длпнныя, острый 
наса;1;епныя довольно низко, скорее тонгая, ч'Ьмъ толстыя 
и слегка выгнутыя къ верху; пальцы и когги длннныя н 
крЬпк1Я, задшй палецъ въ особенности длиненъ и ка
сается земли дабы дать и'Ьтуху большую устойчивость. 
Неро плотное крепкое и блестящее; спина лучше всего 
должна быть нисколько выпукла, но отнюдь не горбата и 
не илоскобока.

Описанные признаки, хотя и составляют'!, собственно 
принадлежность петуха но что касается фигуры и кре
пости большею часию  применимы, разумеется въ извест
ной степени, и къ курице. XopoiuiH бойцовыя куры част- 
также пм'Ьютъ шпоры и отъ такихъ то именно куръ и
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иропсходятъ обыкновенно самые сильные п ловйе irb- 
тухп.

Короткая пли неуклюжая голова, короткая шея, длин
ное туловище, у зй я  плечи, лапы, поставленный слпшкомъ 
т'Ьсно, все это составляетъ весьма важные недостатки,

Въ Англш на птпцеводныхъ выставкахъ большая часть 
npeMifi приходится па долю разновидностей краспобу- 
рыхъ, рыжнхъ съ черною грудью, сребрпстосЬрыхъ, съ 
утиными крыльями и п'Ьгпхъ.

Краснобурыя разновидности имЪютъ темную кровь, 
очень темные глаза, темнопурпуровин гребень и щеки 
и также темный клювъ; грудь у петуха краснобурая, а 
плечи переходятъ нередко въ оранжевый цвЬгь. Концы 
крыльевъ совершенно темнобурыя, а общш цв£тъ пера 
темнокрасный. Шейныя перья съ темными полосами, 
хвостъ зеленоваточерный, поверхъ крыльевъ большею 
частно зеленая полоса. Рубашка у курицы совершенно 
темнобурая съ свЬтлобурымн проблесками, шейное иеро 
золотпстаго отлива перемешано съ темными полосками, 
гребень и щеки темнее чЬмъ у пЪтуха, хвостовыя перья 
слегка изогнуты. Темнобурыя разновидности, по Фигур!;, 
красивее другпхъ; по, подобно вс'Ьмъ разновпдностямъ 
съ темнымъ гребпемъ, он4 песутся хуже чг£мъ куры съ 
огненнокраснымъ гребнемъ.

Рыжгя черногрудый разновидности пм'Ьютъ светлую 
кровь, перо совершенно рыжее, у шеи нисколько свйтл'Ье 
чЬмъ на остальпомъ туловищ^. Красные глаза составля- 
ютъ пхъ неотъемлемую принадлежность, другой цв£тъ 
глазъ указываетъ уже на помесь. Крылья у nivryxa въ  
верхней части св’Ьтлоры,тля, а въ нижней— каштановаго 
цв'Ьта съ темпосинимп поперечнымп полосами, грудь 
черноснптя, хвостъ чернозеленоватый, опушка у пера

Р у в о в .  к ъ  р а зи м -  в у р ъ . 4
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небольшая. Гребень п сережки красноогненные, лапы 
хотя и бнваютъ обыкновенно желтыя, но желтый цвЗ>Т'ь 

ихъ не составляетъ столь существеннаго признака оппсы- 
ваемой разновидности, какъ красные глаза. Перо у кури
цы куропаткпно, грудь рыжеватая, шейное неро золоти
стое съ темными полосами; шейпыя перья у петуха на 
пижнемъ конце им'Ьютъ также темныя полосы, но сверху 
прикрыты более светлыми. Куры со шпорами предпочи
таются безшпорнымъ, но .встречаются р еж е,чем ъ  между 
краснобурыми разновидностями.

Сребристосгьрыя съ утиными крыльями б о л е е  ч и с т о й  

крови, ч'Ьмъ желтыя или цвета березы, и имеют?. белую 
кожу если только чистокровны. Ц ветъ петуха сребристо- 
серый, шея местами съ черными полосами, спина н е 
сколько светлее, грудь черноспневатая или светлая сре- 
брнстоматовая, на крыльяхъ полосы стальнаго цвета, 
нижняя часть крыльевъ белая, а хвостъ чернозеленова
тый. Курица сероголубая съ сребристыми съ черными 
полосами шейными перьями и съ бледнорыжею грудью. 
Лапы могутъ быть белыя,го.тубыя и пвоваго цвЬта, но во 
всякомъ случае одного и того же цвета какъ у петуха, 
такъ и у курпцы.

Желтая съ утиными перьями разновидность весьма 
схожа съ предшествующею и отличается отъ нея только 
соломепнымъ или березовымъ цвЬтомъ рубашкп п мед- 
нымъ цвЪтомъ спиннаго пера, кожа и лапы у нея желтая 
или ивоваго цвета, грудь у п'Ьгуха всегда черная, у ку
рицы же линючерыжеватая.

Въ пт ой  разновидности основной ци'Ьтъ у петуха б е 
лый, перемешанный съ рыжимъ; шея рыжая съ белыми 
полосами: спина преимущественно рыжая; грудь боль
шею частш  белая, часто однако ст. примесью рыжаго не-
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ра; хвостъ должепъ быть бЬлый, но почти всегда содер- 
жптъ нисколько рнжпхъ перьевъ; черныя перья въ  хвосте 
решительно не должпи бнть допускаемы. Куры съ рыжп- 
51 и полосами или съ таковымп же прожилками по бЬлому 
полю; грудь рыжее чЪмъ у петуха; хвостъ белый съ кое- 
где одппочпо торчащими рыжими перьями. Вообще чЬмъ 
рыжее птица, тЬмъ опа красивее; лапы непремЬнпо долж
ны быть белыми.

Кроме уже оиисаиныхъ, бойцовыя куры бываютъ еще 
всевозможных?, цр.Ътоиъ и рпсунковъ; въ  А игл in насчи- 
тываютъ 17 опред’Ьлеиыхъ разновидностей п 27 подразно- 
видностей, следовательно всего 44 сорта; подробное опп- 
canie всЪхъ ихъ запяло бы слпшкомъ много места, да н 
едва-лп небыло бы безполезнымъ.

У бойцовыхъ куръ лучшпмъ прпзнакомъ крови служить 
цв^тъ  глазъ: черные глаза указываютъ на темную кровь, 
красныя на светлую, желтыя служатъ прпзнакомъ мень
шей степени огнениостп и наконецъ rapie или upacHoiiapie 
бываютъ только у помесей.

Около Рождества у молодыхъ п^тушкоБЪ плотно c p i -  
заютъ острымп пожнпцамп гребень и сережки, потому 
что гребень представляетъ самое удобное ыЬсто для не- 
пр1ятельскоп аттакн во время боя. Хотя нЬтугацые бои 
запрещены въ Англш закономъ, гЬмъ не менЬе и до сихъ 
поръ онп пропсходятъ очень часто, разумеется подъ сур
динкой, причемъ держатся крупныя пари.

Бойцовыя куры несутся довольно прилежно только 
тамъ, где  пхъ держатъ широко и свободно, въ нис
колько же тесномъ помещенш пли отделенш  онЬ кла- 
дутъ гораздо меньше япцъ; наспжпваютъ и водятъ очепь 
хорошо, а также храбро защпщаютъ свои выводки отъ 
кошекъ п другихъ враговъ. Къ откорму бойцовая раса

*
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неспособна в сл ^ д ет е  безносой паго п задорнаго ея ха
рактера. Трудно объяснить ce6f> разведете п'Ьтуховъ 
Для того, чтобы онп терзали другъ друга; большинство 
п'Ьтуховъ, къ какой бы paefi они не принадлежала, обла
дают!., къ сожалйнш, и безъ того сильною наклонностью 
къ драчливости п дЬло куровода казалось бы должно со
стоять не въ толп., чтобы еще усиливать и развивать эту 
наклонность, а въ томъ что-бы стараться по возможности 
смягчить ее.

Куры дорьппгской породы .

(ф. 16).

Между всЬмп другими породами куръ англичане гор
дятся преимущественно породою доркингскою, которую 
счптаютъ чнсто туземною, хотя некоторые писатели п 
увЪряютъ, что первые экземпляры ея были привезены въ 
А нглш  КХпемъ Цезаремъ. Въ Англш на р азв гте  и усо- 
вертенствоваш е этой породы обращаютъ особенное вни- 
маше и должно сознаться, что, ве.тЬдеттае такого тща- 
тельнаго ухода, уже нисколько .сЬтъ какъ она значитель
но увеличилась въ объем!;; разумеется такого результата 
достигли нетолько тщательнымъ подборомъ экземиляровъ, 
назначавшихся на племя, но и скрещивашемъ, причемъ 
конечно всегда скрещивали доркпнгскихъ п'Ьтуховъ съ 
курами другихъ крупныхъ породъ, напр, брамапутра, по
тому что, какъ известно, в .ш т е  пЬтуха на потомство 
несравненно сильнее вл1ятя курицы и только сиариват- 
емъ съ породистыми петухами можно удержать въ  по
томства характеристичесш  черты дапной породы; затЬмъ
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куръ, пзъ иолученныхъ этпыъ путемъ выводковъ, никогда 
не спарпваютъ съ ихъ отцомъ, а всегда съ другимъ, 
доркпнгскимъ же, цЪтухомъ. Доркпнгп нм'Ьютъ крупное, 
широкое, крЬпкое продолговатое п нисколько неуклюжее 
туловище, простой или розовпдннй гребень; простои 
гребень всегда бываетъ крЬишй, прямостоящий, нпжн1п 
же гребень широко округленпый; грудь широкая п силь
ная; грудная кость длинная и выпуклая; сппна, брюхо, 
грудь н гузка образуюсь вм'ЬстЪ почти четыреугольнпкъ: 
крылья длпнныя, хвостъ длинный, широко раскинутый, 
съ спльно развитыми перьями; гладкая голова и, срав
нительно съ ростомъ, не слишкомъ высоия спльныя 
голня, темнаго • цвЬта, топия лапы, съ пятью пальца
ми на каждой, прпчемъ пятый палецъ хорошо развита, отдЪ- 
ленъ отъ другпхъ п поставленъ кверху; шпоры вогнуты 
внутрь; взрослый н'Ьтухъ вЬситъ отъ 10 до 11 Фунтовъ; 
Т£же признаки относятся пкъкурам ъ, но упростогребеп- 
чатнхъ, гребень свешивается на сторону; япца ихъ до
вольно крупныя; куры несутся умеренно, но наснжпваютъ 
и ходятъ за цыплятами хорошо.

Наиболее пзвйстныя разновидности между доркпнгами 
суть сЬрыя, цв'Ьтныя, сребристосЬрыя п б£лыя. Бйлыя пятп- 
палыя, в ъ  особенности въ прежнее время, господствовалп 
преимущественно въ граФ С твй  сурренскомъ; по всей B ip o -  

ятностп пхъ начали первоначально скрещивать съ  чрез
вычайно схожими съ ними, но только четырехпалыми, 
цветными курами пзъ графства суссекскаго, откуда и обра
зовался цветной впдъ, который, какъ выше сказано, до- 
веденъ до ныегЬ ш н яго  крупнаго роста посредствомъ даль- 
н’Ьйшихъ скрещпвашй съ другими крупными породами 
и тщательнаго подбора производителей.
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У сйрой разновидности цвЬтъ не играетъ существенной 
роли, нужно только, чтобы племенныя птицы были хоро
шо подобраны п но возможности сходни между собою; 
напротпвъ того, у серебристоеЬрой разновидности цв£тъ 
рубашки составляетъ существенный характеристически! 
иризнакъ. Последняя произошла безъ сомпЬшя случайно 
отъ обыкновенной еЬрой, затймъ удержалась и укоренилась 
благодаря тщательному подбору производителей; отличи
тельные признаки ея слйдукище: у п-Ьтуха грудь, брюхо 
п лягапи блестящечерныя, головпыя и шейння перья, а  
также еЬдло яркобЗглыя; спанныя, плечевая п пижнекры- 
ловия перья серебристоб’Ьлыя; верхнекрыловыя чернозе- 
леныя съ поперечными полосами; хвостъ черный, а лапы 
б£лыя съ отлпвомъ сыраго мяса. Перо у курицы серебрп- 
стосйрое или гаиФернаго цвйта безъ красноватаго отлива; 
хвостъ черный, голова серебристо или золотистосйрая, 
наконецъ шея серебрпстоб'Ьлая съ черными полосами.

БЪлая разовндность нисколько мельче цветной п, какъ 
само собой понятно, должна быть чпсто бйлаго цв'Ьта.

Выписавныя въ последнее время пзъ Англш экземпля
ры доркипгскихъ куръ былп очень крупны и сильны, во
обще значительно больше привозившихся оттуда прежде; 
но потомство пхъ въ Германш бываетъ постоянно мель
че выппсанныхъ родоначальнпковъ, вдобавокъ выращп- 
BaHie цыплятъ пхъ не легко. Англичане единогласно ут- 
верждаюгъ, что доркпнгсме цыплята въ первые 8 дней 
своей жпзнп кажутся сильными, но потоиъ для нихъ на
ступаешь крптпчешй першдъ, который длится приблизи
тельно до четвертой недЬли п въ это время они нужда
ются въ несравненно бол’Ье тщательномъ уходй, чймъ 
цыплята того же возраста другихъ породъ; ихъ нельзя 
выпускать на волю рапо утромъ, пока воздухъ нисколько
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сыроватъ и прохладень, нужно по возможности не пу
скать на холодную каменистую землю и вообще внима
тельно ухаживать за ними, потому что, при недостаточ- 
ныхъ защит!, н уходЪ, нисколько недель сирой п холод
ной погоды легко побпваютъ цЪлые выводки; кормить нхъ 
должно, въ учащенныхъ неболыппхъ щпемахъ, отбор- 
нымь кормомъ, иначе она будутъ плохо развиваться. 
Даже взрослыа доркпнгп гораздо чувствительнее другпхъ 
куръ къ нерем’Ьнамъ погоды п каменистой землЬ п забо- 
лЬваютъ ножпыми болезнями легко, а слЬдовательпо 
должны быть тщательно оберегаемы отъ сырости п хо
лода; за то недостатки эти вознаграждаются болыппмъ 
объемомъ туловища, что пграетъ важную роль въ откор
мленной птиц!;.

Все сказанное приводить къ тому уб'Ьждешю, что дор
кинги не могутъ быть прпчпслены къ особенпо полезнымъ 
расамъ, какъ по трудности пхъ вывода, такъ и по ум е
ренной плодовитости; за то при благопр1ятныхъ услошяхъ 
он'Ь превосходны для откорма. Мясо ихъ очень вкусное, 
б'Ьлое, сочное и жирное.

К у р ы  и с п а н с к о й  п о р о д ы .

(*. 17.)

Трудно указать на одну нзъ иностранныхъ куриныхъ 
ио1>одъ, которая по справедливости заслуживала бы, по 
приносимой ею польз'Ь, столькихъ похвалъ, какъ испан
ская; вотъ почему мы см^ло можемъ сказать, что разве
д е т е  испанскихъ куръ достойно полнаго внимашя люби
телей куроводства. Куры эти вывезены были пзъ Испа-
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niii первоначально въ Годландш, апотомъ въ А н гл т  и 
въ обопхъ этпхъ государствахъ запинаются съ особым-!» 
тщашемъ пхъ размпожешемь п облагорожешемъ; въ нй- 
которнхъ мйстахъ пхъ называютъ также, хотя безъ ма- 
.iiriraaro основашя, черкесскими курами. Красивая фигура 
тг осанка, чистый густой черный цвйтъ пера, сильно раз
витой гребень п, наконецъ, бйлый кругъ вокругъ глазъ, 
представляють таше характеристнчеспе прпзпакн, по ко- 
торымъ нхъ всегда легко отличить отъ куръ другихъ по
родъ. Гребепь огненпокрасный у пйтуха большой, прямо 
стоячи! п простой, у курицы же онъ меньше и накренеш. 
па одну сторону; лапы глади я  асппдноспняго цвЬта, 
хвостъ хорошо СФормпровонъ п развптъ. У молодыхъ пЬ- 
тушковъ бЬлый кругъ вокругъ глазъ и гребень обыкновен
но вполнй развиваются еще съ осени, такъ что даютъ уже 
возможность опредйлпть качество выводка, тогда какъ у 
молодыхъ курочекъ окончательное сформироваше того п 
другаго совершается не ранйе какъ зпмою п даже слй- 
дующей весною, а въ первую осень кругъ вокругъ глазъ бьг- 
ваетъ еще только желтоватымъ. Еслп гребень не стоптъ пря
мо, а свйшень на сторону, то это указываетъ плп на слпш- 
комъ большое его развпие плп л;е, при малой велпчпнй, слу
жить прпзнакомъ слабости, и въ обоихъ случаяхъ состав- 
ляетъ недостатокъ. Бйлый цвйтъ щекъу куръ съ годамп уве
личивается, а у пйтуховъ, щекп которыхъ пногда бываютъ 
морщинпстня, морщины этп со временемъ прпппмаютъ 
Форму складокъ п увеличиваются до такой степени, что 
навпсають надь глазами и пхъ наконецъ совершенно за
крываюсь, такъ что пйтухъ слйппетъ. Встрйчаются так
же куры съ краснымъ глазнымъ кругомъ, но какъ онй 
обладают ь тймп же достопнствамп п недостатками, что и съ 
бйлымъ кругомъ, то, при одппаковости другихъ условш,
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o n i  полезны не менее пос.гЬднихх, хотя не могутъ счи
таться чистокровными, такт, что цветъ окологлазнаго 
круга служить собственно только указателемъ первоначаль- 
ттаго пропсхождещя племепп; впрочемъ въ некоторыхъ 
мЪстностяхъ праспощекпхъ куръ выдаютъ за особый расы 
иодъ назвашемъ мппоркскнхъ, анконскпкъ п пр. Хотя вы- 
соп я  лапы зпачптельно со действу ютъ красоте испанской 
раса, однако сл^дуетъ избегать п'Ьтуховъ съ слпшкомъ 
длппными лапами, такъ какъ онн скоро становятся раз
битыми на ноги и негодными къ делу. Испанскш пЪтухъ 
в’Ьсптъ отъ 7% до 9 Ф унтовъ , а курица около G Фунотвь.

Замечательная особеипость пспанскпхъ куръ заключает
ся между прочимъ, въ томъ, что осенью, во время линяшя 
плп по окончании его, убольгаинства куръ большой гре
бень сжимается п блЬднЬетъ, весной я;е при, наступленш по
ры кладки япцъ, онъ снова принимаете преж те разме
ры и ярi;ifl цветъ; у петуховъ такой метаморфозы не 
происходить.

Такпмъ образомъ гребень и белый кругъ составляютъ 
осповнне характеристпчесгае признаки описываемой поро
ды. Белый окологлазной кругъ долженъ распространяться 
сколько можно выше надъ глазомъ и сколь можно глубже 
подъ нимъ, къ концу образовать дугу, сколь возможно 
приближающуюся къ нижней части гребня, на щекахъ же, 
простирающуюся до сережекъ. Въ Англш успленнымн ста- 
раш м и  успели въ последнее время достигнуть шпрокаго 
развитая белаго круга, но вмЬсте выработали важный не- 
достатокъ: белая кожа стала рости въ виде болыпихъ 
складокъ, превращающихся въ губчатый наростъ, подъ 
конецъ ослЬпляющш птицу; пробовали помочь этому 
операщей, но вполне безуспешно, и толы» напрасно му
чили птицу. Какъ ни строго отвергаютъ любители крас-
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новатыя пятпа плп лиши на б'Ьлыхъ щекахъ, 'даже самыа 
ннчтожнш, тЬмъ не s e n te  крайне редко удается встр е
тить петуха съ безукоризненно бЬлыми щеками, поэтому 
гораздо полезнее и практичнее помириться съ небольши
ми красноватыми пятнышками, ч'Ьмъ, ради достнжешя чп
сто бЬлаго цвета, ослепить петуха.

Главное преимущество исианскихъ куръ заключается 
въ ихъ крунннхъ яицахъ и въ полномъ почти отсутствш 
наклонности къ наспжнвашю; въ послЬднемъ отношенш 
онЬ составляюсь совершенную противоположность кохип- 
хинкамъ; несутся онЬ 3— 4 дня сряду, иотомъ, после ма- 
ленькаго промея;ут];а, снова начпнаютъ класть яйца п 
кончаютъ нестись не ранее поздней осени. ОнЬ очень 
чувствительны къ холоду, следовательно зимою нуждают
ся въ нЬкоторыхъ предосторояаюстяхъ и въ гепломъ по- 
мещеши; лучше всего ихъ дерзать въ хлЬву пли конюш- 
нЬ и во время большихъ холодовъ не выпускать на воз- 
духъ, потому что, въ особенности пЬтухп, легко отморажи- 
ваютъ гребень; въ другихъ отношешяхъ испанская раса 
не особенно нежна; цыплята оперяются тяжело и медлен
но и нуждаются въ это время во внимательномъ уходе и 
хорошемъ корме; они также боятся холода и сырости, 
посл’Ьдня впрочемъ вредна и для взрослыхъ куръ. Моло
дые петушки развиваются бистро и рано выказнваютъ 
желаше къ совокунлешю, поэтому, въ видахъ сбережешя, 
пхъ необходимо своевременно отделить отъ курочекъ. Мясо 
иснанскпхъ куръ ир1ятнаго вкуса.

Во время линяшя у исианскихъ куръ появляются иногда 
въ некоторнхъ местахъ, наир.: въ крильяхъ, одппочпыя бе
лая  перья; явлеше это вирочемъ встречается и у другихъ, 
преимущественно же черныхъ, расъ. Появлеше тагатхъ 
перьевъвъболеезначительномъчислебезъсом1гЬшявредптъ



—  107 —

красотЬ птицы. НЬкоторымъ куроводамъ, посредствомъ 
размножешя породы самой въ себ'Ь, удалось установить 6 Ь- 
лую разновидность пли альбппосокъ, подъ назвашемъ бп,- 
лыхъ испанокъ, успЬхъ, бесспорно дЬлающ т честь пхъ ис
кусству, но ни въ какомъ случай не заслуживающей по- 
ощрешя. потому что, какъ основанный па ослаблепш кра
сящего вещества, онъ ведетъ къ вырождетю превосход
ной породи.

Во Франщп пспанокъ считаютъ дЪломъ роскоши, въ 
Германш же содержать пхъ какъ очень полезную породу.

Замечено что быстрые перемЬны температуры часто 
дЬйствуютъ на пспанокъ очень вредно, такъ папр. было 
не мало прпмЬровъ, что куры этой расы, продержанныя 
зпмой въ х„тЬву н отправленный при наступленш бо.гЬе 
теплой погоды въ другое мЬсто, заболевали въ пути плп 
вскоре по прпбыт1и на место назначетя насморкомъ, отъ 
котораго иногда даже око.тЬвалп.

Вообще испанская раса принадлежать къ однЪмъ изъ 
самыхъ полезнмхъ и въ последнее время на нее начали 
обращать все болЬе и более внимашя, которое она по 
справедливости зас.тужпваетъ во всЬхъ отнош етяхъ. За
мечательно однако, что въ Испаши она значительно выро
дилась, такъ что отыскать тамъ чистокровную испанскую 
куру было бы чуть-лп не напраснымъ желашемъ; между 
тЪмъ голландцы п англичане настойчивостью и усиленными 
старашями yctrfun возстановить се во всей чистотЬ и даже 
усовершенствовать, и благодаря только имъ, мы можемъ 
пмЬть чистокровныхъ пспанскпхъ куръ.
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Курц КРЕВКЕГСКОЙ ПОРОДЫ.

(ф. 18).

Въ чпсл* лучшихъ Французскпхъ породъ первое Micro 
нрннадлежитъ кревк^рской пород-Ь, разводимой преиму
щественно въ Нормандщ, где вообще много п успешно за
нимаются куроводствомъ; назиаше свое опа получила вовсе 
пе отъ петушппаго гребня, который, раздваиваясь па дна 
болынпхъ остроконечных'!, гребня, представляетъ сход
ство съ расщепленнымъ сердцемъ, а отъ местечка Крев- 
керъ (Creve Coeur) въ Нормандии, гдЬ рядо.мъ съ этой 
породой почти пе держится другнхъ куръ. Кревкерская 
курпца роста больше средняго (до “ j арш.), на средне:: 
вышины черныхъ плп асппднаго цвета голнхъ лаиахъ, 
съ довольно отлогой спиной, съ густымъ чернымь хох- 
ломъ, иногда неремешаннымъ съ нЬсколькпми бЬлыми 
перьями,- хохол!» у петуха стоптъ почтп прямо, съ лег- 
епм ъ наклонешемъ назад'ь, такъ что пе мешаетъ птнце 
смотреть; туловище все черное, но на сппнЬ п ш ее, осо
бенно у поздппхъ выводковъ, кое где появляются отд'Ьль- 
ныя желтоватыя перья, что впрочемъ у курицы встречает
ся редко, а у петуха довольпо часто и составляетъ 
порокъ. Гребень у курицы едва замЬгенъ, а у п’Ьтуха 
разд’Ьленъ на двЬ высота части, иногда гладйя, 
иногда зубчатая. который поддерживаюгъ хохолъ и не 
даютъ ему падать на глаза, и снабжепъ довольио боль- 
шпмъ нп;кппмъ гребнемъ или сережками. Х охол. у ку
рицы бываетъ различной Ф ормы н бо.тЬе пли менЬе при- 
крмваетъ глаза. Курпца и пЬтухъ имеют?» черпыя, не 
очень окладистая, баки. Главныя достоинства этой иоро-
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ды заключаются въ  обнльномъ несенш яицъ, Ьъ малой 
наклонности къ наспжнвашю п преимущественно въ чрез
вычайной легкости выращпвашя, оперешя и необыкновенно 
быстромъ, сравнительно съ другими породами, ростЬ. 1ГЬ- 
тухъвйсптъ отъ 8  до 1 0 Фунт., курица '/2 Фунт. меньше; от
кармливаются легко и производясь много мяса, которое 
очень H t e i o  и вкусно; кости относительно слабы. Указанный 
достоинства кревкерской породы безъ сомнйщя поведутъ 
къ тому, что она будетъ бол'Ье и бол'Ье распростра
няться.

К уры  ф леш ской  породы .

( ф . 19).

Второю пзъ главнЬйшпхъ Франдузскихъ породъ должна  
считаться Ф лешсная по пменп мЬстечка Флешъ (la Fleche), 
также въ Нормандш;она пр инад л еж птъ къ о дно й пзъ самыхъ 
сруш ш хъ ФранцузсЕпхъ породъ, на высокпхъ, голыхъ тем- 
т тх ъ  лапахъ, съ чериымъ перомъ, отливавбщпмъ Фшле- 
говымъ или зеленоватымъ оттйнкомъ, но безъ хохла, мЪсто 
котораго занпмаетъ маленыин бо.тЬе или мепЬе накло
ненный назадъ пучекъ перьевъ; гребень маленькМ рас
щепленный съ большими сережками. Полагаютъ, что Флеш- 
кп первоначально произошли отъ помеси испанской породы 
съ кревперскою и загЬмъ обратились въ породу постоян
ную; за большой ростъ ихъ много разводятъ во Францш. 
Относительно быстроты роста он'Ь близко подходлтъ къ 
кревкерскимъ, хотя и уступаютъ имъ нисколько, тоже 
относптся п до половаго развипя; уважаются главнымъоб- 
разомъза свое бо п.шое туловище; въ другихъ отпошешяхъ 
уступаютъ кревкеркамъ. Ф леш сш  куры несутся хорошо
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и кладутъ крупныя яйца, но къ наспживатю совершенно 
неспособны. Въ Германш существуетъ особенная разно
видность куръ, такъ называемыя «слоновьи» куры, которыя 
близко сродни Флешскимъ, но ростомъ не оправдываютъ 
своего пазвашя. Ростъ Флешскаго петуха 14 верни;., весь 
отъ 8  до 1 0  Фунт., курица в^снтъ 6 - 8  ф у н т , и  гпгЬетъ 
до 11  верж. вышины. Ф леш сш  куры очень способны къ 
откармлпванш, вовсе не нежны, а мясо ихъ напротивъ 
того очень нужное; онЬдаю тъ самыхъ лучших?» пулярдокт» 
п такъ называемыхъ песпаривавшихся пЬтушковъ (coqs 
v ie r g e s ) .  Фешская пулярда цЬнптся выше и дороже Ф а з а н а .

К у р ы  ГУДАНСКОЙ ПОРОДЫ.

( ф . 20).

Г удан ш я куры, водяшдяся также по преимуществу въ 
Нормандш въ окрестностяхъ Гудана, по росту и вели
чине туловища несколько больше кревкерскихъ; п^тухъ 
нм^етъ отъ 13 до 14, а курица до 10 вершковъ въ вы
шину; во вс*хъ другихъ отношешяхъ он* весьма сходны 
съ  кревкерскимп, несутъ на свободе много и крупныхъ 
яицъ, въ т"Ьсномъ же помещенш .меньше, и разводятся 
безъ особыхъ затрудненШ, хотя ростугъ нисколько мед
леннее двухъ предшествующих?» пород?», наспживаюгь же 
несколько чаще пхъ. Рубашка ихъ черная съ неправильно 
расположенными белыми пятнами или на оборотъ белая 
съ черными пятнами, иногда съ несколькими отдельны
ми палевыми перьями; хохолъ расположен?, неправильно, 
то на сторону то назадъ, бываетъ белый пли черпни съ 
бе.шмъ, п прптомъ разной величины. Гребень странной
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ФОрмн: между двумя большими острыми отростками выдает
ся трети! округленный; сережки длинныя, есть также 
баки. По оригинальности рисунка и гордой осанке куры 
эти очень красивы; вообще онй заслуживают! всеобщаго 
распространешя. Лапы ихъ, какъ и доркпнгскпхъ куръ, 
снабжены пятью пальцами, но бываютъ и съ четырьмя. 
Ш ту х ъ  весить 7 '/а до 8 , курица отъ 5 '/а до 6  Фунт.; от
кармливаются хорошо, мясо хорошаго достоинства. Въ 
Бадене оне известны подъ назвашемъ ванценаускпхъ 
по деревне Ванценау близь Страсбурга, где  ихъ много 
разводятъ.

К у ры  коротколапой породы .

Эта мелкая птица (courtes pattes) разводится во многпхъ 
местностяхъ Бретани п соседнихъ съ ней департаментовъ, 
главнейгае потому, что она прилежно несется, очень рано 
садится п превосходно насшкпваетъ. Въ Гермашп она ма
ло, местами же вовсе, неизвестна

Характеристически прпзнакъ описываемой породы— до 
того коротки лапки, что она ходить какъ утка, а перья 
гузки почти что волочатся по земле, не смотря на види
мое стараш е птицы поднимать на ходу лапы возможно 
выше. Рубашка съ белыми и черными пятнани, хвостъ 
чернобуроватый. Кура очень схожа съ петухомъ и ея 
довольно длинный хвостъ составляетъ рЬзкш контраст! 
съ  едва заметными лапками. Двойной гребень петуха, 
пзъ двухъ остроконечныхъ отростковъ, прпмыкаетъ къ 
небольшому пучку перьевъ, который откинуть назадъ. 
Серповидныя перья длинныя, лаппп черныя. Коротколапая 
порода представдяетъ большее сходство съ такъ назы
ваемой нЬмецкой бар-учьей курой.
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Ф р а н ц у з с ш  РАЗНОВИДНОСТИ.

Кромй только что описанныхъ Французскихъ породъ 
во Францш существуешь еще множество разновидностей, 
которыя однако вообще близко схожи съ одной изъ трехъ 
главннхъ туземпычъ породъ п носятъ пазвашя техъ  
местностей, где водятся, напр: Bresse, Mans, Мёгегау 
Bousse, АгОДгё, Courcelles п up.; вей оне представляютъ 
мало интереса п являются, по всей вероятности, резуль
татами скрещпваш упомянутыхъ породъ.

Куры п а д у а н с к о й  п о р о д ы .

(*. 21).

На основатп номенклатуры, установленной послед* 
немъ съездомъ птнцеводовъ въ Дрездене по соглашенш съ 
обществомъ акклпматпзацш въ Булоискомь лесу, близъ 
Парижа, назвате падуанокъ присвоено всемъ темъ 
курпиымъ породамъ, которыя, независимо цвета рубаш
ки, обладають большими полными круглыми хохлами, 
баками и голыми лапами.

Падуанки бываютъ совершенно бЬлыя, голубоватоей- 
рыя, кукушки-куропатки, а также сребристо-золотисто и 
светложелто-(сЬато1з, верблюжьяго цвета) блестяиця, т. е. 
крапчатыя. У сребрпстоблестящпхъ рубашка белая съ 
чернымъ, у золотпстоблестящпхъ— оранжевая съ черпнмъ, 
а у светлолгелтыхъ— светложелтая съ белыми крапинами; у 
всЬхъ впрочемъ перо имеетъ такой блескъ какъ будто 
покрыто лакомъ. Чемъ правильнее рпсунокъ рубашки и
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Ч'Ьмъ крупнее хохолт., тЬмъ' птица красивее. У куры 
хохолъ долженъ иметь Ф о р м у  георгины и быть илотиоспло- 
чеинымъ, у петуха, папротнвъ того,—лучеобразнымъ п 
разсыпающпмся во всЬ стороны; верхтй  ц нпжшй гре
бень очень небольшой, почти незаметный, явлеше общее 
впрочемъ всемъ хохлатымъ породамъ, потому что чемъ 
меньше хохолъ, темъ остается больше м еста для разви
та! гребня п наоборотъ.

Падуанки очень красивы, и вдобавокъ смпрпы ц до
верчивы, такъ какъ хохолъ препятствуетъ имъ свободно 
смотреть; къ сож алетю  относительно кладки п наспжива- 
fiifl онЬ не выдаются почти ннчЬмъ особеннымъ, а также 
мало способны къ откорму; затем ъ хохолъ, составляю т^ 
ихъ красоту, вм есте съ т4мъ является отчасти недо- 
статкомъ, потому что если имъ неставпть питье въ 
особыхъ спФонахъ, о которыхъ мы говорили выше, то 
онЬ часто замачиваютъ весь хохолъ, что во первыхъ край
не некраспво, а во вторыхъ, въ холодную погоду, нередко 
влечетъ за собой глазныя болезни. ТЬмъ не тенее падуан
ки составляютъ украшеше птпчьяго двора и xopoinie эк
земпляры нхъ въ большом?, спросе и хорошо оплачиваются.

П адуанш я куры хотя встречаются также около Падуи, 
но эту местность никто не счптаетъ пхъ родппой.

К у р ы  т у р е ц к о й  п о р о д ы .

Турещпя куры, называемы.! во Фраищп и Англш сул
танскими, вт> сущности теж е падуанкп и обладаютъ все
ми качествами послЬднпхъ, разнятся же отъ нпхъ толь
ко оперенными лапами. Т у р ец ш  куры бываютъ большею 
частью совсемь белыя съ пятью пальцами, несутся мало 
и не насижпваютъ.
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К уры  Б рабантской  породы .

Брабантскпми названы оне потому, что разводились съ 
особою заботливостью и весьма успешно въ Брабанте и 
вообще въ Белы м, н, до появлешя кохпнхинокъ, состав
ляли единственную аристократическую расу па птнчьпхъ 
дворахъ; съ появлешемъ же послЬднихъ брабантки ото
шли на второй планъ, но въ новейшее время стали сно
ва занимать видное место. Но Фигуре и рисунку онЬ доволь
но сходны съ падуанками; отличителыгамъ же нризиа- 
комъ ихъ служить высоки) узк!й шлемовидный, наклонен
ный впередъ, хохолъ, у курицы нисколько более крепкШ и 
mnpoKifi, ч£мъ у петуха, но онъ никогда не долженъ быть 
совершенно круглымъ, какъ у падуанокъ, а гЬмъ менЬе 
наклоненнымъ назадъ, поэтому one видятъ дальше иа- 
дуанокъ; рубашка пхъ бнваетъ серебристо и золотисто
блестящая и правильному рисунку пера придают?» особое 
значен1е, именно въ томъ смысле, что крыльныя и хво- 
стовыа перья никогда не должны быть пестрыми, но, по
добно иерьямъ туловища, правильно крапчатыми. Цв4тъ 
шлемовиднаго хохла у петуха долженъ совпадать съ 
главнымъ цветом?» рубагакп, т. е. у золотпстыхъ впдовъ 
долженъ быть желтымъ, а у серебрисгыхъ б'Ьлымъ; у ку
рицы же.—исключительно чернымъ. Оба вида брабантокъ 
снабжены баками и бываютъ трехъ отгЬнковъ: белыя, 
св1»тложелтыя (chamois) и оранжевыя съ черпымп крапи
нами; второй цветъ очевидно произошелъ отъ смЬси бЬ- 
даго съ оранжевым?», но впослЬдствщ сделался постоян- 
шш>. Кое гд е  встречаются черныя брабантки, а съ н е- 
котораго времени даже такъ называемый альбиноски—  
почти совершенно белыя съ маленькпмъ слабымъ чер-
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нынъ рисункомъ; впрочемъ альбиноски являются ухе 
продуктомъ продолжательнаго разведешя породы самой 
въ себй безъ возобновлетя крови. Особенно красивы се» 
ребристоблестяпця брабантки, когда хвостъ у нпхъ бйлый 
съ черными правильными, на концахъ перьевъ, крапинами 
п бйлыя крылья съ поперечными черными полосами. Бра
бантки крйпкп, несутся хорошо, но садятся не всегда, если 
же сядутъ, то наспа;иваютъ хорошо. Въ Саксота въ 
Оберлаузитцй брабантки высоко цйнятся, поддерживаются 
въ чистой крови и считаются очень полезными курами.

К уры  голландской  породы .

(ф. 22).

Голландскими называются куры съ пышными круглыми 
хохлами и голыми лапами, но безъ бакъ; хохолъ у нихъ 
бываетъ обыкновенно бйлый. Голландки иопадаются раз- 
ныхъ цвйтовъ: голубовато сйрыя, кукушкп-куропаткн, но 
преимущественно черныя съ белыми хохлами. Чймъ 
крупнее хохолъ н чймъ чище его бйлый цвйтъ, тймъ 
выше цйнится птица; впрочемъ самыя нижшя перья всегда 
бываютъ черныя, но дйло въ томъ, что они не должны 
далеко распространяться, и нн въ какомъ случай не 
должны ростн въ середпнй хохла.

Тщетно нйкоторые страстные любители куроводства 
старались неоднократно вывести эту разновидность съ 
обратнымъ расположетемъ пвйтности пера, т. е. съ чис
то бйлой рубашкой и чернымъ хохломъ. Существовалп-ли 
когда-либо тамя куры и вывелпсь-ли онй впослйдсгвш, 
какъ увйряютъ старинные писатели, рйшить трудно,
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можно однако въ этомъ усомниться, такъ какъ найти 
пхъ въ настоящее время, где бы то ни было, положи
тельно невозможно, иначе влад^лецъ белыхъ голландокъ 
съ чернымь хохломъ давно получилъ бы высокую премш, 
назначенную за тане экземпляры, между прочпмъ, въ 
Париже.

Голлапдки, вообще новоря, несутся хорошо, но какъ па- 
сЬдвп мен^е надежды; къ откорму непрнгодпы.

К у р и  гам бургской  породы.

(ф. 23).

Кури этой породы очень любимы и более всего рас
пространены въ Англш, откуда перешли въ континен- 
тальныл европейсш государства; присвоенное пмъ нг,- 
3BaHie гамбургскпхъ вовсе не указываетъна происхожде- 
Hie ихъ изъ Гамбурга, а дано нмъ, какъ говорятъ пото
му, что будто бы впервые оне привезены были въ Англш  
чрезъ Гамбургъ.

Какъ бы то нибыло означенное назваше укоренилось 
я составляешь теперь принадлежность породы съ сле
дующими характеристическими признаками: небольшими 
ростомъ, правпльнымъ розовиднымъ греинемъ, оканчи
вающимся сзади острймъ кондемъ, синим и лапами, прп- 
лежнымъ несешемъ япцъ п воздержатемъ отъ насижпва- 
Hia. Гамбургсыя куры распадаются на три группы: на се
ребристо п золотпсгокрапчатыя, серебристо и золотисто
пестры я и совсемъ черныя.

Серебристокрапчатыя называемая въ Англ1и Silver 
spangled безспорно красивее другихъ; рубашка белая,
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при чемъ каждое перо ил'Ьетъ на конце круглую чер
ную краппну, хвосгъ совершенно белый съ такими же' 
по концамъ. перьевъ крапинами, а  крылья перерезы
ваются двумя черными поперечными полосами; есть 
еще такой же рпсупокъ, носъ крапинами не вполне 
круглыми, а въ  Форме половины луны, онъ уже не 
столь наряденъ.

У золотистокрапчатыхъ основной цветъ  золотисто- 
рьш й съ черными крапинами, также двухъ Формъ—  
круглыми п полукруглыми; хвостъ же черный плп сме
шанный, поэтому въ нарядности оне уступаютъ сере- 
бристокрапчатымь.

Серебристо п золотистопестрыя отличаются отъ пред- 
шествующпхъ мелкпмъ пестрымъ рпсупкомъ пера, h i  
шея у нихъ всегда осиовеаго цвета, т. е. бЬлая пли зо
лотистожелтая.

Черная разновидность является по всей вероятности пло- 
домъ скрещпвашя гамбургскнхъ куръ съ испанками, сд е 
лавшимся впоследствш постояннымъ тппомъ; на это ука
зы ваютъ часто попадающаяся у нпхъ полубелыя щекп; 
несутся оне хорошо, но также не насижпваютъ.

Золотнстыя куры бываютъ средняго роста, вЬсомь до 
4 <1)унт., иЬтухъ немного тяжелее, сёребрпстыя мельче 
зологисгыхъ, а пестрыя мельче серебристыхъ.

Кроме только что оппсанныхъ трехъ главныхъ группъ 
между гамбургскими курамп встречаются еще нЬско.хько 
подразновпдностей нзвестныхъ подъ назвашемъ: кампин- 
скпхъ куръ плп серебристыхъ чаекъ, а л ь т а г л е г е р с к и х ъ ,  

лакенФельдскихъ и пр.; все  оне произошли главнейше 
отъ серебристопестрой разновидности, имЬютъ сЬропе- 
струю рубашку, белую шею, небольшую Ф п гу р у , несутся 
вообще хорошо, п не насижпваютъ.
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К уры  породы бреда.

Бредская порода принадлежите къ числу голлапдскихъ 
и встречается часто подъ н азватем ъ  породы съ воронь- 
пмъ клювомъ (K raehensclm abelhuhner) всл'Ьдствщ ориги
нальной Формы ея головы. Куры эти какъ по Ф игур^, 

такъ и въ другихъ отногаешяхъ, чрезвычайно сходны съ 
флетс-кими, такъ что между Tinra и другими невозможно 
отрицать нЪкотораго сродства: онЪ точно также поставле
ны на высокпхъ лапахъ, тгЬ ю тъ  сжатое сильное туловище 
и небольшой хохолокъ на голове, только лапки слегка 
оперены, но главный отличительный признакъ заключает
ся въ устройстве гребня, который состоптъ пзъ роговид- 
наго углублетя; нижнш же гребень или сережки очень 
длнненъ.

Бредсшя куры бываютъ различвыхъ цвЬтовъ: черныя, 
бЬлыя. кукушки, называемыя въ Голландш гельдернскпми, 
и голубоватосЬрыя; изъ нихъ черныя самыя крупныя и 
спльныя. ГолубоватосЬрыя произошли безъ сомнЬшя отъ 
помеси черныхъ съ б'Ьлымн, какъ видно уже пзъ того, 
что, несмотря на многолетнее продолжительное разведете 
этой разновидности, въ выводкахъ да сихъ поръ всегда 
замечается возвращеше къ разновидносгямъ прародителей, 
такъ напр.: на каждые 15 цыплятъ обыкновенно прихо
дится 10  голубоватосЬрыхъ, 3 чисто черныхъ п 2 бЬлмхъ 
съ прпмЬсью сЬрыхъ перьевъ.

Бредская кура несется хорошо, кладетъ крупныя яйца, 
но не наспживаетъ или, по крайней jrb p t, садится очень 
редко.
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К угы итальянской породы.

(ф . 24).

И гальянемя куры до прошлаго года были вовсе не
известны въ Германш п лпшь въ мпнувшемъ году Гер- 
лндкому куроводному обществу удалось первому выве
сти нисколько экземпллровъ этой породы изъ яицъ, выве- 
зепныхъ йзъ Швейцарш.

Въ АнглШскпхъ сочинешяхъ по части птицеводства 
объ ней также не встречается ни слова, въ Америке же 
она появилась всего около двухъ лЬтъ тому, назадъ 
подъ назвашемъ Leghorns, т. е. ливорнской расы и съ 
тЬхъ поръ щпобрела себе большую славу за свою пло
довитость, которая подтвердилась равномерно и въ  Гер
манш, такъ какъ курочки, выведенный въ м ае ,в ъ  ноябре 
начали уже нестись.

Птица эта по всей вероятности ни что иное, какъ на
стоящая деревенская итальянская курица; росту она сред- 
няго, съ желтыми пли зеленоватыми лапами и большею 
частью съ желтоватымъ перомъ. Гребень обыкновенно 
такой же какъ у пспанокъ, очень крупный, у петуха пря- 
мостоячШ, а у курицы наклоненный на сторону; встре
чается однако и двойной, чрезвычайно оригинальный, 
онъ состоптъ изъ двухъ крупныхъ, рядомъ поставлен- 
нычъ гребней, совершенно зазубренныхъ, которые распо
ложены или отдельно одинъ отъ другаго или же соеди
няются между собою въ задней части; такой двойной 
гребень встречается нередко и у куръ, но разумеется 
несколько меныпихъ размеровъ, чемъ у петуха. Италь
янки, подобно испанкамъ, насижпваютъ крайне редко.
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К ур ы  горные пъвуны.

Порода эта вполне сходна съ испанскою по своей | Фи
гуре, величине, Форме гребня и воздержанности отъ 
насиживанья, по плодовитости также близко къ ней под
ходить п отличается лишь несколько цветомъ пера, ко
торое бываетъ черное съ примесью бураго. Горные пе
вуны составляютъ чрезвычайно интересное я в л ете  въ 
области куроводства п, какъ показываетъ самое н азвате , 
характеризуются своеобразностью голоса; действительно, 
голосъ этихь петуховъ хотя не столь резокъ п силенъ, 
какъ кохпнхпнскнхъ п брамапутрскнхъ, но гораздо ори
гинальнее. Нельзя без г. удпвлешя слушать ихъ nenie. 
которое переходить въ разные тоны, иногда сопро
вождается трелями, п вместе съ тем ь отличается мелан- 
холическииъ наиевомъ. Когда горный певунъ ноетъ, онъ 
обыкновенно ватягиваетъ шею и отчетливо пзвлекаетъ 
пзъ горла звуки, за которыми обыкновенно следуетъ тихая 
дополнительная нота. Можно смело сказать, что на пеш е 
онъ употребляетъ по крайней м ере вдвое больше времени, 
чемъ друие петухи.

Родиною породы горныхъ певуновъ считаются окрестно
сти Бармена, но вследств1е болыпаго спроса она распро
странилась и въ другпхъ странах?.. Откуда произошло низ- 
Hie пхъ положительно неизвестно; одни стараются объяс
нить его темь, что nen ie  такого петуха далеко слышно 
за горою; друг1е же темъ, что оно продолжается такое 
время, какое потребовалось бы петуху, для перелета чрезъ 
гору средней высоты.

Чем ъ реже поютъ горные певуны, темъ дольше у 
нихъ сохраняется голосъ и, на оборотъ, часто лоюшде,
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подъконецъ совершенно спадаютъ съ голоса. Вообще за
мечено что молодые петухи этой породы, которые начп- 
наютъ пЬть еще съ осени, оказываются плохими нбвуна- 
мп; начнпаюпце же нЬть съ последующей весны удаются 
гораздо лучше. Иногда попадаются петухп вовсе необла- 
дчюшде талантомъ, свойственннмъ пхъ породе, поэтому 
мы советуемъ любптелямъ держать въ теченш первой 
зимы, но выводе цыплятъ, въ запасе по нескольку пету- 
ховъ горныхъ певуновъ.

Куры съ перезислыиъ гребнем ъ .

Другой впдъ, очень любпмый п распространенный въ 
горпыхъ местностяхъ, составляютъ куры съ перевислымъ 
гребнемъ. Птпца эта вообще очень полезная, бываетъ 
разпыхъ цвбтовъ, хорошо несется, не насижпваетъ, 
пмеетъ фигуру испанской курицы и характеризуется 
очень болыппмъ перевислымъ гребнемъ.

К уры  взъерош енно й  породы .

( ф . 25).

Порода эта известна местами подъ пазвашемъ персид
ской. Ея круто выгнутыя перья имеютъ впдъ какъ бы 
чоднятыхъ плп взъерошенныхъ ветромъ и дождемъ, такъ 
что про нее можно сказать по справедливости, какъ про 
некоторыхъ обезьянъ, что чем ъ безобразнее птица, тем ъ  
она красивее. Описываемая порода бываетъ темнаго цве
та, разлпчныхъ, большею частью пеправпльныхъ, оттен- 
кавъ, несется хорошо и водптъ цыплятъ превосходпо.
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Д е р е в е н ш я  куры.

Простая деревенская курпца собственно пе требуетъ 
особаго онисатя, какъ по ея общеизвестности, такъ и 
по безчисленному множеству разновидностей, которыя 
она представляетъ вследствш самыхъ разнообразныхъ 
скрещ иватй. Т а т я  неразборчивыя скрещ иватя до того 
изменили ея природу, что въ  настоящее время положи
тельно невозможно сказать, что деревенская курица дол
жна им^ть тотъ пли другой определенный тапъ, а  пото
му н е т ъ  никакой возможности представить ея верное 
изображеше. Въ Англш напр, деревенсшя куры находят
ся въ такомъ пренебреженш и даже нрезренш, что поль
зуются различными, далеко не лестными эпитетами.

Темъ не менее местами некоторые цвета  и разновид
ности поддерживаются въ возможной чистоте; къ числу 
ихъ принадлежать напр.: появившаяся въ  последнее вре
мя на выставкахъ, такъ называемая, богемская деревен
ская курица, которая въ своемъ отечестве, Богемш, 
предпочитаются другимъ разновпдностямъ; она росту 
средняго, съ туловищемъ, усеянномъ повсюду, за исклю- 
чешемъ шеи, мелкпмп серыми крапинами, простымъ 
гребнемъ и синими голыми лапами; курица эта обладаетъ 
всеми достоинствами и недостатками своего племени.

Далее можно указать во первыхъ на рамелъслоерскую 
расу, обыкновенно белую пли желтоватую, отличающую
ся наклонностью къ насиживашю; въ  Ганновере по Эль
бе ее сажаютъ на янца преинуществннно осенью и въ  на
чале зимы, причемъ она охотно насвживаетъ по несколь
ку разъ сряду, и во вторыхъ на такъ называемыхъ мо
лодыхъ гамбургскихъ курочекъ, которыхъ кормятъ большею



—  123 —

частью эльбскою рыбою, а зимой въ холода держатъ въ 
теплыхъ комнатахъ; наконецъ въ н'Ькоторыхъ мЬстно- 
сгяхъ отдаютъ особое предпочтете той или другой ру
башке, напр, кукушкамъ-куропаткамъ, и т. п.

Вообще говоря, деревенской курице нельзя отказать въ 
способности нестись и наспл;пвать; но въ послйднемъ 
отношен1и она крайне прихотлива, такъ напр, въ ргЬд- 
комъ случай она согласится сЬсть не въ то гнЬздо, въ 
которомъ привыкла нестись, равнымъ образомъ она да
леко не обладаешь добродуппемъ кохинхинки относитель
но npiena чуяшхъ цыплятъ; выше было уже сказано, 
что еслп она не заклюетъ на смерть припущеннихъ къ 
ней цыплятъ, то навЬрное уже поклюешь пхъ порядкомъ. Къ 
откорму деревенская курнца не очень способна; самое 
большее, то, что молодые петушки могутъ быть обращае
мы въ каплуновъ, такъ какъ онп развиваются рано.

К уры бентамской породы.

(ф . 26).

Переходя теперь еъ оппсашю мелкихъ куриныхъ по- 
родъ, мы начнемъ съ бентамской, какъ более другихъ 
дюбпмой.

Эта курочка лиллипутка бываетъ всевозможныхъ цве- 
товъ, но наиболее замечательна такъ называемая бентам
ка-зебрп гтъ . Такое назваше произошло отъ фамплш 
некоего Зебригта, которому, после многпхъ опытовъ и 
долголетнпхъ -старанш, удалось наконецъ вывести две 
разновидности описываемой породы: золотистую и сере
бристую; обе оне отличаются очень красивымъ рнсун-
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помъ, у первой основной цвЬтъ золотпстобурын, при
чем?. каждое перо окаймлено черной каймой, а  у послед
ней белый с ь точно также окаймленными перьями; кро
ме того у обепхъ разновидностей ставится иепремЬн- 
ннмъ услов1емъ, чтобы петухп имели такъ называемый 
куриный хвосхъ, т. е. безъ серповпдныхъ перьевъ. Но 
какъ неоднократный опытъ показал?, что япцы отъкург, 
спаренных?» съ такпмп безхвостымн петухами, оста
ются болтунами, то въ последнее время начали стре
миться къ тому, чтобы у петуховъ было хотя несколько 
хвостовыхъ серповидныхъ перьевъ. Золотистая бентамке 
довольно уже распространилась, серебристая же напро- 
тпвъ довольно редка, такъ что за пее обыкновенно вы- 
даютъ бледножелтую бентамку, между тем ъ  какъ эта 
последняя ценится гораздо ниже. По всей вероятности 
Зебрпгтъ вывелъ обе названная разновидности иосред- 
ствозгь скрещиванья бентамки съ гамбургской золотпето-п 
серебрпстоблестящей расой, хотя перовой рисунокъ по
следней разнится отъ рисунка бентамкп.

Далее имеются также бентамкп совершенно черны», 
совсемъ белыя п желтыя— такъ называемыя наимшеия; 
послЪдшя ,въ свою очередь попадаются съ  несколько чер- 
нымъ рпсункомъ; все онЬ должны иметь розовидный 
гребень п гладмя лапы.

Бойцовыя бентамки характеризуются, папротпвъ того, 
иростымъ одиночнымъ гребнемъ, иначе его нельзя было- 
бы срезывать, а безъ этого оне не годились бы для боя. Оче
видно оне произошли отъ крупныхъ бойцовыхъ аородъ, 
прпчемъ, посредствомъ подбора самыхъ мелкпхъ экзем- 
пляровъ, а можетъ быть п скрещиванья съ бентамками, 
выведена более мелкая бойцовая порода; самыя любимая
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изъ зихъ— это сортъ съ утиными крыльями, ОПЪ КО ИЯ  

к р у п н о й  п о р о д ы  ВЪ МПШЯТЮре.

Бентамки-кукушки, называемыя также антверпенскими 
кукушками, (coucous d'Anvers), очень красивы, хорошо 
несутся и наспжпваютъ. отличаются же отъ другихъ 
бентамокъ перовой бородкой и оперенными щеками; гре
бень у нихъ точно также розовпдный, а серповпдныя 
перья, въ тЪхъ случаяхъ, где опп пм'Ьются очень корот
а я . Рубашка у петуха п у курицы совершенно такая 
какъ у кукушекъ - куропатокъ, но обыкновенно нисколько 
темнее.

B et бептамкп смелы и драчливы п ч!;мъ o n t  мельче. 
тЬмъ дороже цЬпятсл; япца ихъ, само собою разумеются, 
очень мелки; несутся o n t  пе очень прилежно, но насижи- 
ваютъ п водятъ цыплятъ превосходно.

К уры карликовой породы.

Карликовая порода, распространенная почти повсемест
но, называется еще апглн!скою садовою, потому что 
вреднтъ садамъ несравненно меньше всЬхъ другихъ ку
риныхъ породъ. Маленькая Фигурка ея покоится на ко- 
роткихъ лапкахъ, столь густо обросшихъ широкими ви
сячими до земли перьями, что перья эти не позволяютъ 
имъ вырывать глубокпхъ ямъ; такимъ образомъ безвред
ность карлпковыхъ куръ для садовъ пикакъ не мо;кетъ 
быть поставлена пмъ въ особую заслугу. Тутъ кстати за
метить, что никакая кура не станешь разрывать земли, 
пока находцтъ себе па ея поверхности достаточно червяч- 
ков'ь п другаго корма, п только при недостатке, его начи
нав п . вырывать пзъ земли дождевыхъ червей н другпхъ
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нас'Ькомыхъ или ихъ личинокъ. Голова у карливовнхъ куръ 
гладкая или съ хохломъ, съ простымъ одиаочнимъ или ро- 
зовиднымъ гребнемъ и нередко съ баками; онЬ бываютъ 
всевозможныхъ ц в^ т о б ъ , начиная отъ самаго чернаго до 
чисто белаго, но преимущественно пестрыя, часто съ резко 
выдающимся рисункомъ, пос.гЬдшя, а  также чисто белыя, 
считаются самыми красивыми. ОнЬ несутся очень усердно, 
но кладутъ япца, соответственно своему росту, очень мел- 
мя; насиживают?» и водятъ цыплятъ превосходно, а сото
му во ипогихъ м4стахъ ихъ употребляютъ для выводака- 
лифорнскихъ переиеловъ и другихъ нежныхъ загранич- 
ныхъ птичекъ.

Одну пзъ самыхъ краспвыхъ разновидностей карлпко- 
выхъ куръ составляютъ безпорно безхвостыя карликовая 
куры; эта красивая курочка во веЬхъ очерташяхъ в'Ьриа 
своей порода, но не пм^етъ хвоста. Довольно распростра
н е н и е  прежде мнеше будто потомство, происходящее отъ 
спарпватя безхвостыхъ карликовнхъ куръ между собою, 
остается безплоднымъ и что поэтому для ноддержатя его 
необходимо, чтобы одинъ изъ родителей былъ съ хвостомъ, 
давно уже опровергнуто опытоыъ. Но тотъ же опытъ по
ложительно доказалъ, что отъ соедпнешя безхвостаго пе
туха съ курпией, имеющей хвостъ, большинство цыплятъ 
выходитъ безхвостыхъ, и, на оборотъ, отъ соедпнешя без- 
хвостой курицы съ  петухом?», пяеющпмъ хвостъ, большин
ство цыплятъ бываетъ съ хвостами; это явлеше впо.ше под
тверждает^ что въ приплоде вл1яше петуха всегда пере- 
веш иваетъ в.йяше курицы.

Куры кохинхино-бентлмской породы.

Подъ этимъ назватем ъ  пзвЬстна появившаяся весьма 
недавно въ Европе особая разновидность, дотоле здесь
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невиданная, которая однако не пм1>етъ ни малМ шаго 
сходства съ бентамками и гораздо B ip n ie  должна бы 
быть названа карликово-кохинхинской. Первая две пары 
этой породы были захвачены англичанами въ пекинскомъ 
дворце и вывезены въ А нлш  вскоре по окончанш англо
китайской войны. Кохинхино - бентамки представляютъ 
точную котю  ;ке.ттыхъ кохинхинокъ въ мншятюр!., 
сильно оперены и вероятно выведены тймъ же путемъ, 
какъ бойцовыя бентамки.

К уры немецкой барсучьей породы.

Н'Ьмещля барсучьи куры крупностью равняются мелкой 
деревенской курице, но гладия лапы ихъ не выше 2— 2 % 
дюймовъ,поэтому оне очень схожи съ Французскими (courtes 
pattcs). Рубашка разноцветная, но большею частш  крас- 
нобурая и серая; хвостъ у петуха развитъ сильно и по- 
ставленъ перпендикулярно; несутся прилежно п водятъ 
хорошо.

Куры японской барсучьей породы.

Порода эта очень мелка и давно вывезена изъ Японщ. 
Гребень и сережки у нея сильно развиты, лапки вышиною 
около 1-го дюйма и хотя оперены, но перья не волочатся, 
по земле. Хвостъ у петуха, сообразно съ его ростомъ, 
очень великъ, поставленъ перпендикулярно и даже нес
колько наклоненъ къ спине. Рубашка бЬлая или серая и 
не редко смешанная изъ обоихъ цветовъ, что впрочемъ 
принадлежите уже къ числу недостатковъ.



БУРЫ ЯПОНСКОЙ ШЕЛКОВИСТО-БАРСУЧЬЕЙ ПОРОДЫ.

Я пон сш  шелковисто-барсучьи куры тгЬ ю тъ также 
очень ко р о тш  лапкп п тонкое шелковпстое перо, отли
чающееся однако отъ пера другихъ шелковистыхъ куръ 
т1;мъ, что П’Ькоторыя частп его завиты на нодоб1е мелкпхъ 
.токоновъ, что особенно заметно на более крЪпкпхъ гаей- 
ннхъ и хвостовыхъ перьяхъ; несутся оттЬ очень плохо, 
такъ что въ самое благощштное время кладутъотъ 2 -хъ 
до 3-хъ яицъ въ нед'Ьлю н затемъ отдыхаютъ.

Куры явской породы.

Эта мелкая хорошенькая порода, бываетъ почти всЪх7. 
цветовъ, съ короткнмъ хвостомъ, очень короткими сер
повидными перьями у петуха, голыми белыми лапкамп, 
простымъ пли розовпднымъ гребнемъ, несется усердно и 
водптъ вполне надежно, поэтому ее часто употребляютъ 
на выводку перепеловъ п другпхъ мелкпхъ птицъ. Яв- 
CKie пЬтухп очень задорны и смело вступаютъ въ бой 
съ крупными петухами.

Куры капской породы.

Капсшя куры также очень малорослыя, съ голыми лап
ками, чернобурой рубашкой съ нисколько более свет
лыми шейными перьямп п съ простымъ гребнемъ, встре
чаются o n t  редко.



—  129 —

Куры карликовой взъерошенной ПОРОДЕ*.

Оп'Ь выведены т’Ьмъ-же путемъ какъ бойцовыя н ко- 
хшшшотбентамкц и биваюгъ разлпчныхъ, большею час- 
т т ,  темныхъ цвЬтовъ.

К у р и  к а р л и к о в о й  ш е л к о в и с т о й  п о р о д и .

Куръ э т о й  породы пе слйдуетъ смешивать съ шелко
вистыми японскими: у нихъ одиночный красный гребень, 
б^лая кожа и перо бо.тЬе волосистое, лапкп сильно опе
рены, а  ипогда встречаются экземпляры съ оперенпыми 
щеками. Карлнково-шелковнстыя куры несутся и водятъ 
превосходно п употребляются преимущественно для вы
вода мелкнхъ расъ. Скрещпваше петуха этой породи съ 
бентамками приводило до сихъ поръ лишь къ пеблаго- 
прштцымъ результатам?..

Куры черной карликово-шелковистой породы.

Названная порода чрезвычайно оригинальна, но до 
сихъ поръ очень мало известна и столь же мало распро
странена. Будучи крайне мелкою, она вместе съ тЬмъ 
но Фигуре сходна съ кохинхинкою потому, что некоторыя 
части ея туловища построены совершенно также какъ и 
у последней. Рубашка ея черная, очень неж ная п шел
ковистая; гребень чсриокрасный; сережки светлоголубыя, 
отливаюшдя зеленымъ; кожа черноспняя; коротмя шел- 
ковистооперенныя лапки съ 5-ю пальцами. Курица эта 
характера столь же кроткаго какъ и кохпнхнака, необык-, 
новенно плодовита и насиживаеть превосходно. Цыилята 
выращиваются легко п въ 3— 4 -хъ месячномъ возрасте 
совершенно развиты. Черпая карликово-шелковистая ку-

1’ уков . къ  развод, к у р ъ . б
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рпца нередко несется даже зимою; кожа ея сохраняете 
свой темный даЁть даже на внутренностяхъ, а  потому 
эта птица мало пригодна для стола.

ДПКАЯ КУРИЦА.

Дикая курица, встречающаяся и до спхъпоръ въдевст- 
венныхъ лЬсахъ Индш, можетъ быть безъ сомнЬшя раз- 
сматриваема какъ прототииъ многочисленных?! породъ 
нашихъ домашнихъ куръ. Лучшимъ доказательствомъ 
тому что климатичесыя услов1я, различные роды корна и 
т. п. обстоятельства, влекутъ за собою существенння из- 
мепешя въ  природе птицы, служить то, что и между 
добими курами встречается несколько разновидностей. 
Дикая кура водится по всей Индш, гд е  только есть леса, 
преимущественно же еъ востоку отъ Ганга; въ  более 
северных?, местностяхъ некоторый изъ дикихъ разновид
ностей характеризуются более бхЬднымъ иеромъ, чемъ 
водящдяся въ южныхъ, и имеютъ чаетш  красныя, чаетш  
бели я сережки. Перо у петуха на голове и ш ее большею 
частно оранжевое, а на спине несколько светлее; брюхо, 
хвостъ п серповидные перья черныя съ зеленым?, отбле- 
скомъ. Курица вообще бледнее петуха, большею чаетш  
съ краснобурой огненной рубашкой; нижняя часть тем- 
побурая, чаетш  же серозолпстая. Гребень у петуха 
высоки! и зазубренный, нпжнШ гребень состоитъ нзъ 
двухъ отростковъ; у курицы тотъ и другой очень ма- 
леныйе. Лягаки енльныя и длинныя сь  одиночной поло
сатой чешуей спереди и двойной сзади, пальцы корот* 
Kie и довольно тесно соединены переионкой. На груди и 
нижней части у молодыхъ п Ьтутковъ попадается доволь
но много перьевъ ржаваго цвета, и до иерваго лпнянья
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какъ курочки, такъ и петухи, покрыты бурыми пятнами; 
крылья же п хвосты у нихъ черноватые. Пухъ у вылу
пившихся цыплятъ б’Ьловатый съ темными полосками па 
голова и около глазъ.

В'Ьсъ птицы соотп'Ьтствуетъ ея маленькой «ьигуркЬ и 
составляет'!, около 2 -хъ Фунтовъ.

Въ благопр1ятныхъ мЬстпостяхъ папр. въ .гЬсу на 
вснахапныхъ узкпхъ полосахъ, по уборкЬ жатвы, можно 
встретить дикихъ куръ ц'Ьлымд парт1ямп, въ 20 п 30 
штукъ, гуляющими по жниву, но вообще o u t  крайпе 
осторожны и чутки. ЛЪтаюгъ oH i очепь скоро, не тише 
куропатки, и при мал'Ьйшей опасности, сильными взмаха
ми крыльевъ торопятся скрыться въ чащЪ, гд'Ь ихъ не
возможно пи видеть, пи преследовать. ПЬтухи поюгъ 
рапппм'ь утромъ и вечеромъ, но добраться до нихъ удает
ся очень р'Ьдсо. Курица кудахчетъ какъ домашняя, когда 
снесегъ яицо, но лшиь только замЬтигъ приблпжеше 
чуждой ноги къ родному гнЬзду, тотчасъ же сонершен- 
но замолкаешь и незам'Ьтнимъ образомъ скрывается въ 
чащЬ деревъ. Нпспживаше совершается какъ и у насъ 
впродолжеше большей части года.

Страсть къ драчливости у дикихъ П’Ьтуховъ также 
сильно развита, чЬмъ и пользуются туземцы: они привя- 
зываюгъ гдЪ нпбудь въ дпком ь м'ЬстЬ домашняго п’Ьту- 
ха и когда на крикъ его слетятся дийе пЬтухи, то нхъ 
стрЬляютъ ила ловятъ силками.

Мясо молодыхъ дпкихъ курочекъ въ  высшей степени 
сочно и н’Ьжпо, за то стары хъ—не подъ силу даже са- 
мымъ лучшимъ зубамъ.

Вообще говоря, дакая курица изгЬетъ наибольшее сход
ство, изъ всЬхъ домашнихъ породъ, съ черногрудою ры
жею бойцовою породою.

*



—  132 —

Одичллпя КУРЫ.

Много 1УЬкоиъ прошло съ тЬхъ поръ, какъ курпца пре
вратилась изъ дикой въ нолезпую домашнюю птицу, мож
но сказать, что опа одомашнилась еще съ незапамятныхъ 
времепъ; между тЬмъ уже не одинъ разъ предлагали и 
даже пробовали возвратить ее въ  первоначальное дикое 
состоя iiie съ целью создать новую породу лесной ди
чи; однако ни одинъ пзъ предирпнятыхъ въ  эгнхъ ви
дах?. опытовъ но прпвелъ къ желаемымъ результатам?., 
потому что пущенпия въ лЬсь куры дЬлалнсь добычею 
людей и дпкнхъ животных?.. Конечно въ теплое время 
года курам?, въ л'Ьсу было бы широкое приволье: тра
ви, ягоды, разныя насЬкомыя н въ особенности мура
вейники, доставляли бы имъ обильный кормъ, но зима 
вызвала бы крайнюю необходимость подумать о достав
л е н ^  имъ ио только корма, по и защиты отъ холода и 
сн lira. Ираида, въ прплЬспыхъ м'Ьстностяхъ случается 
иногда -встретить полуодичалыхь куръ, которыя про
водить все л'Ьто въ л'Ьсу, даже выспживаютъ там?, 
цыплятъ, по калцая зима заставляетъ ихъ регулярно 
возвращаться въ дош лите теплые курятники; поэтому 
полвгое одпча!пе курицы, достигнуть котораго во всяком?, 
случае возможно было бы не иначе, какъ постепепно 
втеченш многих?. Л'Ьтъ, едвалп-ли исполнимо в?, нашем?, 
климате съ холодными зимами; въ к ш ш х ъ  страпахъ, 
где  зима коротка я тепла, оно быть можетъ возможнее, 
да и то развЬ въ отдаленномъ будущемъ. Впрочемъ если 
бы, наконецъч и удалось снова сделать курицу дикою 
птицею, то пользы отъ этого было бы очень мало, да и 
та ограничилась бы исключительно удовольс'шемъ охот- 
нцковъ.
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ПримЬромъ такпхъ неудачпыхъ поиитокъ къ создашго 
повой породы .тЬсиой дичи можетъ служить сл’Ьдуюшдй 
случай: довольно много л'Ьтъ толу назадъ въ Герлццкую 
пустошь, пространствомъ въ 12  1/г тисячь десятпнъ, по
росшею местами лиственнимъ н хвошшмъ лЪсомъ, пу
щено было въ различи ыя лесистая ея части, наиболее 
удалепныя отъ челов'Ьческаго жилья, нисколько партШ 
молодыхъ полувзрослыхъ цыплятъ, которыя были пре
доставлены самимъ себ'Ь. ДТ’.ло повидпмому пошло хо
рошо: новые поселенцы питались ягодамп, насекомыми, 
)п> особенностп же муравьшшми япцами, и удачно пере
зимовали, потому что зимою, во время болыипхъ сп1>- 
говь, ш п. подсыпали въ разныхъ мЪстахъ n t.сколько 
корму. Съ паступлешемъ весны курочки начали нестись, 
наспжнвать, но вывели малочисленные выводки, какъ отъ 
того, что молодежь сосЪднихъ деревень съум’Ьла обма
нуть бдительность л’Ьсниковъ н отыскать гп'Ьзда, так г, п 
по той нрнчпЯ'Ь, что сами лЬсники вероятно не упусти
ли случая воспользоваться даровыми япцамп, паконецъ 
лпспцытакжене проглядели лакомагокусочка; въ результа
та  вышло то, что, вместо уснлешя курниаго насел е т я , оно 
значительно уменьшилось; прппущенпыя для умножетя 
его пЪсколы;о новыхъ n a p T i r t  носеленцевъ не улучшили 
д1',ла п спустя нисколько лЬтъ въ лЬсу не раздавалось 
бол Ье голоса ни одного нЬтуха, несмотря па то, что опытъ 
былъ повторяем1!., въ лЬтше месяцы, втечеще нисколь
ких'!. л'Ьтъ сряду. Копечно такая неудача насколько 
не доказывает!., чтобъ самая идея возобновлетя лЬсион 
дичи, при надлежащей обстановке и хорошемъ прш> 
MOTpi, была бы окончательно невыполнима.
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ГЛАВА VIII.

С КРЕЩИВАН1Е.

Отвергать пользу скрещивашя невозможно; otto произ
водится съ различною ц'Ьлью: для укрупнетя или умельче- 
шя данной поры или для образоватн расы, обладающей 
известными качествами, наир.: обильнымъ песеыемъ или 
способностью къ откорму, п если только будетъ выпол
нено съ знашемъ Д'Ьла п не упуская изъ виду цЬли, для ко
торой производится, то отъ него всегда можно ожидать 
хорошпхъ результатов*. Для изм'Ьнешя крупности поро
ды н ^тъ  надобности прибегать къ примеси посторонней 
крови, оно можетъ быть достигнуто подборомъ произво
дителей той же породы, но желаемаго роста, прпчемъ 
женское потомство отъ данной пары никогда не спариваютъ 
съ своимъ отцомъ, а всегда съ другпмъ пЬтухомъ этой же 
породы, разумеется подходящаго къ ц'Ьли роста, и про- 
должаютъ поступать такимъ образомъ, пока въ третьемъ 
или четвертомъ колене установится раса, желаемой круп
ности; этимъ путемъ выработаны напр.: въ Англш дор
кинги замечательной крупности. Если же хотятъ произ
вести породу, обладающую теми или другими качествами, 
то спариваютъ птицъ разныхъ расъ, соответствующихъ 
конечно, по своимъ качествамъ, предназначенной цели. 
Самое частое, обыкновенное, скрещпваше соетоптъ въ 
спарпванш петуха одной пзъ более благородныхъ породъ 
съ туземною деревенскою курицею, но при этомъ слЪдуетъ 
приступать къ делу обдуманпо, иначе легко ошибиться въ  
свопхъ расчегахъ. Здесь намъ снова приходится повто
рить, что BJianie петуха на потомство чрезвычайно важ-
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йо во веЬзсъ отношешяхъ, оно столь сйльйо, Что если 
напр, спарить петуха съ курицей любой породи, загЬмъ, 
народившихся отъ этого снарпвашя молодыхъ куръ, 
спарить опять съ пЬтухоиъ той же расси п продолжать 
поступать такимъ образомъ, то въ третьемъ, много что 
въ четвертомъ поколйши, выведутся цыплята, которые 
будутъ совершенно одной породы съ п$тухомъ-родона- 
чальнцкомъ и будутъ обладать вс'Ьмп ея качествами п 
недостатками.

Если, ноложимъ, спарить испапскаго п'Ьтуха съ дере
венской курпцеП, то цыплята перваго поко.гЬтя будутъ 
мало способны къ откармлпвашю, но станутъ класть япца 
гораздо крупнее матерпнскихъ; напротив;, того отъ скре
щивашя кохинхипскаго или браманутрскаго петуха съ 
деревепской курицей потомство ихъ пе начнетъ нести 
бол^е крупныхъ яицъ, но получнтъ более широкое, силь
ное туловище п въ немъ усилится наклонность къ наси- 
жпванно и откорму. Отъ припуска иенанскаго петуха къ 
кохинхинке получится приплодъ, у котораго наклонность 
къ паспжпватю будетъ слабее, чемъ у кохипхинокъ, за 
то яйца крупнее, н наоборотъ приплодъ отъ скрещнва- 
ш я кохпнхпнскаго петуха съ пспанской курицей будетъ 
оказывать некоторую наклонность къ насиживашю, а 
яйца нести мельче пспанскпхъ, но туловище его приметъ 
болез nnipoiiie размеры. Однимъ словомъ перевеши
вающее вл1я т е  петуха выказывается на потомстве во 
всЬхъ случаяхъ, препмущественно же па его качествах!., 
темпераменте и даже на цветпостп пера: такъ отъ 
чернаго петуха и белой курицы получаются цыплята 
темнаго, большею частщ  чернаго, цвета съ самою малою 
примесью желтыхъ плп бурыхъ перьевъ; при обратномъ 
же условш выходятъ светлые экземпляры, обыкновенно
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Пестрые. В л1яте курицы напротпвъ того выражается на 
крупности п Формахъ цыплатъ.

Чрезвычайно легко и нптересно воспроизводить про
извольно, посредствомъ екреш,пватя, повпя породы, но 
пе сл'Ьдуетъ упускать пзъ виду весьма возможна™ воз
врата пхъ къ первоначальному типу, такъ как-ь ве 
раиЬе третьяго плп петвертаго поколЬтя можпо расчи
тывать навЪрпое, что порода установилась п надежна 
къ дальнейшему разведетю ; такнмъ образомъ еслп у ку
ровода подъ рукою пе паходится породи, которая удо
влетворяла бы его требоватям ъ, п если онъ не можетъ 
получить ее пзъ ближайпшхъ м'Ьстъ, то въ  его во-тЬ 
создать такую породу. Самымъ разптельнымъ доказа
т е л ь с т в о ^  этого служить рогатый скотъ въ  Amuin: 
англичане, посредствомъ разумнаго, настойчпваго скрещн- 
вашя различпихъ расъ, съумЬ.щ образовать новия расы, 
однЬ исключительно молочния, а д р у ш  преимущественно 
способпыя къ жпренпо и образовашю мяса. Совершенно 
то же самое относится н до куроводства; отъ усмотрены 
и ц'Ьли куровода завпситъ вывести или такую породу, ко
торая песлась бы обильно, или такую, которая отличалась 
бы преимущественно способностью къ откорму. Вообще 
пе подлежитъ сомн^нно, что, за псш очеш емъ п'Ькоторыхъ 
породъ, соединяющпхъ въ  себЬ въ  большей плп меньшей 
степени об'Ь способности, т. е. обильное н есете  яиць и 
наклоиносгь къ жиренйо, соки организма курицы всегда 
стремятся къ развптш  одной пзъ означенных!, способно
стей на счетъ другой. Но о томъ, i;ai;ia пменпо изъ курп- 
ных’ь иородъ болЬе годны для neceuiH яицъ н ш й я  для 
откорма, мы будемъ говорить въ следующей глав!;.

Хороиш расы, отвечало щш всЬмъ предъявляемым'/, га 
нпмъ требоватям ъ, легко могу гъ быть испорчены по-
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средствомъ скрещивашя, поэтому, для сохранены пхъ во 
всей частот!’., гораздо лучше прибегать но временамъ 
къ освЬжешю ихъ крови; такъ именно и иостунаютъ во 
францш съ лучшими туземными породами, которыя нер- 
воначальнымъ свонмъ нронсхождешемъ, безъ сомп'Ьшя, 
обязаны рацшнальному скрещивание.

Нередко думаютъ что та нлп другая хорошая ино
странная порода должна непременно сохранит своп хо- 
роипя качества повсюду, иуда она будетъ перенесена; 
мп'Ьше это къ сожалению далеко не всегда оправдывает
ся, такъ какъ климатически услов1я п кормъ оказываютъ 
неизбежное вл1яше на состояше животнаго. Неоднократ
но напр. замЬчено, что южпыя расы, перенесенный въ 
северныя местности, уживаются тамъ вообще гораздо 
лучше, ч1;мъ северныя расы въ южныхъ местпостяхъ; 
укажемъ хотя на превосходны;! сЬверо-Французсш курп- 
ныя породы, которыя, будучи переиесепы на югъ Францш, 
оказались уже менЬе выгодными п удачными, чЬмъ въ 
родномъ крае; вотъ почему, если экземпляры какой либо 
чужестранной расы пе могутъ сжиться съ ус.юв1ями топ 
местности, куда они привезены, то, дтя coxparreiii;i здесь 
ихъ превоеходныхъ качоствъ, остается единственный 
путь— перенести п укоренить этп качества, посредствомъ 
правпльпаго скрещивашя, па одпу пзъ акклиматизовав- 
шпхся уже породъ,

ГЛАВА IX.

ОБЪ ОТКДРМ ЛИВ АН I И.

Откармлнваше молодокъ (одногодовалыхъ) и пожплыхъ 
курицъ до той степени жирности, какая требуется въ ку-



—  138 —

лпнарпомъ искусстве, можетъ производиться различными 
способами и средствами. Въ прежнее время, когда держа
лись исключительно однЬ туземпыя деревепспя пуры, мало 
способпыя къ жирешю, откармливагпе безъ канлунства 
(холощ етя) было немыслимо; въ протнвномь же случай 
приходилось довольствоваться старою курицею, случай
но ожиревшею нисколько больше протпвъ обмкновеп- 
наго, и молодыми петушками, отъ которыхъ вирочемъ бы
ло бы больпшмъ заблуждешемъ ожидать оби.ш  мяса и 
жира, потому что къ образованш  того и другаго петухи 
вообще мало расположены; но съ т"Ьхъ поръ, какъ пачали 
вводить пностраиныя породы куръ н облагораживать ту- 
земныя, откармлпваше пхъ стало гораздо легче.

Откармлпвпше можетъ производиться: 1) на свобод!., 
разумеется при благопр1атной обстановке; 2) взаперти, 
не принуждая однако птицу есть бохЬе того, сколько она 
желаетъ; и 3) насильственным?» нутемъ. Названные три 
способа откармливашя требуютъ более подробнаго раз- 
смотрЪтя, потому что каждый пзъ иихъ представляетъ 
свои особенности.

ОтКЛРМЛПВАШЕ ПА СВОВОДБ.

Гуляюшдя па свободе молодыя. куры, при обыкповеп- 
номъ корме, копсчно не годятся для стола, такъ какъ 
принимаемая ими пища пдетъ преимущественно па раз- 
Birrie роста; пожплыя же курицы, особепно кохинхинки, 
'брамапутра или помеси обЬпхъ расъ съ другими, но съ 
преобладающим!, хараткеромъ кохипхинской и брамапутр- 
ской породы, т. е. характера Флегматичнаго, часто жиреютъ 
и при указаны’>хъ условхяхъ. Нередко куры этихъ породъ 
цо второму пли третьему году начииаютъ нестись мало
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и переработываютъ весь кормъ въ  жиръ п мяео; такихъ 
отжпревшпхъ куръ вполне благоразумно вскоре же за 
резать, потому что у слпшкомъ откормленныхъ куръ, на 
следующий годъ послЬ разжпрешя, обыкновенно разви
вается водянка. Но какъ подобныя куры, жиреюпця на 
свобод*, явлете  исключительное, чисто случайное, то 
понятно, что при описанномъ порядке никогда нельзя 
расчитывать иийть то пли другое количество откормлен
ной птицы.

ОТКАРМЛИВАНГЕ ВЪ ОГОРОЖЕНИОМЪ M'BCTt.

Гораздо надежн'Ье откармливаше въ огороженномъ про
странстве въ соедипенш съ соотв'Ьтстпующимъ кориомъ. 
Однако, чтобы пр1учать курицу 'Ьсть корма бол'Ье обыкно- 
веппаго и т’Ьмъ содействовать жиренш, недостаточно еще 
давать ей много хорошаго иитательнаго корма, но нужно 
сверхъ того, посредствомъ частой иеремЬны кормовъ, воз
буждать въ ней желаше Ьсть много. На откормъ прево
сходно дМ ствуютъ: мелко раздавленный вареный карто
фель съ отрубями пли мукой, хлЬбъ, размоченный въ ппвЬ 
плп молоке, пшеница, въ особенности же разваренныя 
кукурузпыя зерна, которыя въ этомъ состоянш скоро пе
ревариваются желудкомъ и отлично откармливаютъ пре
имущественно птицу; вдобавокъ немного зелени, мяснвхъ 
обрезковъ и внутренностей, червей и т. п. веществъ, ви
димо содЬйствуютъ отложешю жира и мяса. Подъ словомъ 
«огороженное пространство» сл'Ьдуетъ понимать не кл’Ьтку, 
а всякое огороженное место, которое, не смотря на зам
кнутость, доставляло бы курамъ возможность делать въ 
пределахъ ограды нужное движете, но препятствовало 
бы имъ уходить слишкомъ далеко; последнее услоше
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яеобходпмо па томъ основапш, что усиленное двпжеше 
н дальтя  прогулки илекутъ за собою ум ены иете мсскуст- 
венно успленнаго in. ннхъ прироста мяса н жира. Такое 
м'Ьсто должно летать па о т к р ы т о м ъ  воздух-Ь, но быть 
въ тоже время снабжено курягнпкомъ пли другпмъ помЬ- 
щ е ш е м ъ , куда куры могли бы скрываться отъ пепогодн. 
Попятно, что къ откорму способны певс'Т; породы, а только 
отлпчаюшдлся спокопнымъ, Ф л е гм а тп ч е ск п м ъ  х ар ак тер о м '!.; 

о т к а р м л и в а т ь  же куръ съ характеромъ безпокоппммъ, 
дпглмъ н пуглпвымъ будетъ пропащпмъ трудомъ. Нужпо 
еще заметить, что ум’Ьрепное движ ете па открытомъ 
воздух!; вт. огороженпомъ пространств!; дМ ствуетъ, пре
имущественно у молодокъ, болгЪе па прпростъ мяса, ч'Ьмъ 
жира; последнее впрочемъ совершенно понятно, потому 
что у певполн’Ь взрослой курицы мясо всегда должно 
образоваться прежде жира.

Н а си л ьствен н о е  о тк а рм л н в а ш е .

Предшествующи! способъ откорма ведетъ къ цЬлп мед
ленно, а иногда и пе вполнй ея достпгаетъ; поэтому 
тамъ, гд'Ь дЬло ндетъ о быстромъ и тучпомъ откармлпва- 
niii, остается прибегнуть къ  насильственному кормленно, 
т. е. принуждать птнцъ регулярно, каждый день, насильно 
принимать пищу, плп точнее паспльпо набивать пхъ пи
щей; это можетъ делаться п делается въ разныхъ стра
нах'!. весьма различно, сообразно мйстнымъ обычаямъ н 
условшгь.

Наснльствеппое откармлпвате пронзиодятъ илп плот
ным1!. плп жндкпмъ кормомъ. Илотпый кормъ состоитъ 
пзъ м кп ва , нрнготовленнаго в-ь впд'Ь гЬста, нзъ кото- 
раго скатываютъ шарики панодоб1е продолговатаго ор!>-
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ха, плп же изъ зерноваго корма п лучше всего изъ разва- 
репнаго мапса. Касл, шарики, такъ п зерновий кормъ, на- 
сильпо вкладиваюгъ куриц* въ  клювъ п заставляютъ про
глатывать его Для жндкаго корма приготовляюсь жидко
ватое, но не совс/Ьмъ жпдкое, мЬсиво н вливаюсь его въ 
горло куриц* посредствомъ особой машинки въ ро;гЬ во
ронки; для этого горлышко воропг.и осторожно вставля- 
ютъ въ горло курцц* н влцваюгъ мЬсппо пока зобъ имъ 
наполнится. Тайн воронки бываюгъ нростия или бол'Ье 
сложныя; пзъ нослЬднихъ кормъ вливается посредствомъ 
особо нрнснособленпаго для того механизма.

Въ Англш откармливаюсь куръ, а пмеппо молодокъ 
доркнпгской породы, большею частно гаарцкаып изъ овся
ной муки на молок*; въ Бельгш прпготовляютъ для шарп- 
ковъ густое т*сто пзъ непрос*яиной гречневой муки съ 
снятымъ молокомъ или пахтаиьемъ; во Францш берусь 
для т*ста по равной части мелко прос*янной гречневой,* 
овсяной и ячмепной муш, смоченной цЬлышмъ молокомъ; 
иногда виродолжепш откармлпвашя пропорцш состав- 
пы хъ частей такого мЬспва мЬняюгъ п даже прибавля
юсь 1гь нему, особенно въ конц* откорма, пемпого топле- 
наго свпнаго сала. Въ сЬверной Францш разводясь мало 
мапса, въ Апглш напротпвъ того очень много, но вообще 
онъ заслужпваетъ полиаго для домашпей птицы випмашя 
п въ особенности pauuie мелкозерппстые виды его. Въ 
Гермапш употребле1пе его для откорма птпцъ бол'Ье п 
болЬе распространяется. Самые тщательные опнти дока
зали, что мучнистые кормы дЬйствуюгъ ие одинаково 
уснЬшно па откормъ всЬхъ животных/,; нанротивъ тогоч 
одни цзъ ппхъ, нанр. бобовыя овощи, т. е. бобы, горохъ, впка 
п пр. д’Ьйствуютъ лучше на откормъ скота, чЬмъ домаш
ней птицы, лучше даже колосовыхъ хл'Ьбовъ; паоборотъ:
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ячмень, пшеница, овесъ, греча, вообще колосовые хл4ба, 
и въ главе ихъ греча, гораздо пригоди^е для откорма 
домашней птицы, ч4мъ скота пвъ этомъ отношенш лучше 
бобовыхъ pacTeniit.

На приготовлете жпдкаго мЬспва (вливаемаго посред- 
ствомъ воропкп) идутъ тЬ же самве сорта муки, пзъ ко
торыхъ приготовляется тесто для шарпковъ; оно разво
дится только больпшмъ количествомъ молока, а пмепно 
на столько, сколько нужио для того, чтобы месиво стало 
жидковатымъ. Правильный выборъ экземнляровъ, предиаз- 
наченныхъ къ откармлпвашю, оказнваетъ въ свою оче
редь существенное вл1яше на успЬхъ откорма; тутъ пмЬетъ 
важное зпачеше нетолько большая пли меньшая способ* 
ность той или другой породы къ жиретю, но и возрастъ 
выбдраеиыхъ куръ. Ч4мъ моложе птица, гЬмъ сочнЬе 
ея мясо п на оборотъ, чймъ старее опа, тЬмъ суше и 
дряблее мясо. Для варки, на Фрикасе и т.п. могутъ быть 
еще употребляемы куры несколько пожилыя, тогда какъ 
для жарешя годятся исключительно молодки, т. е. не ста- 
p ie  годовалыхъ. Своевременное отд^лете молодыхъ пЬ- 
тушковъ отъ молодокъ, какъ было уже замечено въ главЪ 
о выращивашп цыплятъ, составляешь необходимое vcjoeie  
для того, чтобы тЬ и друг1я росли и развивались правиль
но и не терялп способности къ жнреппо. Хотя окаплу- 
ненныя птицы откармливаются быть можетъ нисколько 
скорее и дешевле, по, при своевременпомъ раздЪ ленш мо
лодыхъ петушковъ и курочекь, каплунство дЬлается поч
ти лшпнимъ, къ тому же у породъ, развивающихся поздно, 
какъ нанр. у кохинхпископ и брамапутрской, оно невы
полнимо по следующим?» причинамъ: если каплуннть пе
тушковъ назвашпш» породъ, когда опп не совершенно 
еще развились, т. е. подросли только на половицу, тогда
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части, которыя подлежать вир'Ьзк'Ь, еще столь малы, что 
пх'1> нерЬдко лишь сь  болыппмъ трудомъ можно отыскать; 
если же каплунпть въ бо.гЬе зр'Ьломъ возрастЬ, то лишь 
въ р'Ьдкпхъ случаяхъ бываетъ возможно запустить паль- 
пы на такую глубину, чтобы ощупать этп части; не менЬе 
затруднительно и холощешо пулярдокъ: части, которыя въ 
этихъ случаяхъ обыкновенно совЬтуютъ вырезывать, суть 
ни что иное какъ жпроныя железа, а не яичный м'Ьшокъ, 
тогда какъ пастоящее холощс1пе курпцы, т. е. вырЬзыва- 
nie япчпаго мЬшгса, операщя въ высшей степени трудная 
н опасная. На этомъ осповапщ уже давно нш;то не сомне
вался, что птицы, цродоваемыя подъ назвашемь пулярдокъ, 
вовсе не пулярдки (холощеныя куры), а просто молодыя 
курицы, хорошо откормленная.

Итицъ, откармлпваемыхъ искусственно или насильствен
но, слйдуетъ запереть въ довольно (но не слпшкомъ) тем
ное пом'Ьщеше и оставить въ совершенномъ нокоЬ, чтобы 
нич'Ьмъ не нарушить самаго важнаго для ожпрешя про
цесса— возможно бнстраго пшцеварешя. Увеличивать дачу 
корма сл'Ьдуетъ постепенно, сообразно организму каждой 
курицы, причемъ иногда бываетъ надобность даже умень
шать количество корма. Опрятность, чистота и свежий воз- 
духъ составляютъ необходпмыя услов1я насильственная 
откармливатя.

Въ Англш откармливаютъ преимущественно дорканг- 
скпхъ куръ, во Францш же для этой надобности идутъ 
превосходная расы: кревкерская, гуданская и Флешская. 
Насильственное откармливаше требуетъ во всЬхъ отно- 
шеп1яхъ самой большой аккуратности и внимашя, тща- 
тельнаго наблюдешя за т£мъ, чтобы самый важный для 
ожпрешя процессъ—именно процессъ ипщеварешя, совер
шался правильно, и наконецъ частой проверки того, ад
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сколько подвинулось откармливаше; проверка эта необхо
дима, потому что у курпцн, которая достигла возможпо 
высшей для поя степени жпрпостп, жнръ больше пе при
бавляется, а  напротпвъ начпнаеть постепенно опадать 
плп же переходить въ  водянистое состоите.

В ъ мЬстпоетп около Ла-Флешт. и Мапса, которая можетъ 
бить но справедливости разсматрпваема какъ высшая 
школа для пзучетя  откармлпвашя домашней птпци, отъ 
молодой курочки, для того, чтобы пзъ пея могла выдтп 
хорошая пулярда, требуютъ слЬдующпхъ условш:

1) Опа должна быть прпплодомъ отъ молодаго петуха.
2) Должна быть въ возрасгЬ 6— 7 мЬсяцевъ; ни разу 

неспариваться или по крайней мЬрЪ не снести ни 
одного яйца;

3) Им4ть очень белое мясо подъ крыльями;
4) Быть коротколапон, но съ широкою спипой п пле

чами;
5) Кожа подъ лапками должна быть мягкая и нужная;
6 ) Въ моментъ посадки на откормъ должна уже быть 

до известной степени мяспстою.
Что же касается неспаривавшихся п'Ътушковъ, о кото- 

рнхъ было говорено выше, то это не бол'Ье какъ обыкно
венные н’Ьтушки, не служпвгше еще для ирпялода, т. е. ни 
разу не спаривав1шеся, посаженные' па откормъ, подобно 
курочкамъ, безъ холощ етя. Впрочемъ откармливаше 
ихъ требуетъ, сравнительно съ курочкамп, нисколько 
бол'Ье времепп п корма.

Въ пазвагшнчъм'Ьстностяхъоткормомъ занимаются обы- 
кновеппо крестьяне и  прнтомъ въ шпрокпхъ разм'Ьрахъ, 
покупая подходящую нмъ молодую птпцу на рынкахъ.

Птицу, назначенную па откормъ, подвергаютъ предва
рительно niiiiOToparo рода подготовке, т, е. перепосятъ
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дней на 8  въ полутемное иом'Ъщете, где кормлтъ исклю
чительно довольно густо зам'Ьшапнымъ тЬсгомъ пзъ той 
самой муки, съ цртгЬсью на треть илп на половину 
отрубей, изъ которой будутъ впосл'Ьдстнщ давать откар- 
млнваюице ор’Ьхп или месиво; въ это время птице 'Ьсть 
п пить даютъ вдоволь.

Зат'Ьмъ подготовленную такпмъ образомъ птицу пере
мещают?. въ темную комнату, гдЬ устроены па козлахъ 
разлпчныя для ея содержатя кл'Ьти, самое большое на 6 

штукъ каждая, п такпхъ разм'Ьровъ, чтобы птица могла 
удобно въ нпхъ расположиться, но не прогуливаться.

Для откорма употребляется мука двухъ сортовъ: прежде 
всего гречишная, замешанная на св'Ьжемъ молоке, а по- 
томъ см'Ьшаппая изъ трехъ частей гречишной или ячмен
ной илп кукурузпой и одной частп овсяной муки, точно 
также на молоке. Въ обоихъ случаяхъ мука должна быть 
тщательно просеяна, потому что усп'Ьхъ откорма основы
вается главнымъ образомъ на ея чистоте.

Для ттрпготовдешя корма кладутъ муку въ чашку, на- 
ливаютъ на нее молока п мЬсятъ какъ хлебное т гЬсто 
до т^хъ поръ, пока смесь сделается на столько плотной, 
что не будетъ приставать къ рукамъ; тогда полученное 
тЬсто раскатываюгъ на столе пли доске и приготовляют?, 
изъ чего орехи, длиною приблизительно въ палецъ. По 
лзготовлеши достаточнаго числа ор'Ьховъ приступаготъ 
къ насильственому кормленио пли правпльн^е набиватю  
ими птицы; для этого одно лицо беретъ птицу на колени 
и открываете ей клювъ, другое вкладываете въ клювъ 
орехъ, тихонько и осторояшо проталкивая его въ горло 
указательнымъ пальцемъ, и, нажимая затемъ вдоль гор
ла болыппмъ и указательннымъ пальцами, проводить его 
въ зобъ; при этомъ нужно остерегаться раздробить орехъ,
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иначе какой нибудь кусочекъ его можетъ легко застрять 
въ горд^ п над'Ьлаетъ много хлопотъ п непр1ятностей; 
оргЬхъ предварительно обмакивають въ воду или молоко, 
для того, чтобы онъ легче проходилъ въ горло. Въ край
ности такое кормлете можетъ быть выполнено однимъ 
челов'Ькомъ, разумеется прнвычнымъ п онытнымъ, ко
торый въ такомъ случае держитъ птицу крепко между 
коленями, левой рукой открываетъ ей клювъ, а правой 
проводить въ зобъ кормъ.

Кормятъ птицу два раза въ день въ напередъ устано
вленные часы, строго соблюдая установленное время, и 
начинаютъ съ двухъ ореховъ, потомъ даютъ но три, по 
четыре ц т. д. пока дойдутъ до двенадцати, пли, по крайней 
м'Ьре, до такого чпсла, какое птица въ состояшп перева
рить. Нередъ каждой дачей корма необходимо убедиться 
переварился-ли кормъ предшествующей дачи, что легко 
узнать ощупавъ нижнюю часть зоба: по окончанш пище- 
варешя зобъ долженъ быть пустымъ. К ъувелпченш  кор
мовой дачи можно приступать только тогда, когда ппще- 
вареше у птицы установилось совершенно правильно; такое 
увеличеше нроизводятъ обыкновенно чрезъ несколько 
дней, такъ какъ большею часгию пищевареше въ первое 
время совершается несколько медленно, по почти всегда 
входить вскоре въ  настоящую колею. Иногда во время 
откорма птица заболеваетъ, въ такомъ случае необходимо 
выпустить ее немедленно на свободу,потому что продолжать 
откормъ больной птицы —  зиачптъ понапрасну терять 
время и тратить кормъ.

Если на насильственное откармливаше сажаютъ птицу 
въ хорошемъ те л е , то 16— 20 дней вполне достаточно, 
чтобы довестп ее до желаемой степени жирности, въ про- 
тивномъ случай для этого нужно отъ 22 до 25 да ей.
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Одн* Птицы жиреютъ очень скоро, а друия нисколько 
медленнее. Признаками высшей степени жирности слу- 
жатъ: затрудненное дихаше, совершенно белый цв^тъ 
кожи, полная и круглая спина и отложеше значительная 
количества жира между шеей и плечами.

ОкАПЛУПЕШЕ ПЛИ Х0Л01ЦЕН1Е ИТ.ТУШКОВЪ.

Выше было уже сказано, что, при сноевреленномъ, ран- 
немъ, раздЬлеши петушковъ отъ курочекъ и надлежащемъ 
откорме, очень болезненная и всегда трудная операщя 
холощешяили окаплунешя петушковъ делается совершен
но лпшпею; не везде однако придерживаются этого взгля
да и въ п'Ькоторыхъ м'Ьстностяхъ холощеше продолжаетъ 
господствовать по прежнему. Въ особенности оно развито 
вт. южной Францш, где  ежегодно множество петушковъ 
превращаютъ въ каплуновъ. Для холощешя выбпраютъ 
петушковъ не старее четырехмесячнаго возроста и под
в е р г а ю т  ихъ операцш въ прохладный, скорее влажный, 
чемъ сухой, день. Операторъ садится на стулъ такой 
вышины, чтобы могъ держать ноги совершенно горизон
тально, пмЬетъ подъ рукою острый, тонко-отшлифованный, 
ножичекъ съ загнутымъ къ верху концомъ и иголку съ 
навощенной ннткой; помощникъ оператора кладетъ къ 
нему птицу на колени, на правый бокъ, такимъ образомъ, 
чтобы она была повернута хвостомъ къ  оператору, а пра- 
вымъ бедромъ и ляшкой плотно прижималась къ его жи
воту, и вытягиваетъ ей левое бедро вдоль хвоста, такъ 
что весь левый бокъ ея, въ которомъ долженъ быть сд*- 
ланъ прорезъ, остается свободпымъ. Когда птица уло
жена, то ей выщипываютъ на левомъ боку перья, остреемъ 
иголки приподнпмаютъ кожу какъ разъ сзади последняго
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ребра, для того чтобы избежать п оран отя внутренностей, 
и д'Ьлаютъ въ  животЬ, вдоль посхЬдгтяго ребра, прорЬзъ 
такой величины, чтобы въ него могъ свободно проходить 
палецъ; если при этомъ, какъ иногда случается, выдетъ 
наружу небольшая часть кигаекъ, то ее осторожно вкла- 
дываютъ обратно, затймъ вводятъ въ прор^зъ указатель
ный палецъ н напранляютъ его позади кпшекъ къ сппн'Ь, 
нисколько лев^е середшш туловпща; когда прор'Ьзъ былъ 
сдЬланъ на надлежащему мЬсгЬ, то подъ палецъ поио- 
даетъ лгЬвое яичко, кстороеу четырехм'Ьсячнаго п-Ьтушка 
бываетъ не крупнее полбваго б оба; оно подвижно п лег
ко ускользаетъ изъ подъ пальца, несмотря на то, что 
привешено къ хребту; дЬло заключается въ томъ, чтобы 
его отделить п вынуть наружу, но для этого требуется 
осторожность, навыкъ и ловкость, потому что, иногда 
ускользнувъ, оно теряется во внутренностям, гдЬ въ  
п1н;оторыхъ случаяхъ можетъ пропзвестп даже воспадете. 
Когда лЬвое яичко вынуто, то вынпмаютъ точно такпмъ 
же образомъ правое; найдти его легко, такъ какъ оно де- 
жнтъ рядомъ съ лЬвымъ, но нисколько ближе къ правому 
боку. По вынутш обопхъ яичекъ концы раны сближаютъ 
посредством!, двухъ или трехъ стежекъ навощенной нит
кой, но никакъ не сплошнымъ швомъ, а  отдельными 
стежками. Сшиванье раны требустъ особенной осторож
ности, потому что малМ шш уколъ внутренностей влечетъ 
за собою смерть птицы.

Холощенаго петуха сажаютъ после оиеращи въ корзи
ну, наполненную ч'Ьмъ нибудь мягкимъ, и снабжаютъ 
свежей водой и размоченнымъ хлЬбомъ.

На первня ночи его ном^щають въ  какомъ нпбудь 
хл^ву или конюшн'Ь, где  н-Ьтъ пасЪстей или вообще па- 
локъ, на которыя онъ могъ бы влетать, а  только ностда-
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на солома, и держать здесь втеченш пЪсеолькихъ сутокг, 
на обилыюмъ корме, посл’Ь чего его можно cmL io  внпус- 
тпть на свободу впредь до иаступлешя времени откорма. Во 
венкомъ случае нельзя пе посоветовать произвести первый 
опглть холощешя не надъ живою, а над?»'битой, птицей.

М iiorie обрезаютъ каплунам'!, гребень н сережки для 
отлпщя ихъ отъ другпхъ п'Ьтугаковь, но такое обыкно- 
Benie и безнолезпо п мучнтельпо; имъ обыкновение вндер- 
гиваютъ также изъ хвоста оба серпонидныя пера, для 
того, чтобы они ходили съ опущеннымъ хвостомъ и име
ли впдъ емнренныхъ страдальцев?,.

Каплунить всегда слйдуетъ петухов?, съ иустимъ зо- 
бом?», по пе тогда, когда онп только что наелись.

Въ повМ ш пхъ амерпкапекпхъ сочинетяхъ встречают
ся даже рисунки вновь пзобретеннихъ столовъ и инстру
ментов?, для холощешя; по несмотря на то, что онп при
думаны и выполпеиы прекрасно, они только усложняютъ 
п затрудняютъ онерацно.

На канлуповъ слЬдуетъ выбирать п'Ьтушковъ только 
съ простынь одиночпымъ гребпемъ, петушки же съ двой- 
нымъ гребпемъ пе годятся длявтой цели; вообще чемъ 
крупп’Ье гребень, тЬмъ крупнее у петушка яички.

Определить въ точности количество муки, необходимой 
для насильственнаго откорма курпцы, невозможно, потому 
что оно завиентъ какъ отъ того, сколько пищп въ состоя- 
шп принять п переварить та  плп другая курица, такъ п 
o n , многпхъ другпхъ условш; но, приблизительно, можно 
сказать, что, принимая продолжительность насильственнаго 
откорма въ 25*дней, пужно, среднпмъ числомъ, на каждую 
куру 4— 5 гарнцеиъ мукп всЬхъ родовъ вместЬ; количество 
же молока б у д ет ъ  различно и завиепт?» отъ того кормятъ- 
лн куръ тестом?» пли жндкимъ месивомъ.
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С п о с о б ы  у бо я  к у р ъ .

Когда курица вполн* откормлена, то остае тся только за
колоть ее. Обыкновенный способъ закалывагш, состоящей 
вь иерер*зываши горловыхъ жилъ и горла, конечно вс*мъ 
извЬстенъ, но вероятно мен*е изв*стны способы закалы- 
вашя п приготовлеша битой птицы въ изв*стной Ф о р м * , 

употребляемые во многихъ м'Ьстиостяхъ Францш, и пре
имущественно въ т*хъ, которыя снабжают ь битой птицей 
Парижъ. Во Франц!и находятъ, что раны на горл* ири- 
даютт. птиц* иещйятный видъ и отъ прикосновешя воз
духа легко загниваютъ, а потому тамъ куриц* быстро пе- 
рерЬзывають острыми, остроконечными, ножницами об* 
пульсовыя жилы позади неба и, когда вся кровь вытечетъ, 
тщательно вычпщаютъ клювъ и голову пвымываютъ ихъ 
внутри п снаружи уксусомъ. Другой способъ состоитъ въ 
томъ, что куриц* вводятъ въ клювъ остроконечный ножъ 
и прокалываютъ имт. мозгъ; дал*е же поступаютъ съ ней 
какъ и прп предшествующем ь способ*. Оба способа за- 
калывашя, выполненные правильно, значительно сокра
щаюсь смертныя минуты,яю требуютъ опытной, навыч- 
ной, руки и предварительна™ напрактиковашя, разум*ет- 
са на битой птиц*. Никогда пе должно колоть курицу съ 
наполненнымъ зобомъ, а потому закалывать ее сл*дуетъ 
рано утромъ; если же приходится зар*зать позя;е, то нужно, 
чтобы, втеченш 8 — 1 0  предшествовавшихъ убою часовъ, 
она ничего не получала кром* воды. Часто назначенную 
на убой птицу нереиосятъ, за сутки до закалывашя, въ 
совершенно пустое помЬщеше, гд* ее держатъ безъ всякой 
пищи, только на вод*.

У зар*занной курицы тотчасъ же вынпмаютъ внутрен
ности чрезъ задвй! ироходъ, стараясь однако не расти -
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рить заднепроходнаго о т в е р зи  я бол^е протпвъ нормаль
ной его величины; главную кишку вытягиваютъ медленно, 
за ней слЬдуютъ друга  кшикп и, наконецъ печенка и же- 
лудокъ (пупокъ), которые оставляютъ внсЬть; взамйнъ же 
виутревноетей набпваютъ курицу бумагою, чтобы она пе 
потеряла свою Форму; зат'Ьмъ вычищенную такимъ обра
зомъ курицу, нока она еще не остыла, ощппываютъ очень 
осторожно, чтобы не повредить кожи, причемъ иногда ос
тавляютъ перья на головЬ, на концахъ крыльевъ и на 
хвосгЬ. Само-собою разумеется, что Форма битой птицы 
дслжа быть сообразуема со вкусомъ потребителей; въ Па- 
риасЬ напр, любятъ куръ, широко распластанныхъ, пото
му и откормщикп куръ прпготовляютъ битую птицу, на
значенную для Парижа, слЬдующимъ образомъ: у вычищен
ной, ощипанной, курицы разламываютъ грудную кость, 
потомъ иладутъ курицу на спину и прпдавливаютъ тяже- 
лымъ камнемъ (прессуютъ); эту операцш должно д'Ьлать 
также пока курица еще тепла, потому что остывшая птп - 
ца сохраняетъ свою настоящую Форму. Прпготовленныхъ 
такпмъ образомъ куръ завертываютъ въ б’Ьлую бумагу, 
за псключешемъ головы и лапъ, слегка увязываютъ би- 
чевкой и кладутъ въ сквозныя корзппы, въ которыхъ он'Ь 
сохрапяются лучше, ч'Ьмъ въ закрытыхъ наглухо.

Въ заклю чете не мЗппаетъ еще заметить, что во мно- 
гпхъ м’Ьстностяхъ стряиухп ошпарпваютъ куръ випят- 
кэмъ для того, чтобы легче было ихъ ощипывать; по ош- 
нарпваше влечетъ за собою дв'Ь невыгоды: во-первыхъ, 
отпаренная птица скор-Ье портится, а  во-вторыхъ, мясо ея 
теряетъ часть своей питательности и вкуса; на этомъ ос- 
нпванш во Францш пе опшарппаютъ даже свиней, а опа- 
диваютъ ихъ.
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Известно, что всякая-птица годится на жаркое только 
въ первый годъ ея жизни, ибо иотомъ мясо ея становится 
съ каждымъ годомъ нлотн'Ье и вязче, впрочемъ для варки 
годны и бол’Ье старыя куры, въ особеппости еслп, тот- 
часъ поел* убоя, положить пхъ не ощипанными на сутки 
въ посуду, наполненную холодной водой настолько, чтобы 
вода стояла поверхъ птицы, затЬмъ на другой день вынуть 
изъ води и ощипать; всякш, кто, иосл'Ъдуетъ этому совЬту, 
убЬдится на опыт*, что отъ этого мясо курицы сделает
ся мягче и вкуснЬе.

М е х а н и ч е с к о е  о т к а г м л п в а н и : д о м а ш н е й  п т и ц ы .

Статьею о способахъ убоя куръ, иамъ следовало бы 
закончить настоящую главу; но въ виду того, что пред
лагаемая киига пм'Ьетъ ц-Ьлью служить руководствомъ 
нетолько мелкнмъ птнцеводамъ, но п такилъ, которые 
желали бы поставить птицеводство па широкую коммер
ческую ногу, я считаю нужпымъ ко всему сказанному 
Эттелемъ объ откармлпванш птицы добавить еще ни
сколько сп’Ьд'Ьшй о новой отрасли птнцеводнаго промыс
ла, появившейся во Францш хотя еще недавно, однако 
успЬвшей повпдимому установиться д а  нрочномъ осно- 
ваши, а  именно о механаческомъ откармливати домаш
ней птицы.

Идея механнческаго откармлпвашя птицы, собственно 
говоря, не новая: ещ евъ  1837 году въ Страсбург* сущест
вовало небольшое заведете для механнческаго откармли- 
Baniu птицы, •) по ирйнятая тамъ система шгЬлд бы 
гораздо больше права быть названной системой не ме- 
ханпческаго, а улучшепнаго или упрощеннаго насильст-

’) Journal d’agriculture pratique, 1862, т. I, стр. 538,



иеннаго ручнаго откармливать; затЬмъ гораздо позже 
появилось другое подобное заведете  въ окрестпостяхъ 
Впшгг, по устроеппное уже гораздо лучше; т'Ьгъ не ме- 
n ie  влад'Ьлецъ его ОЛпль Мартинъ (Odile M artin) про- 
должа.тъ неутомимо работать надъ его усовершенствова- 
шемъ, и много труда и хлопотъ стоило ему добиться тон 
превосходной системы, которая принята теперь въ но- 
вомъ заведенш Мартнна, ностроенномъ весьма недавно 
въ Буловгскомъ л’Ьсу, блпЗъ Парижа; можно сказать, что 
въ настоящее время вей приборы Мартпна действуютъ 
съ математическою точпоетш п даютъ ему возможность 
поставить въ данный день п часъ определенное число 
откормленной птицы.

Заведете это устроено слйдующимъ образомъ 2): въ 
огромной, высокой, хорошо проветриваемой, зале распо
ложены 6  насестей по 3 съ каждой стороны. Каждая та
кая насесть (фпг 27) можетъ быть разематрпваема какъ 
большой прпзматпческШ тамбуръ, слпшкомъ въ 2 Ф ута  
вышины и почти въ 10 ширины, внутри совершенно 
пустой, съ проходящею по середине его железною осью, 
съ которой соединены все части тамбура; ось эта можетъ 
вертеться на подшипнике, причемъ будетъ поворачивать
ся п весь аппарата. Каждая насесть состоять изъ 5-тп 
этажей плп полокъ, поеящихъ номерацш, начиная еппзу 
отъ 1-го до 5-тп; въ верхней части насести стоять по
следовательно номера отъ 1-го до 14-го, означающее па
раллельные вертикальпые ряда клетокъ; всякая клетка 
вертикальными же перегородками разделена на 3 гнезда, 
для одной птпцы каждое (фиг. 28, ЛЯе 10,16,12,); такимъ 
образомъ въ каждомъ вертпкальпомъ ряду клетокъ, какъ 
состоящемъ изъ 5-тп этажей, заключается по 15-типтпцъ,

' )  Journal d’agriculture pratique, 1872, т. II, стр. 601-
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а  во всЬхъ 14 рядахъ каждой насести— 2 1 0  птицъ. За
вед ете  Мартина устроено на 9 насестей, 6  въ верхнемъ 
зале и 3 въ подвальномъ, значить въ немъ откармли
вается разомъ около 1900 цыплятъ, которые по M 'tpi 
выбытья заменяются новыми; отсюда очевидно, что заве
д е т е  это смело можетъ быть названо фабрикою откар- 
мливашя птицы.

Я уже сказалъ, что фиг. 27 представляетъ общщ видъ 
насести, на фиг. же 28 представлено одно подвижное 
о т д а е т е  одного этажа, но въ нисколько большихъ, тЬмъ 
на предшествующей, размЪрахъ, для того, чтобы сделать 
детали более видными; наконецъ, на фиг. 29 изображено 
подвижное кресло пли тележка, въ которой помещается 
человйкъ, набиваюицй птицу кормомъ; въ ней кроме 
того находятся ящикъ съ кормомъ и механизмъ, вталки- 
ваюнцй кормъ въ  гуттаперчевую трубку Е  ( фиг. 29); по
следняя оканчивается медпымъ трубчатымъ оконечни- 
комъ, вставляемымъ въ клювъ птицы; кресло можетъ 
опускаться и подниматься, по желанно откормщика, въ 
вертикальномъ направлены по железнымъ лентамъ DD, 
для чего откормщику стоитъ только несколько разъ повер
нуть рукоятку С;опусканье и подниманье совершается очень 
легко благодаря противовесу В ; самое набиванье кор
момъ происходить следующимъ образомъ: откормщнкъ, 
сидя въ  кресле передъ насестью, схватываете левою ру
кою находящагося противъ него цыпленка за шею и 
слегка ее нажимаетъ, отъ чего цыпленокъ открываете 
клювъ; тогда правою рукою онъ вставляетъ ему въ горло 
медный наконечникъ трубки Е  п вм есте съ гЬмъ слегка 
нажимаетъ педаль А  (фиг. 29), этимъ нажпмомъ приво
дится въ движ ете стрелка указателя F, которая начи
наете быстро подниматься по циферблату; тутъ требует
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ся отъ откормщика особое вни м ате и искусство: онъ дол- 
женъ зорко сл*дить за стр*лкой и тотчасъ же отдать 
педаль, какъ только стр*лка дойдетъ до Л», соотв'Ьтстпую- 
щаго кл*тк* той самой птицы, которую онъ въ этотъ 
моментъ откармливаеть, потому что означенный Л» иока- 
зываегъ, что указываемое имъ— определенное для данной 
птицы, количество корма ею уже принято и что больше 
этого ей давать нельзя.

По м*р* накормлешя цыплятъ, откормщикъ, оставаясь 
на ирежнемъ м*ст*, подвигаетъ легкимъ движешемъ 
руки насесть, которая, поворачиваюсь на своей оси, отво
дите сытыхъ птицъ и придвигаетъ къ нему не получив- 
шихъ еще корма. Когда такпмъ образомъ будутъ накор
млены всЬ итицы одного этажа, откормщикъ кладетъ тру б- 
ку Е  м’Ьднымъ концемъ въ стаканъ Р  для того, чтобы 
не терялось ни капли корму, и, поворачивая рукоятку 
тележки, поднимается въ сл*дуюшдй атажъ. Накормивъ 
вс*хъ обитателей одной насЬсти, онъ спускается въ 
тел*жк* на полъ и, по проложеннымъ рельсамъ, переЬз- 
жаетъ на ней къ другой насЬсти. К ормлете совершает
ся чрезвычайно быстро, такъ что одпнъ челов*къ, при 
н’Ькоторомъ разумеется навык*, можетъ накормить впро- 
долженш часа 400 птпцъ.

Мартиаъ, сообразуясь съ требовашями на птицу въ 
Париж*, откармливаеть въ своемъ заведенш преимущест
венно цйплятъ и утятъ, хотя можетъ столь же легко и 
удобно откармливать гусей и инд*екъ; впрочемъ понят
но, что для гусей п инд*екъ кл*тки должны быть H i - 

сколько больше, ч*мъ для цыплятъ и утятъ. На откормъ 
онъ садитъ преимущественно молодую птицу, какъ пото
му, что она откармливается скор*е, такъ и потому, что 
мясо ея вкуси*е и н*жнЪе.
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Въ каждой к.тЬтк'Ь птица привязана на цепочке, окан
чивающейся ремешками, охватывающими се за лапку, 
остальное же туловище свободно; привязь такой длили, 
чтобы птица могла свободно стоять, поднимать лапки, 
немного двигаться впередъ п назадъ, ложиться, вставать, 
отдыхать даже на одной ланке, чесаться, чистить перья, 
однимъ словомъ— выполнять все необходимое для ея здо
ровья.

Продолжительность откорма записпгь отъ природы 
птицы, такъ напр: утвп откармливаются въ 15 дней, цы
плята въ 18, гуси въ 18— 20 и индейки въ 25 дней. 
ЦпФрп эти для дапнаго рода итпцъ почти не изменяют
ся п могутъ быть даже приняты за постоянння для ра
счета при выполненш заказов* на откормленную птицу.

Многочпслениые опыты доказали Мартину, что откар
мливаемая птица, паходясь постоянно въ состояшп почти 
по.тпаго покоя, нуждается въ питательпомъ, но вместе 
съ т’Ьмъ осв’Ьжающемъ п возможно лучшем/. корм'Ь, по
этому онъ употребляетъ самые лучппе для корма продук- 
ты, т. е. смЬсь ячмеппой н кукурузной муки, замЬшапную 
на молоке до густоты плотнаго отвара. Количество кор
ма, даваемаго заразъ каждой птпцЬ, зависить отъ ея при
роды и круппостп и изменяется отъ 3/4 до 1'/2 чирки 
(10— 20 центелптровъ) на дачу. Во всякомъ случае, эгп 
пос.тЬдтя цифры указываютъ высшШ нредедъ количест
ва корма, которое даютъ пе раньше какъ па третьи пли 
четвертня сутки, въ первые же 2— 3 дня кормятъ птицу 
несколько меньше, дабы пр}учпть ее къ новому роду 
содержашя. Такпмъ образомъ, когда определится максп- 
мумъ количества корма, соответствуют^ природе дан н ой  

птицы п ея требоватямъ, то къ ея клетке прпбпваютъ 
номсръ, озпачаюицй, какъ показало на 28 фпг., количество
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пазпаченпаго ей корма, которое остается уже безъ изий- 
н е т я  вплоть до конца откармливанья.

Опрятность, въ соединенш съ другими гииеническпмп 
мерами, способствующими поддержапда здоровья птицы, 
составляет?» одно пзъ главных?, условш, обезпечпвающпхъ 
усп^хъ откорма. Птпчнпкъ Мартина удовлетворяетъ впол- 
н'Ь такимъ усло!иям'1,; не говоря уже объ отличной вентп- 
лящп, клЪткамъ придан?» такой паклонъ, что пометт», 
роняемый птицами, скатывается виутрь насЬсти, откуда 
его ежедпопио убирают?., посл'Ь чего подмнваютъ полъ 
водой съ npiiMf.Lbio жел'Ьзнаго купороса. Самая строгая 
опрятность соблюдается во всгЬх?» частях?» птичника, такъ, 
что, несмотря па скучеше зпачштльпаго числа птицы, на 
сравнительно пеболыпомъ иространств'Ь, въ птичнпк'Ь пе 
чувствуется пн м алМ таго  запаха.

Вопреки одпако веЬмъ иредосторожпостямь, въ птпчпик’Ь 
не обошлось безъ появлешя вшей и другпхъ нас'Ькомыхъ, 
сильно безпокогощихъ птицу; а какъвсЬ испыташшякъ 
ихъ пстребленно средства, папр. щелочи, кислоты п т. п., 
пе дали вполн'Ь удовлетворптельпыхъ результатовъ, часию  
благодаря чрезвычайно быстрому размноженю насЬ- 
комыхъ, частю  же по невозможности истребить всЬ ихъ 
яички, прпстав1т я  къ полкамъ насЬсти и иопавппя въ 
промежутки между ппми, то Мартинъ прибегнул?. къ 
помощи водяиаго пара: для этого каждая насЬсть, какъ 
только освободится отъ игпцъ, разбирается п всЬ части 
ея помещаются въ ванну илнлахань, гдй и подвергаются 
впродолжетп получаса д’Ьйствш концентрированная 
пара, что, при разборности составныхъ частей аппарата, 
не представляетъ затруднешя.

Такпмъ образомъ механйческое откармливаше домаш
ней птицы стало совершившимся п притомъ прочно уста-
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повившимся д'Ьломъ, которое вдобавок!., представляет* 
немаловажння выгоды пе только относительно бнс гроты 
и удобства кормлетя и откорма, но и по отношение къ 
превосходным* качествам* мяса птицы, откормленной 
этимъ способомъ, что впрочемъ объясняется, съ одной сто
роны, гЬми хорошими гипеническнми услов1ями, въ к а ш  
поставлена откармливаелая птица, а с ь  другой—високимъ 
достоинством* кормовнхъ продуктовъ. Птица у Мартина 
поставлена въ самця лучппя гип ен и чеш я ус -юи1я; она 
помещена, воиреки существующему почта повсеместно 
прп откорм* обыкновенно, въ обшприомъ, хорошо освЬ- 
щеиномъ и проветриваемом* зданш и, повидимому, вполне 
довольна своей судьбой, очемъ можно судить но ея здо
ровому, веселому, виду и почта неумолкаемому квохтанно 
и пЬпыо; поэтому неудивительно, что птицы пзъ заведе- 
шя Мартина, извЬстния подъ пазвашемъ фениксовыхъ 
цыплятъ или молодокъ (роиlets dephenix), обладаютъ, какъ 
утверждают* знатоки, спещальными достоинствами и за
владели первнмъ место мъ иа кухне. ^Действительно, 
мясо ихъ плотно, но вмЬсте съ тем ъ  чрезвычайно нежно 
и такъ сказать прп е д е  таетъ; жиру он Ь отлагаютъ не слпш- 
комъ много (слпшкомъ обильное отложеЕйе жира не мо
жетъ считаться достоинством*), но бЬдаго, очень п.ют- 
наго и въ количестве, вполне достаточномъ для приданы 
мясу особаго, необыкновенно пЬжнаго и щ лягпаго вку
са. У каждой птицы, выпущенной изъ заведешя, привя
зана на ноге свинцовая пломба, въ род* таможенной, 
на одной сторон* которой помещена надпись О. М . а 
P a ris  (Одиль Мартинъ въ Париж Ь), а на другой выгра
вированная слова: Poulets de рЫ пгх. Мартпнъ получилъ 
прпвиллегш на свою систему механпческаго откармлнва- 
шя и иринимаетъ заказы на аппараты различной вели-
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Член (напр, на откормъ разомъ 50, 100, и более пли 
менЬе птпцъ), что даетъ возможность иметь въ каждомъ 
nonicTbii, госпитале и т. п. собственную механическую  
кормушку и фабриковать желаемое количество откормлен
ной птицы.

Въ заклю чете остается сказать, что система Одиля 
М арт ина  можетъ быть применена съ выгодой, какъ мне 
по крайней м ере кажется, только тамъ, где выкормка 
птицы поставлена на совершенно правильную коммерче
скую ногу и обезаечена пзв'Ьстнымъ сбытомъ. Впрочемъ, 
не сл’Ьдуетъ забывать, что ни описанная Форма насЬсти, 
нп показанное въ ней число этажей и рядовъ кл'Ьтокъ, 
нисколько не обязательны, напротивъ, они могутъ и 
должны изменяться сообразно м й стн ы м ъ  услов1ямъ и 
удобствамъ, а также роду птицы, которую намереваются 
откармливать, и величине спроса на нее.

ГЛАВА X.

Б О Л Ь 3 Н И КУРЪ.

БолЬзпп куръ составляютъ одно изъ самыхъ nerrpiflT- 
ныхъ явленш въ куроводстве. Ч ем ъ больше каждое жи
вотное удаляется отъ бытовыхъ уело Bin, къ которымъ оно 
привыкло въ дикомъ состоянш, темъ чувствительнее опо 
становится къ неблагопр1ятнымъ внЬшнимъ вл!яшямъ п 
другамъ обстоятельствамъ, къ перемене воды, корма и 
т. н. Ветеринарная медицина, какъ пзвЬстно, еще далеко 
пе достигла своего полнаго развитая и иредставляетъ об
ширное поле для разнчхъ опытовъ и изследованШ. Что
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касается куроводства, то можно принять за общее правило, 
что бол’Ьзни куръ несравнепно легче предупреждать, 4 '1>мъ 
лечить. Понорчепный, затхлый кормъ, нечистая вода съ 
npii.Mf.ci.io иногда вредпыхъ пеществъ, какъ лапр. выте
кающая съ краспльныхъ фабрнкъ, кормлеше неостывпш- 
м» еще вареными зернами н теплымъ картофелем?,,— вотъ 
главпыя причини, которыя производят?. болЬзнетгное со- 
стояше домашней птицы; затЪм?. слишком?, больнпе холо
да, сырая мйстпость, нечистота курятников?., производя
щая дурной и удушливый воздухъ и способствующая раз- 
множенш пасЬкомыхъ, оказываютъ также вредное в .ш т е  
на домашнюю птицу; паконецъ перемЬна климата и води, 
въ свою очередь, не остается безъ влш ая на здорова 
куръ. Если куроводъ будетъ постоянно пи1>тг> въ виду 
всЬ эти обстоятельства п стараться, на сколько въ его 
власти, уменьшать плп парализовать пхъ неблагощнятное 
вл1яше, то, съ устранешемъ причини, самп-собою устра
нятся п сл’Ьдств!я п, такимъ образомъ, болезни куръ сде
лаются для него лишь редкими, исключительными, явле-
ШЯМИ.

В ъ особенности куроводу необходимо обращать вппма- 
nie на пйкотормя иредохрапнтельння м’Ьры: такъ напр, 
известно, что куры, нрпвознмыя издалека, большею ча- 
cxiio пользуются во время путп плохимъ уходомъ, уже по
тому, что регулярное, соответствующее природ* ихъ, корм
леше въ дорогЬ невозможно, да наконецъ и пе хорошо 
было бы кормить ихъ до-сыта хлебными зернами, такъ- 
иакъ въ слпшкомъ наполпенномъ зоб* отъ путевой тряски 
легко можетъ сд-Ьлаться жаръ; поэтому куръ, видержав- 
шихъ далыпй путь, нуяло кормитг. сначала понемногу, 
далее мало, лучше всего размоченпымъ хлЬбомъ, и посте- 
иеппо пр1учать къ обыкновенному, иазпачепиому для нпхъ
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корму; jopomo также въ воду, которая ставится для питья 
виовь привезенной птиц’Ь, класть кусокъ заржавленнаго 
жел*за (ржавый гвоздь) или жел'Ьзныя опилки; такая 
железная вода, действуя укр*пптелышмъ образоыгг>, ока
залась на опыт* превосходнымъ предохраннтельнымъ 
средствомъ при npiy4emu къ другому корму и въ пер'юдъ 
лппяшя куръ, а  также въ то время, когда между 'ними 
свпр*пствуетъ эпидеапя въ род* холеры.

Вт. нЬкоторыхъ сочппешяхъ перечисляется множество 
курппнхъ бол*зней, окоторыхъ даже самые опытные ку
роводы зачастую никогда ничего не слыхали и которыя 
если и могутъ появляться, то разв* какъ чрезвычайно 
редкое я в л е те п т о  одинъ какой нпбудь разъ; лечетпе та- 
кпхъ болезней точно также почти неизвестно, а потому 
мы п пе будемъ говорить объ нихъ и ограничимся лишь 
бол*знями общеизвестными съ указатем ъ на средства, 
которыя въ пихъ съ усп*хомъ употребляются.

Типунъ происходить въ болыппнетв* случаевъ отъ 
кормлетя варепымь неостуженнымъ картоФелемъ плп отъ 
вэсиалешя дыхательиаго горла всл*дствш простуды; онъ 
характеризуется свистящпмъ горловымъ звукомъ, похо- 
жпмъ на крупъ у д*тей, прнчемъ кожица языка б*л*стъ 
и д*лается твердою, па конц* язычка образуется родъ па- 
роста. Старинный обычай сдирать острою иглою, перочпн- 
нымъ ножеиъ плп ч*мъ нибудь другимъ затвердевшую 
кожицу и, смгЬшавъ ее съ масломъ, давать проглатывать 
куриц*, лишенъ всякаго смысла. Не говоря уже о томъ, 
что ср*зываше или едпраше типуна очепь больно и что по
раненное м'Ьсто долго м*итаетъ куриц* *сть, потому что 
даже вновь образовавшаяся на ранк* кожица долгое вре
мя остается чувствительною къ ирпкосновеншаюрма, что 
вдобавокъ ранка поел* операцш заживаетъ медленно, а

Р уков . къ  развед. в уръ . 6
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иногда совсЬмъ пе заживаетъ, нужно еще зам’Ь тр ь , что 
каждый разъ при снятш типуна отрезывается вместе съ 
те.мъ н кончпкъ языка; такпмъ образомъ носл'Ь несколь- 
кихъ операщй у курпцм остается пе больше половины 
языка. Лучшимъ средствомъ противъ типуна служить 
Spongia  въ гомеонатическихъ дозахъ, напр. 2-го п ш  3-го 
делеш я которой, для совергаенпаго пздечетя болезни безъ 
операщп, достаточно дать одипъ-два, много трн-четырс, 
npieMa по 2 капли на npieittb, и загЬмъ больную птицу про
держать нисколько дней взаперти, особо отъ другнхъ, па 
мягкомъ корме; большею же частью дело ограничивается 
однпмъ щлемомъ. Кто не хочетъ прибегать къ гомеопа
тическому лечегаю, тотъ должеиъ держать больную птицу 
на мягкомъ кормЬ п давать ей время отъ времеип 
по полной чайпой ложке печеночной ворваип. Это сред
ство также излечиваете тппуиъ, хотя гораздо медлепнее 
ч^мъ Spongia.

Случается нпогда, что подобный же кашель появляется 
н безъ типуна; тогда въ начале болезнп лучше всего 
давать Aconitum и Spongia,оба 2-го или 3-го д бл етя , пооче
редно, чрезъ 2 часа по 2 капли на npiesn,. Если бы ле- 
чеше эго оказалось по прошествш двухъ дней недоста- 
точнымъ, что можетъ быть только въ очень редкихъ слу- 
чаяхъ илп при запущенпой болезни, тогда следуетъ упо
требить Phosphor Л« 6 каждые 2 часа отъ одной до 
двухъ капель, смотря но сн.тЬ болезни. Само собой разу
меется, что какъ въ этой, такъ и въ другнхъ болЬзняхъ, 
npieiiii гомеонатическихъ лекарствъ, по м ере осдаблешя 
недуга, должны даваться реже п реже.

Эпидемгя въ родл холеры, подобно человеческой холере, 
появляется часто совершенно неожиданно н производить 
па птичьихъ дворахъ страшное и быстрое опустошеше;



—  163 —

причину ея нужно искать въ апазиахъ, находящихся въ 
атмосфер*. Пораженная ею птица д*лается печальною, съ 
повисшими крыльями, вялою походкою, быстро худ'Ьетъ и 
томится неутолимою жаждою, такъ что зобъ, кром* н*- 
сколькихъ пепереваренныхъ зеренъ, бываетъ обыкновенно 
наполненъ водою. Если голову больной курицы паклонить 
кипзу, то пзъ клюва начинаете вытекать вонючая мате- 
pia; кром* того бол*знь сопровождается обыкновенно 
ионосомъ. Очень хорошимъ средствомъ противъ куриной 
холеры служить въ большей части случаевъ N u x  vomica
3-го Д'Ьлешя въ гомеоиатпческпхъ дозахъ; при аллопа- 
тическомъ леченш нужно давать н*сколько разъ въдень 
пилюли изъ б*лаго толченаго перца, скатанныя на чу- 
хонскомъ масл*, которыя возбуждаютъ и укр*пляютъ 
д*ятельность нищеварительдыхъ органовъ. Куриная хо
лера не прилипчива, т*мъ не мен*е надежн*е отд*лять 
болышхъ куръ отъ здоровыхъ, что, не говоря уже о пре
досторожности, значительно облегчаетъ самое лечете .

Хотя ЭттелЪ считаетъ N ux vomica за лучшее изъ гомео- 
патическихъ средствъ противъ куриной холеры, т*мъ не 
мен*е я долженъ сказать, что въ этой бол*знп и*сколько 
npieMOBb Acidumphosphoric, въ особенности же Veratrum  2 
пли 3 Д’Ьлешя дМ сгвуютъ гораздо надежнее п быстрее 
Nux'a.

Воспалсте глазъ. Бол*знь эта, совершенно неизв*ст- 
пая прежде, есть весьма нещпятное достояше иовМ ш аго 
времени,— она происходить главнымъ образомъ отъ про
студы, перем*ны воды, затхлаго нопорчеинаго корма, а у 
хохлатыхъ куръ отъ часгаго замачпвашя хохла во время 
питья, и обнаруживается сильнымъ насморкомъ. Сначала 
въ глазныхъ углахъ появляется немного жидкой б*лои 
п*нн или слизи, которая съ каждымъ днемъ прибываетъ

*



п густЬетъ, вокругъ глаза развивается опухоль, а  въ  глаз- 
ныхъ углахъ показывается гной, такъ что ипогда глаза 
совершенно загнаиваются, къ ннмъ прилпваютъ вс* соси 
организма, всл*дств1е чего обнаруживается всеобщая ху
доба и, паконецъ, сл'Ьдуетъ смерть. Пзъ гомеопатическпхъ 
средствъ въ  восиалешп глазъ превосходно д*йствуютъ 
Aconitum, а также A pis, въ учащенныхъ пр!емахъ; нзъ 
аллопатнческпхъ in. В*п* съ болыиимъ уснЬхомъ упо
требляли сл'ЬдующШ порошокъ:

Pulv. Doweri, gran, sex. (g r.v i)
Laudan: puri, gran, semis, (gr. p)
Sachai'i albi, drachm , semis. (P)
M. f. pulv. divide in  Dos. aqual. No. sex.

Взрослой куриц* дается въ  сутки отъ двухъ до трехъ 
поротковъ, для чего удобнЬе всего размешать пхъ съ 
размочеппымъ мяшшемъ булки и скатать пзъ этой см*си 
шарики, которые вкладывать въ горло больной нтпцЬ; 
какъ наружное средство рекомендую™, втпрате надъ 
глазами и въ переносье бЬлой цинковой мази. Въ Гаи- 
новер* употребляютъ съ пользою прижпгаше глазъ и 
горла, въ т*хъ случаяхъ когда послЬднее бываетъ также 
поражено, очень слабымъ растворомъ ляписа плп м*д- 
наго купороса того пли другаго 0,05 на 25,0 дистиллиро
ванной води, посредствомъ кисточки, поел* чего глаза 
тотчасъ промываютъ чистой водой; прижпгаше повторя- 
ютъ нисколько разъ въ  день, прпчемъ даю тъ еще внутрь 
но одпой ц*лой чайной ложи* печеночной ворвани. Кро
ме того, въ начал* бол*:ши, когда она еще слабо раз
вита, бываетъ очень полезно промнваше глазъ очень ела- 
бымъ растворомъ сЪрнокпелаго цинка (б’Ьлаго купороса).

Съ своей стороны я могу указать еще па одно отличное 
гомеопатическое средство— Euphrasia  2  (въ капляхъ), сие-
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щально действующее па воспалеше глазъ, производимое 
насморкомъ. К'ь нему сл'Ьдуетъ прибегать какъ только 
аконитъ не о к а в д ъ  надлежащего дМстгля; можно так
же оба эти лекарства давать поперемЬпно. Средство это 
употребляется также и снаружи въ виде примочки, для 
чего берутъ 5 капель Tinctur. Euphras. па рюмку воды.

Поносъ бываетъ въ большинстве случаевъ следеинемъ 
простуды пли слишкомъ сытнаго корма, состоящаго пре
имущественно изъ мяса или личипокъ. Перемещеше въ 
теплую комнату, прп npieMt внутрь бЬлаго перцу съ ко- 
ровьпмъ масломъ и перемена корма, суть лучпня средства 
противъ поноса. Еслп прп поносе пзъ клюва течетъ во
дянистая жидкость, что указываетъ на накоплеие въ  зобе 
кпслотъ, то часто помогаетъ углекислая магнез1я; на npi- 
емъ полагается столовая ложка давольно густаго месива 
изъ магнезш съ водой.

Дача больной птпцЬ магнезш въ указапныхъ большихъ 
размерахъ довольпо затруднительна, между тем ъ  той же 
цЬлп можно достигнуть гораздо проще давая лекарства 
въ гомеопатическомъ виде т. е. Trit. Magn. carbonic. X. 
3, четыре npiewa въ день на npieMx по грану порошка 
или столько прим'Ьрио сколько можно захватить кончикомъ 
перочпннаго нол;а.

Затвердтге зова происходить отъ объядешя зерновнмъ 
кормомъ, при отсутствш жпвотнаго, зеленаго пли мягкаго 
корма, и образующ аяся отъ того разстройства пщцева- 
решя. Несколько новторенныхъ пр1емовъ растительнаго 
масла, а въ случае неуспеха этого— набольшая доза серы 
съ примесью коровьяго масла, очистятъ зобъ; когда же онъ 
будетъ очтценъ, то пужно больную птицу продержать 
несколько дней исключительно на мягкомъ корме п за- 
т'Ьмъ уже перевести иа обыкновенное содержате. Еслп
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курпца проглотила совершенно неиереварпмую вещь, то 
остается только вскрыть зобъ, очистить его внутрешгость, 
потомъ зашить рапу и залазать ко.тло;цумомъ. Гомеопа
тическое лечен1е: Pulsatilla 2  въ капляхъ и мягкш осв*- 
жаюшдй кормъ.

Ihb.ihiit гребень или короста и сыпь. Болезнь эта, кото
рой подвержены пренмуществепно кохппхппкн, состоит;, 
вт. томъ, что гребеиь покрывается густою беловатою пылью 
и кажется какъ будто наиудрепиымъ; причины ея съ до
стоверностью еще неизвестны, .течете же заключается 
въ патпранш гребня растптельнымъ масломъ пли серпою 
мазью. Также лечптся появляющаяся подъ крыльями и па 
разпыхъ мЬстахъ туловища сыпь.

Гомеопатическое лечеше: впутрь Sulphur. 2 въ порош
ке и снаружи серная мазь.

Л от т а или подагра появляется преимущественно у 
однихъ только П'Ьтуховъ, въ особенности у высокоиогпхъ 
испанскпхъ; главная причина ея— простуда и сырость; 
лучшее средство— содерж ате въ тепл'Ь; разный втирашя 
редко помогаютъ.

Гомеопатическое леченье: сначала нисколько npie-мовъ 
Aconit. 3  потомъ A rnica  3. если опухоль тверда н не 
очень воспалена, и Belladonna 3 при болЬе спльномъ 
восналепш; вс’Ь три лекарства въ капляхъ.

Водяная  бываетъ исключительно у старыхъ очень жнр- 
иыхъ куръ, у которыхъ жпръ, переходя постепенно въ бо
лее п бол'Ье жидкое состояте, превращается наконецъ 
въ воду; отъ  этой болЬзпп куры оправляются чрезвычай
но трудно и неопытный челонекъ легко можетъ впасть въ 
ошибку, принят, тяжелый в есь  такой куры, зависяпцй 
отъ ирисутств1я воды, за обильный ирпростъ мяса. Когда 
такпмъ образомъ весь жиръ перейдетъвъ воду, то ника-
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ш  средства не спасуть курицу и остается только зако
лоть ее.

Водянка вообще трудно излечима; изъ гомеопатических?, 
средствъ я  могу указать иа Arsenicum, A p is  п China, всЬ 
X. 3 въ  капляхъ.

Насшомыя— явлеше, происходящее скорее отъ нечнсто- 
ти, чЬм?» болезненное; при сильпомъ размножепш опп въ 
высшей степени безпокоят?. птицу, которая отъ того очень 
худЬетъ и можетъ даже околеть. Если они расплодились 
уже въ слпшкомъ болыпомъ количестве, то нужно голову 
и uf,которыя части туловища птш щ  намазать рыбьпмъ жп- 
ромъ, запахъ котораго пасЬкомыя не выносятъ; впрочемъ 
если курятнпкъ содержать въ большой ч и сто й  и предостав
лять курамъ возможность тереться въ сухой земле и ча
ще выходить на нолю, то дело обойдется и безъ рыбьяго 
жира.

Выпадете большой кишки, бол Ьзнь, свойственная исклю
чительно курамъ,— а  не иЬтухамъ,— случается тогда, когда 
курпца прпготовляется снести или уже снесла яйцо слиш- 
комъ крупное или съ двойпымъ жетлкомт», причемъ кишка 
расширится ц выходнтъ наружу. Обнкиовенно въ  таких?, 
случаяхъ курицу считаютъ пропащею и сов'Ьгуютъ зако
лоть; одпако, прп очень ц 1;иной курице, можно обойтись 
и безъ убоя, за исключешемъ того случая, когда выпаде
т е  кишки замечено било уже очень поздно п д р у ш  куры 
успЬлп поклевать ее, что он'Ь обыкновенно дЬлаютъ какъ 
скоро увпдятъ иредметъ, наш ш ш аю ицй имъ сырое мясо; 
если это уже случилось и па кшик'Ь заыЬтпы следы крови, 
то копечпо приходится зарЬзать курицу, потому что въ 
ранкахъ, сделанных?, курами, вскоре развивается антоновъ 
огонь; въ иротивномъ случае нужно прибегнуть к?> сле
дующему средству: обмыть окружность задняго прохода
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губкой, намоченной въ теплой воде, намазать кпгаку ма- 
сломъ п, посредствомъ легкаго нажимащя, вложить ее 
обратно, потомъ курпцу запереть п наблюдать за т'Ьмъ,какъ 
она будет!, нестись. Часто вы падете кпшкп повторяется 
вследств1е слабости, еще несколько разъ, даже и тогда, 
когда курица несегь япца обыкновенной величины, но 
съ каждымъ днемъ опо становится слабее н слабее и, на- 
копецъ, совсемъ прекращается.

Случается иногда, что при образовапш слишкомъ круп- 
наго лица, кишка вовсе пе вынадаетъ или выходитъ очень 
мало, однако курица втечеши цЬлаго дня тщетно на- 
прягаетъ все у а ш я , чтобы освободиться от'ь япца: въ 
так пхъ обстоятельствахъ часто помогаешь, еслп курицу 
продержать несколько времени заднею чаетш  подъ не 
слишкомъ горячими парами води п еще лучше ромашки; 
когда же п это не номожетъ, то нужно нросверлпть яич
ную скорлупу п выпустить яйцо, после чего скорлупа ско
ро сама вийдеть. Затем ъ съ курицей остается поступать 
какъ сказано выше, пока она совершенно оправится.

Въ гомеопатш главное средство противъ выиадешя 
кпшкп, разумеется после того какъ она вложена обратно— 
N u x  vomica 3 въ капляхъ; если же онъ окажется недоста
точны мт, можно употребить Calcarea carbon. 3 въ порош
ке. Нротпвь антопова огня часто отлпчно действуетъ 
Arsenicum  X. 3. въ капляхъ.

Вытеканге яицъ и яйца съ мятою скорлупою; оба явле- 
шя этп вдвойне непр1ятны для куровода: во-первыхъ онп 
сопровождаются потерею яицъ, а во-вторыхъ нргучаютъ 
куръ нить япца, потому что едва успеетъ вытечь яйцо, 
какъ соседтя  кури тотчасъ же выпнваютъ его. Япца съ 
мягкою скорлупою составляюсь более слабую, а вытекию- 
шдя—более сильную степень одной и той же болезни, ко
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торая въ свою очередь завпсптъ отъ двухъ прпчппъ. Пер
вая причина заключается въ томъ, что молодой пЬтухъ, 
елпшкомъ горячШ, чрезъ чуръ часто топчетъ курицу, отъ 
чего, благодаря сильному раздражепш, въ ней часто яв
ляется потребность выпускать япца, пе совсгЬмъ еще СФор- 
мировавипяся, что случается въ особенности съ курами 
очень жирными. Вторая причина, встречающаяся гораздо 
чаще, состоитъ въ недостатке известковаго корма. Когда 
курицу держатъ въ месте, обнесенномъ деревянною изго- 
родью и такпмъ образомъ она лишена возможности клевать 
каменныя стены п даже иЬсокъ, то, пока въ пей содер
жатся еще пзвестковыя вещества, принятия прежде, опа 
будетъ класть япца, совершенно сФормпровавийяся; но, съ 
нстощешемъ этпхъ веществъ, скорлупа следующпхъ япцъ 
будетъ делаться все мягче и мягче и, наконецъ, будутъ вы
ходить япца безъ скорлупы, т. е. вытекать, плп же она нач- 
нетъ есть собствешшя япца, чтобы собрать новый запасъ 
нзвестковыхъ веществъ для образовашя скорлупы буду- 
щих'ь янц'ь; поэтому запергымъ курам'ь необходимо да
вать известковый корошопъ плп толченую яичную скор
лупу. ЦЬльноц скорлупы не слЬдуетт. давать въ преду- 
преждеше того, что курица, по привычке клевать целую 
скорлупу, станетъ наконецъ принимать снесешшя япца 
за, пустую скорлупу и клевать ихъ. Еслп, несмо тря на все 
принятия меры, курица продолжаетъ пестп япца безъ скор
лупы или съ мягкою скорлупою, то обыкновенно это за- 
впентъ отъ недостатка въ строенш яичпаго мЬшка или 
отъ слабости. Въ последнпхъ случаяхъ часто номогаетъ 
весьма оригинальное средство, а именно: берутъ курицу 
за обЬ лапы н качаютъ въ такомъ ноложенш несколько 
времени взадъ н внередт.; какнмъ образомъ помогаетъ это 
средство— объяснить трудно, но дЬло въ томъ, что оно по-
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могаетъ, какъ показали миогократпне опыта, а для куро
вода уигЬхъ той плп другой м'Ьрн составляете главную 
цель, причина же успеха стоить на второмъ плане.

Рекомспдую протпвъ этой болезни гомеопатическую 
Calcarea phosp'horica. X. 2 въ порошке, 3— 4 npiejta въ день 
на копчшг!; перочпниаго ножа, т: е: примерно по одному 
грану.

Выпиванге собственныхь яицъ очень дурная привычка, 
зависящая отъ т’Ьхъ же прпчнпъ, какъ п предшествующая 
бохЬзнь; къ пей, какъ и вообще ко всЬмъ дурннмъ прп- 
вычкамъ, курамъ гораздо легче привыкнуть, чЪмъ отвык
нуть и мнопя предложенныя противъ випивапш яицъ-сред
ства чаетш  неудобны, частью же не достигаюте ц-Ь.ш. 
Предлагают?,, напр., подбрасывать такимъ курамъ круто 
сварешшя горяч1я япца на томъ основапш, что, разъ об
жегши явыкъ, оне не будутъ более трогать яицъ; но сред
ство это не всегда помогаете. Другой снособъ состоите 
въ  томъ, что какъ только курица, которая привыкла вн- 
ппвать своп япца, собирается нестись, ее запираютъ въ 
особый ящпкъ съ дномъ, состоящимь пзъ плетенья съ ши
рокими петлями, а  подъ ящпкомъ, на разстояши пример
но Фута, настилают?, слой мягкой подстилки, такимъ обра
зомъ яйцо, при внход-Ь нзъ курицы, проваливается сквозь 
петли дпа на подстп.тку', по говоря уже о хлопотливости 
этого способа, онъ редко помогаете на долгое время, по
этому, еслп не особенно дорожать курицей, не отвыкаю
щей пптг. япца, то гораздо проще ее зарезать.

Гомеопатическое лечеше тоже, что и въ предшествующей 
бол&ши.

Отвислый жнвдтъ должепъ считаться скорее органп- 
ческнмь недостатком?,, чЬмъ болЬзнью; онъ очеиь без
образить птицу и встречается исключительно у одн'1’.хъ
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только курпцъ, чаще всего у старыхъ, но никогда у irb- 
туховъ. Курица съ отвпсдымъ животомъ можетъ нестись, 
но впослйдствш подвергается различнымъ болйшеннымъ 
прппадкамъ, а потому таше экземпляры сл-Ьдуетъ уничто
жать. Отвислость живота зависит'!, отъ того, что желудоч
ные мускулы, которые имЬготъ назпачешемъ, при здоро- 
вомъ состояiiiit курицы, поддерживать желудокъ плотно 
прижатым1/, къ нижней части грудной пости, отъ старости 
или другихъ прпчинъ ослаб'Ьваютъ п позволяютъ ему 
опуститься въ нижнюю часть брюшпны, всл1;дств1е чего 
последняя значительно растягивается. Въ большей части 
случаевъ за опущешемъ желудка появляются разныя бо- 
л'Ьзненныя явлешя, напр, неправильность пшцеварешя, вос- 
палешекншекышепраиильпыя отправлешя яичнагом'Ьшка, 
такъ что нередко внутри мйшва образуется большое ско- 
iuen ie  яичнообразнаго вещества, масса котораго постоянно 
увеличивается, и накопець наступаете смерть.

Отвислый зобъ принадлежптъ къ числу механпческпхъ 
повреждений ц происходить или отъ того, что курпца во 
время полета спльпо ударилась объ какой нпбудь твер
дый предметъ, илп же отъ того, что опаЛиа слишкомъ мно
го сухихъ хл’Ьбныхъ зеренъ, которыя въ зоб'1’> разбухаютъ; 
последнее въ особенности легко можетъ случиться при 
обнльномъ кормЬ сухимъ мапсомъ. Такой кормъ, разбухая, 
можетъ иногда причипить прорывъ внутренней оболочки 
зоба н, выходя въ образовавшееся отверзпе, начппаетъ 
напирать на нарул;ную кожицу, отч, чего она растягивает
ся и образует!, родъ мЬшка, который прп каждомъ дви- 
женщ птицы покачивается въ 0 6 I1 стороны н безобразить 
се не меньше, ч4мъ о т в и с л ы й  ж и в о т ъ . О т в и с л ы й  зобъ 
собственно пе угрожаетъ опасностщ жпзнп курицЬ, но 
значительно замедляетъ процессъ питашя; хотя и въ этомъ
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случай можно прибегнуть къ тон же самой операцш, о 
которой мы говорили при леченш затвердетя  зоба, но тутъ 
ncnojHenie будетт. уже гораздо труднее, потому что при
ходится очищать всю внутреннюю полость зоба; поэтому 
гораздо cnoKoiiirfce разомъ покончить дЬло съ такими 
иш!алидам11.

Если бод fain, являстса продуктом!, шгЬтияго повреж- 
д етя , ианр. удара о твердое rli ro и т. и. то in, самомъ 
начал* опа легко можетъ бить остановлена внутрен
ними HpicMiran Arnica  1 въ TC4Cniii 2-3 дней, щпема по 4 
въ деш, по одпон плп по дв* капли на щлемъ, смотря но 
значительности ушиба и компрессами изъ Tinct. Arnica  
1 0 — 2 0  капель на рюмку води, еслп кожа пе порвана, и 
1 0  капель па сгаканъ въ случае открытой рапы.

Переломы и вывихи костей легко излечиваются и со
вершенно зажпваютъ втечешн пЬсколькпхъ педаль; пуж- 
по только хорошеиько вкрапить переломленную пли вы
вихнутую кость и кр’Ьпко забинтовать ее.

Отравленгс. Но врожденпому вс*мгь животными, ин
стинкту они всегда сами избегают!, веществъ, для иихъ 
вредныхъ плп ядовптихъ, но можетъ случиться, что кури
ца нечаянно проглотптъ одио изъ такихъ веществ!,, наир 
ей можетъ попасть къ помойной ямгЬ издохшая отъ отра
вы крыса или остатки выброшепнаго мышьяка, который 
употреблялся для отрави крысъ и мышеи; въ  послг1;дпее 
время часто повторялись случаи отр ibi,i виброшениымн 
полуобгоревшими или целыми зажигательными спичками: 
куры, увидя их!,, тотчаст, же начинают!, клевать какъ вся- 
кШ блестящей предмет'', н отбавляются содержащимся въ 
ПИХЪ ФОСФОРОМ!,. Нрн бистром!, Д'ЬЙСТВШ этихъ отравъ, 
единственное протпвъ нихъ средство заключается въ осто- 
рожиомъ обращешн съ ядовитыми вещами.
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Когда кури кажутся скучными п  утомленными безъ 
другпхъ видимыхъ болЬ:шепных7» явлепШ, то хорошо 
имъ дать песколько кусочною, чесноку плп луку съ 
коровьпмъ масломъ или шнекомъ, после чего охгЬ поч
ти всегда скоро оправляются; по временам!, немного ко* 
нопланаго сЬмени также способствует?» пш цсварспш , въ 
большом?» же количеств!» оио только иапрасио ихъ го
рячить.

Судорги шеи или правильнее шенпихь мускуловъ от, 
последнее время появляются очень редко и заключаются 
въ  томъ, что судорга сводить птице голову въ паправленш, 
иротивуположиомъ ея естественному ноложетю , т. е. къ 
синие; при этомъ птица можетъ брать кормъ только съ 
большим?» трудомь, и напряжешемъ, потому что после 
каждаго клёва выпуждеиа откидывать голову назадъ. 
Ir/m tia  въ гомеопатической Форме, т. с. 1-го плп 2-го 
раиведешя, служить радпкальпнмъ противъ этой болези 
средством !» н ль редких?», разве случаях?, приходится при
бегать гл» Secale com idum  6  или Cuprum metallic/m  в.

Выщипывате курами перьевъ другъ у  друга, случаю
щееся чаще всего у хохлатыхъ породъ, гораздо более— 
скверная привычка, чемъ болезпь, в?» особенности если 
выщипываются хохлы, что впрочемъ большею частью и 
бываетъ. Привычка эта, насколько до сихъ поръ известно, 
свойственна исключительно курам?», по не нЬгухамъ. Вы- 
щ цпы вате перьев?» поинднм^му очень н р т 'н о  курам?», 
по крайней м ере курица обыкновенно нетолько стонтъ 
совершенно покойно, пока другая ей выщипывает?» перья, 
но еще хохлится п горбится как?» бы для того, чтобы 
облегчить работу товарке. Молодая перышки, наполнен- 
ныя кровью, служат?» также любимнмъ нйстомъ для кле
ванья, такъ что не редкость встретить курицу съ пора-
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н еп п тгь  п проклеваппымъ во мпогпхъ м4стахъ ту.товп- 
щемъ. Нужно впрочемъ заметить, что куры, гуляюнря на 
свободЬ н пользующаяся вдоволь зеленью, никогда не вы- 
щшгаваютъ другъ у друга перьевъ, а потому весьма прав
доподобно, что означенпая привычка является слЪдсттемъ 
скуки я  недостатки зеленаго корма.

Для отросташя вмщппапныхъ хохловъ пдля того, что
бы дать возможность вырост» молоднмъ нерешкамъ опыт
ные куроводы советуютъ связать верхнШ конецъ хохла 
кр’Ьпкои бпчевкой, которую обмазать затймъ клеемъ, чтобы 
она не могла соскользнуть съ перьевъ; такое обмазываше 
повторяется каждый рать, какъ только бпчевка размякпетъ, 
до тЬхъ поръ, пока перья хохла совершенно выростутъ. 
Еслп ate въ  хохлгЬ осталось паружныхъ перьевъ столь 
мало, что, будучи связапы, опп пе могутъ достаточпо при
крыть внутренпеп его части, пли когда в ъ  хохл’Ь есть 
уа;е лысинки, то прпбЬгаютъ къ другому средству: два 
лота крупно пстолчеппаго алое кнпятятъ, прп постоян- 
номъ перемЬшпванш, въ '/„ *унтгЬ води, пока оно сов- 
с4мъ распустится, посл'Ь чего долпваютъ испарившееся 
количество воды; нолученпымъ горышмъ отваромъ сма- 
зываютъ, кисточкой, оголенныя и пораненпыя м^ста п  
даютъ ему высохнуть, отъ чего на nepii остается какъ бы 
слой желтаго лака. Сначала намазываютъ разъ каждые 
2 — 3 дня, и въ особенности какъ только зам£тятъ ноявле- 
nic молодыхъ нерышковъ; но какъ, в сл Ь д тн е  жирности 
пера, засохшш слой лака скоро съ пего сходить, то поз- 
же намазываше возобновляю т какъ скоро преаиий слой 
мазп отстанетъ. Отваръ изъ алое иетолько совершенно 
безвредепъ, но еще сиособствуетъ скорейшему заживле- 
н ш  и онерешю пораненныхъ м4стъ.
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Линяте или возобновлете пера само по себ* не можетъ 
быть принято за болЬзнь; оно повторяется ежегодно, 
бываетъ у однйхъ куръ раньше, у другихъ позже, и при 
умЬренпой температур* оканчивается обыкновенно бла
гополучно; замечено впрочемъ, что куры, которыя несутся 
очень усердпо, ослаб Ьваютъ отъ лпняшя сплыгЬе дру- 
гихъ. Въ случай слшнкомъ поздняго лш ш пя и холодной 
погоды птицеводу слйдуетъ позаботиться о предохрапешп 
птицы отъ простуды, къ которой она въ перюдъ возобпо- 
вленш пера вообще расположена; поэтому, во пзбйжаш'е 
потерь, гораздо надежнее держать въ такую iropv елпш- 
комъ огол*вшпхъ куръ въ закрытомъ пом*щепщ п на 
укрЬпляющемъ корм*.

Затймъ я считаю пе лпшнпмъ сказать п*сколько 
словъ объ леченш одной бол Ьзнп, о которой умалчнваетъ 
Эттель, именно о ч у .т  дворовой птицы.

Въ мнпувшемъ году въ нЬкоторыхъ м*стностяхъ Фран- 
Hiu чума похитила не мало жертвъ съ нтичьпхь дворовъ. 
Но этому поводу одна изъ м*стпыхъ любнгельшщъ птп- 
цеводства, н*кто госпожа Блапш ар ь, рекомепдуетъ несом
ненно верное, по ея словамъ, средство, которьтмъ опа будто 
бы постоянно излецпваетъ птпцъ, забол*вшнхъ чумою, 
много что въ два дня, а въ т*хъ случаяхъ, когда бол*знь 
захвачена въ самомъ начал*— въ течетп  н*ско.тькихъ ча- 
совъ. Вотъ это средство: сбпть яйчный б*локъ съ чайпой 
ложкой води п. двумя каплями Феноловой кислоты и влптг, 
птиц* въ горло; тайе npieM H повторять каждый часъ. 
Не знаю насколько д*иствптельпо лекарство г-жи Блап- 
шаръ, но могу указать на внолн* падежное гомеопати
ческое средство, а пмеино на Arsenicum  2 -го плп 3-го 
разиедешя черезъ 2 — 3 часа подв* капли па пр1емъ; опъ 
служнтъ также хорошимъ предохраннтельнымъ средствомъ;
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въ этомъ послЬдпемъ случае достаточно одного npieMa 
въ день.

ЗатЬмъ намъ остается разсмотрЪть еще одно явлеы!е, 
которое хотя н не составляетъ въ строгомъ смысле бо- 
лЬзшг, т'Ьмъ не менее должно быть приписано песовеЬмъ 
нормальному состоянш организма; мы говорпмъ о

Слигикомъ частомъ позывгь къ насиж иватю. Н а сколь
ко желательно въ  свое время, и въ  особенности вес
ною, проявлеше въ  куриц!; наклонности къ насижпвапш, 
на столько же неудобно и хлопотливо для куровода, если 
наклоппость эта будетъ проявляться слпшкомъ часто. IIpo- 
тпнъ такого чрезм ерн ая  разш гш  позыва къ наснжпва- 
niro предложено было множество более или менее удач- 
ныхъ средсгвъ; такъ напр, подобпнхъ курпцъ сажаюгь 
въ  пустой мЬшокъ, на дп!; котораго патянутъ малепьий 
обручъ, служащш курице местомъ для епдешя, н запп- 
раютъ на день плп на два безъ ншци въ прохладное тем
ное место, иослЬ чего желаше къ наспжпванш на н е
которое время обыкновенно проходить. Платина  3 въ го- 
меонатпчеекпхъ дозахъ, въ порошке, соединенная съ содер- 
жашемъ взапертп п въ одиночестве впродолжешп сутокъ, 
служнтъ также хорошпмъ, быстро действующпмъ сред- 
ствомъ. Третье средство состоптъ въ  томъ, что курицу 
запнраютъ па несколько дней вдвоемъ съ очень страстнымъ 
петухомъ; при такой обстановке частыя лаекп пЬтуха за- 
ставляютъ ее забыть о насижпвапш, но при этомъ не
обходимо ей давать хореш т кормъ п толчепую яичную 
скорлупу. Крестьяне обыкновенно прибегаю тъ къ друго
му способу, а именно, въ пам еренш  охладить жаръ ку
рицы, онп окунаюгъ ее въ холодную воду и повторяютъ 
такое купанье несколько разъ; способъ этотъ однако ни
куда негодеиъ, во-первыхъ потому, что, вследспне реак-
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щи, холодная вапна вызываете усиленный жаръ,аво-вто- 
рыхъ потому, что курица можетъ легко простудиться и 
схватить ломоту илп подагру.

ГЛАВА XI.

D Б Щ IЯ ЗАМЬЧАН1Я.

Настоящая глава посвящспа н'Ьсколмшмъ общпмъ за- 
меткамъ, которыя пе вошли въ предшествующее отдели.

О с м о т р ъ  КУРЪ ПРП ПОКУПКИ.

При покупке куръ нужно прежде псего обращать вни
мание на то, чтобы грудная кость не была нзогпута; при
чины такого изгпба были объяснены уже выше; загЬмъ 
на прямизну хребтовой кости— чтобы небыла она горбата,й 
на то, чтобы хвостъ стоялъ прямо, а  не былъ паклонепъ 
па сторопу, как'/, иногда случается отъ ненравпльнаго 
сложешя гузки; наконецъ убедиться въ  целости языка 
который, какъ было уже сказано въ  главе о болезняхъ, 
бываетъ иногда укорочепъ, вследств1е дурной привычки 
снимать механически гпиунъ, въ присутетвш и целости 
когтей на нальцахъ, въ  особенности у петуха, а  также 
въ  томъ, что клювъ у него поставлепъ прямо, а  пе криво, 
несколько на крестъ.

Возрастъ петуха довольно точпо узнается по шпорамъ, 
поэтому нЬкоторие птичьи торговцы следуютъ примеру 
лошадпныхъ барышниковъ, т. е. для того чтобы продать 
стараго петуха за молодаго, отвертываютъ ему клещами 
нисколько годовыхъ наростовъ на шпорахъ.
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П ересилил куръ.

Какимъ б н  иутемъне переснлалнськуры, па подводахъ, 
железных'!) дорогахъ пли водою, необходимо пзъ пре
досторожности обверпугь холстомъ корзины, въ которыхъ 
oirl; сидятъ, и привязать въ  каждую корзипу но 2  гор- 
шечка: одпнъ съ кормомъ, другой ст. размочепннмъ x .it-  
бомъ плп очень .мокрой губкою, для замени питья, кроме 
того настлать па дно корзины мягкой соломы пли сЬна.

Еслп въ одной корзинЬ пересылаются куры разныхъ 
выводковъ, то, за нисколько времени до пересылки, пхъ 
нужпо запереть вм есте въ какой нпбудь саран, для того, 
чтобы онЬ свыклись между собою, иначе one  загЬютъ 
пожалуй Вт. корзппе драку, которая, по тЬсиотЬ помЬщс- 
ш я, можетъ иметь очепь вредныя послЬдотая.

Точно также следуетъ поступать съ  курами, возвратив
шимися домой послЬ песколькодпевпаго отсутстшя, напр, 
съ выставки, такъ какъ oirb навЬрпо не будутъ узнаны 
своими прежними товаркамп, потому что куры обладаютъ 
вообще плохою памятью; довольпо напр, разлучить ихъ на 
каше нпбуть 7— 8  дней для того, чтобы он* потомъ не 
узналп другъ друга.

П и у ч е ш е  ВНОВЬ ПРПВЕЗЕПНЫХЪ куръ .

Куроводу можетъ часто встретиться необходимость 
плп изменить отчасти разводимую пмъ породу, или же 
присоединить къ  имеющимся у пего курамъ несколько 
новыхъ экземпляровъ тон же самой расы. Еслп пустить 
вновь прпвезениыхъ куръ  къ старымъ, днемъ, то, вс.тЬд- 
CTBie свойственнаго курамъ негостепршмства, между ними 
пспремЬнно нронзойдетъ кровопролитная драка, которая
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можетъ легко окончиться смеряю илп изуродовашемъ rrb- 
сколькихъ птпдъ; для пзб'Ьжашя этого лучше всего новыхъ 
куръ сажать на насЬсти, между старыми, когда совершен
но стемп'Ъетъ; на утро, хотя иногда и случаются между 
тЬмп и другими неболышя отдЬльиыя столкновешя, но 
вообще знакомство улаживается скоро и мирно. Когда же 
д'Ьло пдетъ о томъ, чтобы пустить новаго пЬтуха, къ 
курамъ, между которыми п 1,тъ другаго петуха, то д-Ьло 
обходится безъ всякихъ предосторожностей, потому что онъ 
всегда съум'Ьетъ внушить къ себе уважеше.

З и м о в к а  к у р ъ .

Еслп курятннкь приспособлен! къ  содержание различ
ных'!. породъ домашней птицы, какъ напр, показанный па 
рнсунк'Ь Л; 5, то конечно зимпее содержаше каждой породы 
въ  отд^льностп не представить никакого затрудпешя; по 
иногда случается, что л'Ьтомъ каждая раса содержалась 
въ  особомъ, на-скоро сколоченномъ, сарайчике, на зпму 
же, за недостатком'!, и'Ьсколькпхъ теплнхъ помещешй, 
все расы и роды птпцъ приходится запереть въ одномъ 
местЬ; въ такомъ случае необходимо иетуховъ отделить 
отъ куръ, и техъ  п другихъ держать порознь, пначе меж
ду петухамп, по врожденной имъ ревности п задорности, 
будутъ постоянныя драки; известио, что достаточно поса
дить между многими петухами, хотя одну только курицу, 
чтобы возбудить между ними постоянную кровавую войну, 
тогда какъ нЬтухи безъ куръ очень хорошо уживаются 
другъ съ другомъ. Иетуховъ, назначенныхъ сндЬть вм е
сте, следуетъ свести точно также какъ и куръ, ночью, н 
снабдить ихъ всЬмъ необходимым'!,, тогда они проведутъ 
зиму совершенно мирно и разве только подъ весну начнутъ
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гор’Ьдко ссориться, но въ это время паступаетъ уже пора 
спова Формировать гурти по иородамъ; если же находится 
несколько 1гЬтуховъ слпшкомъ злыхъ и упрямихъ, то ихъ 
сл4дустъ запереть каждаго отдельно, на некоторое время, 
въ темное место.

Скопи япцъ.

На хорошо устроенномъ птпчьемъ двор'Ь рЬдко можетъ 
случиться, чтобы куцпца положила яйцо не въ назначен
ную для того несушку, а въ другое какое нпбудь место; 
но когда курпцы гуляютъ на свободе, где хотятъ, то 
необходимо каа:дое утро ощупывать пхъ и запирать- тбхъ  
пзъ нихъ, которыя собираются постись, пока оп'Ьположатъ 
япца, какъ для того, чтобы япца пе пропадали, такъ н 
для того, чтобн узнать самыхъ лучшихъ кладчицъ. Н е
которые полагаютъ, что ежедневное ощупывате дейст- 
вуетъ на куръ вредно; эта отчасти справедливо, по вред
но тутъ не столько самое ощунываше, сколько держ ате  
курпцн втечети большей часта дня взаперти, такъ какъ 
нпня куры несутся иногда довольно поздпо, ближе къ 
вечеру, а такое лишеше свободы конечно не можетъ бить 
полезнимъ, къ тому же случается, что кури прпвыкаютъ 
выпивать отъ скуки положенпыя ими япца. Где куръ не 
ощуппваютъ п не заппраютъ для несешя и въ то же 
время отводятъ имъ для гулаоья довольно обширный 
участокъ, въ котором-!» есть песколько теминхъ уедипен- 
ныхъ месть, тамъ у  ку|>ъ часто является желаме класть 
япца въ какомъ нибудь нотаенпомъ уголкЬ, отъ чего 
много яицъ пропадаетъ; для отучешя курицы отъ такой 
привычки, нужно слегка патереть ей солью наружный 
сонецъ большой кишки, что производить зудъ, который
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заставляете курицу торопиться въ  несушку, гд'Ь опа обы
кновенно находить нисколько яицъ, сиесенпыхъ другими 
курами.

ОсВТ.ХШЦЕ КГОВИ.

Нришщнъ осн’Т ж етя  крови въсгарнпу билъ вовсе не- 
извЬстепъ п только въ посл’Ьдпее время обратнлъ па се
бя серьезное вним ате. Конечно п теперь еще пе всЬ по- 
нпмаютъ ]ш ;пое его зпачеше и зачастую приходится слы
шать отъ того пли другаго куровода, что вотъ уже лйтъ 
2 0  развожу своихъ куръ отъ одного племенп п совершен
но доволепъ результатом!.; на это одпако можпо съ увЬ- 
реп и остт  ему ответить, что еслибы онъ пмЬлъ возмож
ность сравпнть куръ бывшпхъ у пего 2 0  л’Ьтъ тому на- 
задъ, т. е. родопачалышковъ пмЬющагося у пего племени, 
съ курами посл’Ьднпхъ выводковъ, то отгь увпдЬлъ бы, 
что 1юрода его постоянно мельчаетъ и вырождается; ко
нечно мельчаше это совершается довольно медленно, а 
потому и пе бросается ему въ глаза, тЬмъ не мен’Ье оно 
песомнЬнио. Доказывать пепреложность принципа освй- 
ж с т я  крови безполезпо, опа доказала н доказывается 
постоянно петолько па домашпихъ и другихъ жпвотпыхъ, 
по и на людяхъ; нзвЬстпо, что если втечешп довольпо 
долгаго времени встунаютъ въ соедпнеше между собою ли
ца, находящаяся въ близкомъ кровномъ родств* другъ съ 
другом’!., то потомство нхь бываетъ слабо, бо.тЬзпешго и 
пногда даже уродливо; то же самое повторяется и на ку
рах!.. Для освЬжешя крови лучше всего брать хорошаго 
нЬтуха тоfi же породы, по другаго племени или рода; са
мо собою разумеется, что и’Ьтъ никакой необходимости 
м’Ьпять п’Ьтуховъ еа;егодно, потому что другая половина 
крови, т. с. кури, бываютъ большею частш  разныхъ иле-
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менъ, сл'Ьдовагельно между ними н’Ьтъ очепь близкаго 
родства; но перемена тгЬтуховъ чрезъ каждые два или 
три года крайне необходима, еслп хотягъ имЬть хорош пхъ 
силышхъ цыплятъ. ПЪтуховъ с.тЬдуетъ выбирать здоро- 
выхъ, спльныхъ, не страдающпхъ какими бы то набило 
пороками п недостатками. Продолжительное разведете 
племени отъ самого себя, неизбежно велеть къ  измель- 
чап ш  и вмрождешю породи, а  облагороживаше н окрупне- 
nie ея возможно единственно иосредствомъ освЬжешя крови.

Если, несмотря на измельчаше породи, все таки продол
жать разводить ее отъ самой себя безъ осв’Ьжешя кровн, 
то, какъ продуктъвнрождеш я,станутънакопецъноявлать- 
ся альбиносы, т. е. почти совсЬмъ бЬлые экземпляры, 
доказывакнще ясно, что у ихъ родителей не хватило дос
таточно силн даже для передачи дЬгямъ надлежащей 
цвЬтиостп пера. Правда, въ последнее время спекулянта 
стараются зачастую выдавать альбпносовъ. за совершенно 
новыя расы плп, по крайней sif.pi;, племена, по обманъ 
ихъ прямо бьетъ въ глаза особенно въ т'Ьхъ случаяхъ, 
когда на прейскурантах!. альбиносы конкурируют!, въ 
чпсл'Ь такихъ расъ, которыя должны быть илп черными, 
какъ наир, испанки пли кревкеркп, или пестрыми — какъ 
брабанткп. Конечно люди неопытные, пе поипмаюшде исти- 
иаго значешя въ куроводствГ. слова «альбиносы», вводятся 
этпмъ назвашемъ ъъ  заблуждеше и платятъ за такихъ 
куръ дорогую цЬну, полагая что покуиаютъ что нибудь 
особенно хорошее, тогда какъ въ действительноеш npio- 
бр'Ьтаютъ нтицъ, ужь по самой прпродЬ ихъ, негоднихъ.

П итухи кукушки- короплткн.

С'Ьрый цв4тъ куръ есть несомненно результатъ поме
си сгЬрыхъ птицъ съ б'Ьлымп; въ этомъ легко убедиться:



стопт7| только спарпть белаго пЬтуха съ черной пли 
чернокрапчатой курицей н ирпплодъ получится непремен
но cf.paro двЬтанлп же цв Ьта кукушекъ-куропатокъ; если 
затЪмъ такпхъ с'Ьрыхгь куръ продолжать размпожать отъ 
сампхъ себя, безъ освежешя крови, то, въ большинстве 
случаевъ, женское потомство будетъ выходить настоящаго 
болЬе темнаго цвета, а петухи наоборотъ гораздо св’Ьт- 
лЬе; это последнее обстоятельство является во всякомъ 
случай, nocafiACTBiesn. слпшкомъ блпзкаго родства и пе
реходной ступенью къ алт.бшгосамъ; поэтому п тутъ 
крайне желательно освЬжеше крови для вывода пФ.туховъ 
бол^е темпыхъ оттенковъ.

ПОГАНЕННЫЯ КУРЫ.

Всякая рапа плп точпее все, что шгЬетъ впдъ сыраго 
мяса н кровп, возбуждаетъ въ курахъ сильное раздраже- 
nie п непреодолимое ж елате  клевать такой предлетъ; 
поэтому если у петуха или курпцы появится кровь, все 
равно сдучайпо-лн, плп отъ укугаешя, поранешя плп лю
бой другой причины, то такую птицу должно немедленно 
запереть особо до полпаго выздоровлетя, иначе друия 
начнутъ ея клепать и пожалуй проклюютъ, какъ это уже 
случалось, до самыхъ костей.

Распознавahie пола цыплятъ.

Полъ цыплятъ у породъ съ гребпемъ, развивающимся 
рано, распознается легко уже въ возрасте отт. 8  до 10  

недель, долее Hie всего онъ остается сомнптельнымъ у 
куръ хохлатыхъ породъ, по и у нихъ главным'!» прпзна
комъ для распознавашя служить также гребень н пмен-

-  18В —
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но нижняя часть его, т. е. сережки; какъ скоро у цыплен
ка покажутся дв'Ь маленькк сережки, то эго несомненно 
озпачаетъ петушка, тоже самое применяется къ малайской 
и сходнымъ съ нею гладкоголовымъ расамъ, у которыхъ 
полъ также выясняется довольно поздно. У кохинхпнской 
цбрамапутрской породы медленное onepenie служптъ прпз- 
накомъ мужскаго пола. У курицъ сережекъ плп вовсе пе 
бываетъ, плп же онгЬ выростаютъ зпачигелыю позже, т. е. 
въ  то время, когда уже не можетъ быть никакого сомн'Ь- 
т я  въ пол'Ь цыпленка. Наконецъ Фигура, осанка н го- 
лосъ слуя;атъ для опытнаго человека также некоторыми 
дапнымп для определешя пола цыпленка въ раннемъ 
возраст*.

СЬЕРКЖЕШЕ ЯИЦЪ.

О лучшихъ способахъ сбережешя япцъ много и писали 
п спорили; такъ напр, предлагали покрывать япца лакомъ 
плп смачивать и обсыпать мелко прос’Ьяннымъ гппсомъ, 
предложено было еще множество другихъ средствъ более 
или мен*е мгЬшкатныхъ п дорогихъ; иные советовали 
держать яйца, сберегаемыя въ прокъ, втечешп 5 секундъ 
въ кипятке па томъ основатп, что прп этомъ образуется 
топий слой свериувшагося белка, который препятствуетъ 
воздуху проникать внутрь яйца. Говорили тоже, что не- 
оплодотворепнщ япца сохраняются долее оплодо гворен- 
пыхъ,— замйчаше эго впрочемъ отчасти справедливо, по
тому что въ яиц!; начинает'!, прежде всего разлагаться 
оплодотворенный зародышъ; но дЬло въ томъ, что н'Ьтъ 
возможности положительно узнать оплодотворено лп яйцо, 
да и прптомъ пи одинъ куроводт» не решится лишать 
куръ сношешя съ п*тухомъ единственно радп получетя 
неоплодотворенннхъ яицъ.
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Яйца, разумеется не находивппяся подъ наседкою п не 
понорченныя, могутъ хорошо сохраняться на такъ назы
ваемой яичной доске, где для каждаго яйца проделано 
особое отверзие; не советуемъ однако хранить ихъ въ 
соломе, какъ эго часто делаю тъ, потому что они полу- 
чаютъ отъ нея затхлый вкусъ; держать япца следуетъ въ 
сухомъ н прохладномъ м4ст'Ь; онп хорошо сохраняются 
также въ Я1цпкахъ, наполнепннхъ шненпчпымп отрубямц 
м п  древесною просеянною золою, причемъ ихъ нужно 
укладывать такъ, чтобы одно яйцо не прикасалось къ дру
гому; но самымъ надежиымъ средсгвомъ, которое весьма 
успешно употребляется многими яичными торговцами, 
служитъ безспорпо известковая вода; она приготовляется 
следующпмъ образомъ: сперва кипятятъ чистую воду, 
для того чтобъ удалить содержащееся въ  ней углеки
слоту и воздухъ, потомъ растворяютъ въ ней свеже- 
обожженную известь, размешиваютъ несколько разъ ра- 
створъ и затемъ наливаютъ эту воду въ горшки, куда 
предварительно положены япца, такъ однако, чтобы вода 
петолько покрывала япца, по и стояла выше ихъ по край
ней м йре па вершокъ; отъ этого япчпая скорлупа покры
вается слоеи'ъ углекислой извести, не пропускающнмъ въ 
яйцо воздуха. Само собою разумеется, что яйца должны 
бить предварительно хорошо вымыты и тщательно раз- 
сортированы, чтобы между ними не попало поиорченныхъ 
нлп треспувшихъ, потому что последшя начнутъ въ  ско- 
ромъ времена портиться п заразятъ остальныя.

Съ своей стороны считаю не лпишамъ дополнить еще 
некоторыми данными указаны, сделанный Этгелемъ въ 
настоящей статье.

Въ последнее время въ некоторых'!, местах'!. Германш 
и въ особениости во Францш началъ сильно распростра



—  186 —

няться способ’:, сбережешя япцъ въ нрокъ посредствомъ 
натнрашя ихъ чпстымъ олпвковымъ масломъ *); можно 
употреблять также другая растительный масла, наирим^ръ, 
гвоздичное, очшцснное рапсовое и пр., по с.тЬдуетъ пзб'Ь- 
гать маслъ, очищенных!, посредствомъ С’Ьрпой кислоты. 
Яйцо натирается масломъ для того, чтобы закрыть поры 
скорлупы п TiiM’j. прекратить, на довольно продолжитель
ное время, доступъ воздуха внутрь яйца. Операнд» эта 
требуетъ тщательнаго выполнешя и н 1.которыхъ предо
сторожностей, п совершается обыкновенно надъ кускоыъ 
толстаго мягкаго войлока,назначеннаго для поглощешя ка- 
пающаго масла п предупрежден!» разбивашя яицъ, кото
рый можетъ случайно уронить работница. Такая предо
сторожность крайне необходима, потому что ыалМ шая 
трещина въ яйцй д’Ьлаетъ его негодным, для пересылки. 
Масло потому, извлекается изъ войлока посредством !. с-Ьр- 
нокпслаго углерода и снова ндетъ въ дЪло. Натираше яицъ 
масломъ стоите, дешево п производится быстро. Подготов
ка 280-тп япц'!. обходится въ Францш не дороже 2  к. с. 
н одна работница приготовляете, пхъ in. день 3,000 штукъ. 
Н атираш е производится лучше п в-Ьрн'Ье всего сл'Ьдую- 
щим'ь образомъ: работница надЬваетъ лайковыя перчатки 
съ обрезанными концами пальцевъ п съ кускомъ пашптой 
на ладони Фланели, которую обмакпваетъ в ь масло п за- 
тЪмъ нисколько разъ, п притомъ быстро, вертитъ яйцо 
между ладопями. Во Францш употребляют, также олив
ковое масло, смешанное съ воскомъ; для этого 4 унца 
воску растаилнваютъ въ 8  унцахъ горячаго оливковаго 
масла и, обмакнувъ въ такую смЬсь палецъ, натираютъ 
имъ яйцо, причемъ масло быстро поглощается япчиой

*) Труды И. В. Э. Общества. 1867 года, вып. 6, мартъ, стр. 530.
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скорлупой, остающиеся же на поверхности скорлупы воекъ 
захЬпляетъ ея поры. Уверяютъ, что обмазанныя означеп- 
ньш ъ составомъ яйца, пролеж ат, два года въ  прохлад- 
номъ jit.CT'Ii, оказались столь же свЬашмп, какъ только 
что снесенння.

Доказательство тому, что см ази вате  япцъ маслами дей
ствительно содЬйствуетъ сохрапетю  ихъ безъ порчп, 
могутъ слуяшть сравнительною опыты, произведенные 
недавно Вюлеттомъ во Францш *). Взявъ трп десятка 
яицъ, Вю леттъ обмазалъ одпнъ изъ нихъ, при помощи 
пальца, тонкимъ слоемъ льнянаго, другой— маковаго масла, 
а  третШ оставилъ въ  его натуральномъ вид* безъ смазки; 
затЬмъ, насипавъ на доску слой песку, поставилъ въ 
него яйца одно подлЬ другаго, но такъ чтобы онЬ пе 
касались другъ друга; япца уставлены были острыми 
концами къ верху п на такую лишь глубину, чтобы могли 
только держаться въ  песке, не падая; по установке яицъ 
на доек* опа была отнесена въ уголъ лабораторш, где п 
сохранялась G месяцевъ, въ продолжен!и которыхъ яйца 
били все взвешиваемы трп раза, прпчемъ оказалось, что: 
1) япца, не смазанныя масломъ, потеряли, спустя 3 меся
ца, 11,4°/0, а  спустя 6  месяцевъ— 18,1 %  ихъ первопачаль- 
паго веса, были вдобавокъ на половину пусты и про
воняли; 2) въ яицахъ, нокрнтнхъ маковымъ масломъ, 
потеря по прошествш 3-хъ мЬсяцевъ равнялась 2,9%, по 
npoinecTBiii ;ке G мЬсяцевъ— 4,5°/0 пхъ первоначальнаго 
веса; они еще были полны п сохранили хорошей вкусъ а 
заиахъ; иакопецъ 3) въ яицахъ, смазапныхъ льнянымъ 
масломъ, оказалось после 3-хъ месяцевъ 2,2°/0, а по псте- 

'чепш 6 месяцевъ 3%, потери, сравнительно съ первона*

*) Труды. И. В. Э. Обществп. 1872 года, выпускъ 3, тль, стр. 732.
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чальнымъ весомъ; они точно тавже были совершенно 
полны и вполне сохранили хоропйй вкусъ и занахъ. Та- 
кимъ образомъ въ данномъ случае .тьняное масло дало 
результат еще более бдагопрйгпгая, чемъ маковое.

Прежде опасалпсь, что отъ сотрясешя па жел4зпнхъ 
дорогахъ япчпнй желтокъ можетъ смешаться съ бЬлкомъ, 
по на опасеше это не оправдалось. Тряска во время 
пути иногда оказываетъ вредное влЬчше на япца, назна
чаемая для наспжпватя,— но в тугь псключешя бываютъ 
весьма не р4дви, такъ, напртгЬръ, было много случаевъ 
что яйца, выдержавши далекй путь и упавованныя при* 
томъ безъ всякой предосторожности, не теряли своей про
изводительной способности.

Въ Германш и во Францш япца, оплодотворенння илп 
наенженныя хотя короткое время, считаются негодными 
для вывоза, поэтому ихъ передъ отправкой тщательпо 
разематрпваютъ наприм'Ьръ противъ солнца пзъ темной 
комнаты, въ ставняхъ которой сделано маленькое отверв- 
Tie, или прнкрывъ яйцо отъ св’Ьта рукою и т. п. Въ Гер
манш же для этой цЪш употребляютъ особый инстру
мента— ооскопъ, о котором?» было говорено уже выше. 
Япца съ заметнымъ зародишемъ бракуются, но могутъ 
идти на выделку альбумина и яичнаго масла, если толь
ко зародышъ развить не слпшкомъ сильно.

Въ № 14 «Земледельческой Газеты» 1868 г. описанъ но
вый способъ сохраненья яицъ въ виде консерва, приду
манный Шарлемъ Ламономъ (Charles Lamont). Способъ 
.этотъ состоптъ въ томъ, что яйца, т. е. белокъ п жел
токъ вместе, выпускаются въ закрытую посудппу, пере
мешиваются въ однообразную массу, быстро высушивают
ся посредствомъ теплаго воздуха п затемъ выходятъ 
изъ посудины куссаип. Полученный такимъ образомъ про-
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дуктъ можетъ быть сохраняомъ внродолженш года и 
бол'Ье, годится для кухни на всякое уиотреблете подобно 
свЬжимъ янцамъ ц при томъ весьма удобенъ для перевоз
ки. Одна богатая комнашя въ Нью-I орке купила у Ла- 
мона право на нользоваше его шзобрйтешемъ и пустптъ, 
если ужо не пустила, въ торговлю этотъ новый впдъ 
консерва.

Два-трп  ложныхъ ВЗГЛЯДА.

Къ числу ложныхъ взглядовъ, между ирочимъ, принад
лежи™ м нШ е о необходимости подкладывать яйца 
подъ наседку при первомъ ударе церковнаго колокола въ 
нраздппкъ или воскресенье, дал'Ье MHinie о томъ, будто 
яйца, снесенныя поздпнмъ л'Ьтомъ, сберегаются лучше п 
дольше другихъ, потому что въ это время курицы бол-Ье 
не насиживаюгъ; но, во-первнхъ, нужно заметить, что и 
въ конце хЬта часто встречаются курицы, выказываюпця 
желаше садиться, а во-вторыхъ, что такое желаше ни
сколько не вредитъ яицамъ, если только ихъ ежедневно 
будутъ обирать из^ несушекъ; известно, что чемъ недав- 
нЬе снесено яйцо, тЬмъ оно дольше сохраняется безъ 
порчи, поэтому скорее можно было бы допустить, что 
япца, положенныя осенью, способны сохраняться еще 
дольше летнихъ.

НерЬдко приходится слышать, а иногда даже и читать, 
будто цветъ лапъ у куръ оказиваетъ вл1ян1е на ихъ пло
довитость а способность къ жирешю, въ особенности жел
тый цвет* въ этихъ отношешяхъ считаютъ дурнымъ прп- 
знакомъ; между тЬмъ мпого.тЬтшя наблюдешя показали, 
что если въ числе куръ съ желтыми лапами и попадают
ся таш , которыя несутся мало п откармливаются плохо,
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То встречается не меньше несущихся обильно а вполне 
способннхъ къ жнрешю.

Въ заключете нельзя не упомянуть о часто встречаю
щихся въ последнее время со сторопм птичьпхъ продав- 
цовъ п другихъ спекушгговъ предложеип! новыхъ породъ, 
несущихся будто бн по два раза вь день или же такпхъ 
кормовъ, отъ которыхъ любая курица будетъ непремен
но власть въ сутки ио два яйца плп ио крайней мере 
яйца съ двойнымъ желктомъ: подобныя нредложетя по
ложительно —  чистый обманъ. Многочпслеппня, самня 
тщательпыя пзеледовашя показалп, что для совершенпа- 
го СФормпровашя п созрЪвашя яйца нужно не меньше 
20— 22-хъ часовъ— это уже самый кратшй срокъ, который 
встречается въ виде нсключетя даже у наиболее плодо- 
внтыхъ породъ, тогда какъ обыкновенная курпца, поло- 
живъ несколько яицъ сряду, начшгаетъ затЬмъ пестнсь 
постоянно позднее н позднее, запаздывая каждый день 
примЬрно па два часа; отсюда ясно, что для курицы фп- 
зпчески невозможно положить пару япцъ въ одни сутки; 
можетъ случиться разве то, что снеся одно, совершенно 
готовое, яйцо рапо утромъ, она после обЬда или вече- 
ромъ положить другое съ мягкой скорлупой, но это бу- 
детъ зависить уже или отъ гол нишей горячности курицы, 
или отъ какихъ нибудь другихъ неправильных!, отправ- 
лешй ея оргапизма; во всякомъ случае можно утверди
тельно сказать, что такая курица па агЬдукищй день не 
снесетъ уже ни одпого яйца.

Вообще въ области куроводства встречается бездна 
смешныхъ п нел'Ьиыхъ взглядовъ и заблуждешй, про
тив!. которыхъ нельзя не предостеречь человека неопыт- 
наго и мало зпакомаго сг. д'Ьломъ уже потому, что нЬ-
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которые пзъ нихъ нетолько отзываются nenpiaTHO на ку- 
ровод'Ь, но и могутъ стоить ему болыпихъ денегъ.

К г А п а й  к у г о в о д и н й  словарь.

Авгоръ настоящаго руководства, нрп onncanin курп- 
иыхъ породъ, строго держался назвашй irtn,, установдсн- 
ныхъ посл'Ьдтшмъ съездомъ птпцеводовъ въ Дрездене; 
ио, какъ несмотря па такую очистку куриной номенкла
туры, въ птичьей торговле и въ разнгахъ м'Ьстностяхъ су
ществуете еще не мало другпхъ назвашй, частш чисто 
м'Ьстпнхъ, 4aciiio же придуманннхъ спекуляптамн ради 
того, чтобы, подъ темъ или другимъ блестящпмъ пазва- 
тем ъ, сбыть довЬрчивым'ь и неопытным ъ покупателямъ 
за дорогую ц’Ьну птицу пли давно известной породы плп 
же являющуюся, по большей части, продуктомъ случай
н а я  скрещивашя, необ.тюдающую притомъ характеристи
ческими признаками прочно установившейся расн, или, по 
крайней мере, разновидности, и хорошо еще если удо
влетворяющую требовашямъ покупателя, то авгоръ счелъ 
нужнымъ приложить къ своей книжке краткШ куровод- 
ннй словарь, перечпслпвъ въ немъ т е  изъ упомянутыхъ 
назвашй, которыя встречаются чаще другпхъ, п указавъ 
вместе съ темъ те расы п разновидности, каш  на са- 
момъ деле с.гЬдуетъ понимать иодъ этими назвашямп. 
Вотъ этотъ перечепь:

Соотв'ЬствуюпЦя имт, настоя mi я 
Назвашя м+,стныя и придумай- назвайя, установлен шля дрезден-

ныя спекулянтами. скпмъ съ'Ьздомъ птпцеводовъ.

Африканки........................... См. Негритянки.
Астраханки..........................  Турецш.
Алеппсмя.............................. Черныя голлапдсш съ бе

лыми хохлами.



Апдалу.зсгая
Альбиноски

Б а п к и в с и я ...........................

Б р е с с и я .............................. )
Б а р б е зь ё ..............................)

Кролпковыя...........................
Шекедъ брамапутра. . . ) 
Ш нттагонгсня.................... )

Слоповыя ..............................
Ледяныяшш ледовитая . .

Фазановыя ...........................
Ф ранц узсш я........................

Фрпзсшя или Фрпслаидсия. 
Золотпстгля ираичатыя. . . 
Гамбургсш  велнкол'Ьшшя

ИндЬйш я степныя.............
ПрШсыя (Irisclie).................
Съ вороньтп. клювомъ. . 
Буколышя, локонИСТМЯ, 

кудрявыя (Lockenhulmer). 
М авритаисия.................... ;

Испанки.
Потомки первоначально ка

кой-либо черной породы 
выродпвгаейся всл'Ьдствш 
продолжительна™ разведе- 
iiia о'п. самой себя безъ 
освЪл;ешя крови.

Д и ш  курочки д'Ьвственныхъ
.'itCOBI).

Разновидности Флешскоп по
роды.

Карликовыя безхвосгыя.

Брамапутрсшя темпыхъ цвЬ- 
товъ.

Бредсыя
Голубая, большею чаетш, 

деревепская курица. 
Гамбургсия.
Разновидность нвЬтпыхт» ма- 

лаекъ.
Взъерошенньтя. 
Золотисгоблестяпия. 
Золотпстоблестяшд падуаи-

KII.
Карлп ковыя обыкнопенныя. 
Голубыя бредсыя.
Бредсюя.

Нзъерошенния.
Негритянки.

192 —



—  193 —

Раковшшыя (Muschel-
h iilin er)................................

Наполеоновски....................

Нормапсыя...........................
Парпжсня..............................
Н ол ан дсш ...........................
Пршщъ Альберту.............

Велнканспя...........................
Ш вейцарш я........................
Кури съ покрываломъ

^SclileierMlmer).............
Серебрнстыд чайки . . . .

Ч е р к е с с ш ...........................
BiiKTopi.'t..................................

Л'Ьсныя.................................

Вапцепаусш ........................
ПГерстовидныя....................

Бредсюя кукушки.
Разновидность б'Ьлыхъ ма- 

лаекъ.
1Ч-дапкн и пхъ разновидности. 
Б'кшя малайкп.
Голлаидстя.
Кохинхнишя кукушкп-куро- 

паткн.
Брсдсш.
Голубы,■! голландки.

Хохлаты я.
Серебрпетокрапчатыя гам- 

бургсия.
Псиапкп.
Надуанкн цвЬтаверблюжьяго 

шамоа.
Черная тюрипгенская курица, 

не виолнЬ еще пзвЬстная.
Гуданкн.
Шелковпстня.

ГЛАВА XII.

ЦЕСАРКА.

Цесарка пмЬегъ коротки!, спльпый, выпуклый п толстый 
клювъ, одетый у основашя бородовчатой плепкой; нцж-

1‘уеов. *ъ раэвед. нурь. 7
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ияя челюсть украшена мясистымъ, отвпслымъ подбо
родком!., а  голова хохломъ или пучкомъ перьевъ; чет
вертое маховое перо длиннее прочихъ, хвостъ же ко- 
poTKift.

Прежде цесарку можно било рЬдко гдЬ встретить, по 
въ последнее время все более и болЬе начали обращать 
на нее внпмаше п сталп гораздо чаще заниматься ея раз- 
ведешемъ. Отечество цесарки, по уверенно некоторых!» 
естествоиспытателей, Африка; тамъ, напр. въ  Нумпдш, 
она будто бы и до спхъ порь еще встречается в ь  дпкомъ 
состоянш. Сйрни (черный съ белим!») мелкокрапчатый, 
мраморный, ппетъ цесаркн всЪмъ пзвЬстепь и гораздо 
красивее другихъ цветов!.. Эта разновидность считается 
плодовитее другпхъ, легче одомашнивается, но за то гораз
до безпокойпее изадорнЬе пхъ. Она акклиматизировалась, 
какъ кажется раньше остальныхъ иво Францш сделалась 
вполнЬ ручною, такъ что прибегает!» даже на зовъ и бе
рет!. кормъ изъ рукъ. Серая разновидность распадается 
на две подразновпдностп: на мелкую п крупную; послед
няя более выгодна для разведешя. Встречаются цесарки 
совершенно Селия, который впрочемъ бываютъ чрезвычайно 
рЬдкп ц потому покупаются по очень дорогим!, ценам!,, 
но о не, по всей вероятности, суть не что иное какъ аль
биносы, образовав пасся вследств1е нродолжптельнаго раз
ведены породи от!, самой себя безъ освЬжешя крови, на 
что указывает!» н мелкШ ростъ пхгь. ОнЬ смирнее сЬрихъ 
и менее шумливы; между ними встречается даже юъмая 
подразновндность, .которую однако трудно выводить п 
содержать. Отъ спарпвашя альбиносов!» съ обыкновенны
ми цесарками образуется повая разновидность, голубова
тая, золпстаго цвЬта, менее крапчатая, имеющая белыя 
грудь и шею и не особенно правильный рпсунокъ, а по
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тому далеко не столь красивая. Она. также нисколько 
сиокойнЬе п миролюбивее cbpori, но менЬе мясиста н 
1гЬлсн1;е ея, къ тому же выращивается труднее.

Расиознаваше пола цесарскпхъ цынлятъ довольпо за
труднительно потому, чтэ хотя пЪтухъ имЬетъ обыкно
венно голубоватая, а курица болЬе красныя баки, но этотъ 
признака. можетъ легко ввести въ ошибку, такъ-какъ 
цвЬтъ бакъ не всегда бываетъ ясно выражецъ н нередко 
приближается 6 o .it е нлп менЬе то къ тому, то къ друго
му изъ названных-!. оттЪнковъ.

Цесарка обладает'!, многими неирштными качествами—  
она характера несколько днкаго п пугливаго, летаетъ 
высоко и далеко, голосъ ея рЬзкш, дребезжащШ; къ то
му ж е  она почти постоянно дерется съ другою домашнею 
птицею, старается пестняица танкомъ, плохо прпвыкаетъ 
къ отведенной ей песушк'Ь и даже пер’Ьдко кладетт. япца 
на годую землю; поэтому, во пзбЬжаше потери япцъ, а 
также для поддержа!пя мира на птичьемъ двор*, едва-ли 
существуетъ другое средство кроме того, чтобы держать 
цесарокъ въ особом!. 1фосторномъ отд’Ьленщ, обнесен- 
номъ со всЬхъ сторона. простою или проволочною сет 
кою; в ъ  не.чъ должпи быть устроены темныя м еста или 

закоулки, устланные соломою, где  бы цесарки могли не- 
стисть, по нхъм нЬ тю , ни для кого пезамЬтно. При всЬхъ 
этихт. иедостаткахъ цесарка нм’Ьетъ и свои xopoiuia сто
роны: опа красива, несется прилежно, почти ежедневно, 
втечепш довольно долгаго времени; япца ея очень вкус
ны, лучше яицъ других’!, куръ, а  мясо молодой откорм
ленной птицы превосходно на жаркое: нометъ ея какъ 
удобреше пм’Ьетъ также нецослЬднее значеше, не усту
пая въ этомъ отношенщ голубиному; перо же въ тор
говле иочтн ие требуется.
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Въ виду указанпыхъ хорошпхъ стороцъ и педостат- 
ковъ цесарки естественпо роя;дается вопроет,: можетъ-ли 
разведете  ея припсстн барыгаъ птицеводу? вопросъ тЬмъ 
болЬе интересный, что, если пе ошибаюсь цесарка у 
насъ мало где держится, а  если гдЬ и держится то, г.акъ 
побочная птпца, п-г. пеболыномъ числ’Ь. Для разрЬш етя 
этого вопроса необходимо разсмотрЬть нисколько подроб
н ее  ея характеръ п качества.

Цесарка начипаетъ нестись рано, съ наступлешемъ 
перваго весенняго тепла, несется почти ежедневно, съ са
мыми небольшими промежутками для отдыха, п кончаетъ 
кладку позднимъ лЬтомъ и даже осепью; она прнпосптъ 
въ годъ 150— 200 яицъ, смотря повремени настуилешя 
веспы п ея продолжительности. Въ сЬверпыхъ местно
стях!. Францш отъ нея собираютъ ежегодно 150— 160 япцъ, 
а  въ южннхъ еще больше. Иерюдъ самой сильной пло
довитости цесарки продолжается до плтп-шестплЬтняго 
возраста, после чего она пачпнаетъ постись слабее; тог
да гораздо расчетливее посадить ее на откормъ, чемъ дер
жать для яицъ.

У цесарокъ сильно развита наклопность къ парному 
сожптш, но проявляется она только тогда, когда держит
ся петуховъ и куръ поровну, что копечно не выгодпо 
птицеводу; безъ этого услов1я однпъ петухт. свободно 
можетъ удовлетворить двенадцать куръ, которыя, при 
такой обстановке, не противятся мпогожепству.

Окаплунеше нлп холощ ете петухов?., даже взрослыхъ, 
гораздо легче н безопаснее, чемъ петуховъ другихъ по
родъ, потому что яички у пихт, довольно крупны, висятъ 
свободно и пе столь глубоко. Способъ холощегая было 
уже оппсапъ выше. Въ Германш цесарскпхъ петуховъ 
не канлунятъ.
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Цесарсше каплуны, хотя и смирнЬе п-Ьтуховъ. но столь 
же крикливы; мясо пхъ необыкновенно вкусно п н*жно, 
разумеется ес.тн только каплунъ не старый.

Выше было уже сказано, и вс* писатели по птицевод
ству согласны въ томъ, что цесарка старается класть 
яйца въ совершенно уедпненномъ мест*, петолько вдали 
отъ челов’Ъческпхъ взоровъ, но даже тайкомъ отъ другой 
птпцы, поэтому MHorie птицеводы сов*туютъ держать ее 
взаперти, въ курятник*, до т*хъ поръ, пока она поло
жить яйцо. Такой сов*тъ, къ сожал*шю, крайне нера- 
щоналенъ и доказываешь только полное незнакомство 
съ характеромъ описываемой птпцы; конечно отъ это
го она не перестанетъ нестись, но плодовитость ея зна
чительно ослаб*етъ; поэтому повторяю, что, при содер
ж а н т  цесарки на птпчьихъ дворахъ, крайне необходимо 
устроивать ей для несешя потаенные уголки, выложенные 
внутри лнстомъ, что она очень любитъ, пли, по крайней 
м*р*, мягкой соломой, н оставлять тамъ одно яйцо. Вс* 
птицеводы, съум*випе уважать въ  этомъ отношепш прп- 
роду цесаркп, получали отъ нея очень болышя выгоды; 
очень хорошо также, если можно, чтобы отведенныя ей 
для прогулки огороженныя лужайки были покрыты кус- 
тарнпкомъ пли высокой травой, потому что, пользуясь 
свободой п возможнымъ комФортомъ, цесарка д*лается 
вдвое плодовптЬе.

Цесарокъ упрекаютъ въ томъ, что он* наспжпваютъ 
не надежно и водятъ цыплятъ пе совсЬмъ хорошо; упрекъ 
вполн* справедливый если съ цесаркой-нас*дкой обра
щаться какъ п съ другпмп домашними нас*дкамп; въ та- 
комъ случа* гораздо лучше подкладывать ея япца подъ 
другпхъ куръ, преимущественно же не крупныхъ, напр, подъ 
обыкновенпыхъ мелкихъ домашнихъ, п тогда можно почти
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постоянно поручиться за уснЬхъ выводкп; цесарсие цы
плята очень мелки и зябки, поэтому подъ крупной кури
цей имъ пе столь удобпо усаживаться и согреваться. 
Если, напрогивъ того, цесарку оставить насиживать въ 
такомъ м'Ьс'гЬ; которое она сама себе выберетъ или хотя бы 
отвести ей совершенно уединенное место, то она легко 
выездит ь за разъ 18— 20 яицъ и будетъ водить цыплятъ 
превосходно.

Родпна цесарки Н умпщ , следовательно местность съ 
сухой, песчаной, горячей почвой, съ довольно бЬдной, пре
имущественно пряной, растительностью, сладкимп, не во
дянистыми, плодами и множествомъ насЬкомыхъ, шгЬю- 
1цихъ острый, пикантный вкусъ; основываясь на этомъ 
молодые цесарсие выводки должно держать на сухпхъ 
песчаныхъ птичьпхъ дворахъ, давать имъ питье съ не- 
болыпею примесью крЬпкаго вина и укрЬпляюици, воз
буждающей кормъ, напр, муравышыя япца, личинки мухъ, 
крутыя яйца съ примесью петрушки, лука, чеснока и т. п. 
Такое содержаше необходимо для нпхъ до времени пол- 
наго развитая, т. е. пока сережки, не окрасятся въ крас
ный цпЬть, что бываетъ въ 3-хъ 4-хг, мЬсячномъ возра
сти. Вообще цесарски цыплята въ начал* довольно нЬж- 
пы и боятся холода и дождя, когда же разовьются, то 
делаются вполнЬ обдержаннымп п 'Ьдятъ решительно 
все. Во всемъ остальномъ уходъ за ними одинаковъ съ 
цыплятами другнхъ породъ; водить ихъ можно поручать 
также пндМ камъ. Замечательно, что молодыя цесарки, 
предоставленный самимъ себЬ, выбираютъ всегда самыя 
cyxiff, неилодородныя пастбища, гдЬ именно и находятъ 
кормъ по своему вкусу.

Яйца цесарки свЬтлосерыя съ черными крапинами, но 
крупности равны яицамъ средней величины отъ другихъ



—  1 9 9  —

куръ, но вкуснее пхъ; оплачиваются они хорошо. Мясо 
ея, но вкусу сходное съ мясомъ куропатки, ценится въ 
Париже гораздо, иногда вдвое, дорол;е мяса другихъ куръ; 
сытая цесарка даетъ до 5 и даже до 7 ф унтовъ  мяса.

Цесарки, дал;е откормленныя, летаютъ далеко, поэтому, 
чтобы лиш ать пхъ возможности улетать, пмъ еще въ 
ранней молодости отрезывают?, острымъ, накалепнымъ 
до краспа, железомъ конечный суставъ нраваго крыла.

Все сказанное о цесарке прнводягъ къ заключетю, что 
птица эта нриноснтъ хозяину отличный барышъ, разу
меется, если при содерл;анш ея сколько пнбудь сообра
зоваться съ ея природой и наклонностями, некоторые 
французсгле куроводы, держащее много цесарокъ, увЬря- 
ютъ, что они получаютъ отъ но^Ьднихъ, нрп рав- 
ном'ь числе, вдвое больше дохода, чемъ отъ домашннхъ 
куръ, въ особености когда могутъ отводить имъ особые 
дворы или, но крайпей мЬрЬ, держатъ пхъ въ совершен
но отдельныхъ стадахъ.

В ь заклю чете замечу, что кто можетъ иметь особый 
нтпчннкъ для цесарокъ, тому следуеть построить его 
несколько выше, чЬм7> для другихгь куръ, и несголько 
теплым!., кроме того жердп насестей делать нЬсколько 
толще.
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ГЛАВА XIII.

и н д ъ й к и.

Родина индейки, безснорно, Б е р и к а , въ первобытпыхъ 
.тЬсахъ которой она н теперь попадается днкал, по п там ь, 
съ постепепнымъ разрЬжешемъ лЬсовъ, распрострапеш- 
емъ цпвилнзацш н размножешемъ числа охотниковъ, она 
мало по малу уничтожается. Предполагают^, что она 
была вывезена въ Европу между 1532 п 1573 годами, 
одомашнилась здесь п заняла постоянное место на птичь- 
нхъ дворахъ. Первоначальный цвЪтъ ея въ дпкомъ со
стоянш былъ черпыз; впрочемъ хотя онъ н въ настоя
щее время составляегъ господствующи! цвЬтъ домашнпхъ 
птицъ этой породы, но часто встречаются п дру l ie цве
та, а именно: сЬрый, p u s iil  н совсемъ белый; однако 
черныхъ пндеепъ предпочнтаютъ въ большинстве мест
ностей другпмъ, потому что онЬ обыкновенно крупнее 
п выращиваются легче. Другие, папротпвъ того, припп- 
сываютъ, хотя едва лп справедливости качества, а рав
но п большую способность къ откорму, бкгымъ пндйй- 
камъ; несомненно только то, что белая индейка пред- 
ставляетъ выгоды въ другомъ отнишепш, а именно перья 
ея скупаются тгеровымп Фабрикантами, которые выдЬлы- 
ваюгъ пзъ нихъ такъ  называемый марабу, употребляе- 
мыя въ жепскомъ туалете; впрочемъ для этого годятся 
перья только брюшныя и находящаяся между ляшкамн, 
пмЬюшдя мягкую, шелковистую белую опушку. Перья вы- 
щшшваютъ дважды въ году: весной предъ линяш'емъ и 
В'ъ ноябре плп декабрь, ирпчемъ на пттгЬ  оставляютъ 
только пухъ, котораго впрочемъ вполне достаточно для
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прикрытая ощппанныхъ м^Ьстъ. Самое большее количество 
пера доставляют!. тгЬтухп, съ куръ же получаютъ его 
меньше. Прежде, когда марабу били въ большой мод*, 
каждый белый пндюкъ прнносплъ во Францш доходу, толь
ко отъ пера, отъ 4-хъ до 8  р. 50 к. въ годъ, Фабрикан
ты же марабу выручали па пяхъ до 400, °/0

Въ настоящее время ц1»на на этотъ продукта очень 
упала, такъ что въ Германш держатъ теперь бЬлнхъ 
пнд'Ьекъ больше пзъ любви къ цвету, чЬмъ ради доход
ности пера. Снросъ на перья инд'Ьекъ другпхъ цветовъ 
довольно незпачптелепъ.

Распозпаваше пола у инд’Ьйскпхъ цыплятъ довольно 
трудно; можно только сказать, что сначала петушки бы- 
ваютъ вообще мельче курочекъ п только на четвертой 
неделе отъ роду сравниваются съ ними въ ростЬ, поел* 
чего снова пачинаютъ отставать отъ нихъ до наступле- 
шя першда возмужалости, прпзнакомъ которой служить 
окраш пвате носовыхъ наростовъ (всЬмъ пзв'Ьстныхъ мя- 
спстыхь а'.ел'Ьзъ) въ красный цвЬтг>. Съ этого времени 
петухп начиааютъ быстро переростать куръ, когти ихъ 
делаются крепче и крупнее, и у нихъ появляются шпоры, 
тогда какь у пндЬекъ шпорь пе бываетъ; голова же 
остается по прежнему почти безъ перьевъ, и прикрывает
ся только, внЪсгЬ съ частью шеи, морщинистой кожей; 
кожа эта спереди у шеи шгЬетъ голубоватый цвЬтъ и 
усеяна красноватыми, а сзади у головы— беловатыми бо
родавчатыми сосочками; беловатые сосочки, въ свою оче
редь, перемешаны съ нисколькими черпыми точками и 
черными ;ке волосами. На нижней челюсти, у основашя клю
ва, появляется красная мпснсгая жел'Ьза, достигающая со 
временемъ длины третьей части шеи; одновременно съ 
пею па верхпей части клюва выростаетъ другая железа,
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обладающая способностью растягиваться и отличающая 
взрослаго инД’Ьйскаго петуха отъ  всЬхъ другпхъ птицъ. 
Въ конце перваго или начале втораго года ж изни  на 
беловатой надгрудной мясистой ж елезе у лЬтуха начи- 
наетъ показываться пучекъ волосъ, которые нсиодоволь 
доростаютъ до трехъ вершковъ въ длину и постепенно 
до того отверд'Ьваютъ, что вполне напомпнаютъ связку 
неболыппхъ прутьевъ нз'ь китоваго уса. Свободный ко- 
нецъ перьевъ, нрпкрывающихъ спипу н нижнюю часть 
крыльевъ, нмЬетъ четыреугольную Форму, при чемъ, въ 
болЬе зрЬ лом ъ возрастЬ, некотория нзъ этих!. перьевъ 
делаются очень блестящими и, подъ вл1я те м ъ  света, отлн- 
вають разными цветами. У самки н^тъ  ни ш поръ,ниво- 
лоспстаго пучка, наростъ на верхней части клюва коро
че и блгЪднЬе, чЬмъ у самца, п не растягивается; точно 
также бледнее п Meirfce заметны все остальные наросты; 
наконедъ, со времени возмужалости петуха, курица-индей
ка видимо начинаешь отставать отъ него въ  росте и во
обще прпнимаетъ болЬе т о н ш  и нежны я Формы.

Что касается выбора племянныхъ птицъ, то къпндЬй- 
камъ применимо все, сказанное по этому предмету о ку- 
рахъ; можно добавить развЬ только то, что хорошо разви
тые мясистые наросты па голове петуха п пхъ яркШ цвЪтъ 
служатъ признакомъ горячагои сильнаго темперамента 
(съ этой целью индюковъ слЬдуетъ наблюдать въ особен
ности въ томъ возрасте, когда клювные наросты, начп- 
паютъ окрашиваться въ красный цвЬтъ), а сильное разви- 
Tie грудныхъ мускуловъ (то, что во французской кухне 
называется Ыапс de volatile) несомненно указываешь на 
особенную способность птицы къ откорму и достижешю 
очень болыпаго веса.
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По м п*тю  анг.пйскихъ птицеподовъ ип дМ ку- самку 
.можно держать до 4 -хъ лЬтняго возраста, а иЬтуха не 
долЬе какч. до 2 -хъ лЬтпяго; на одного и’Ьгухч считаютъ 
достаточпимъ шесть пнд*екъ, хотя некоторые утвержда- 
югъ, что, для возможно лучшаго онлодотворетя, не сл*- 
дуетъ припускать его бол*е чЬмъ къ четыремъ; впрочемъ 
этимъ не опровергается возможность оплодотворетя од- 
нпмъ н4тухомъ болыиаго числа куръ; такъ напр, во Фран
цш держать одного самца на десять самокъ; прп всемъ 
томъ прппцппъ меныпаго чпсла самокъ на каждаго самца 
всегда остается бол'Ье ращопальпымъ. Индейка несется 
два раза въ годъ: съ наступлетемъ весны и осенью; но 
вторая кладка бываетъ вполне надежда только тогда, 
когда птица не выказываетъ же.татя къ насиживанш; 
впрочем!, желаше это можно на nf,сколько времени оття
нуть, отбирая отъ птпцы каждое снесенное яйцо; она не
сется черезъ день, р*дко два дня сряду, п кладетъ, смо
тря по возрасту и степени сытости, отъ 12 до 24 яицъ. 
Пид*йкп вообще любатъ скрывать свои гнЬзда отъ лю
дей и стараются положить яйцо гд* нибудь в ь кустарни
ке, подъ изгородью, на луг*, особенно же въ крапив*; 
поэтому, чтобы принудить пхъ нестись въ  назначенння 
лесу пп;п, необходимо, въ першдъ кладки, ощупывать пхъ 
каждое утро и имЬющпхь готовыя япца запирать куда 
нибудь до полудня. Еще лучше засадить, если можно, 
назначенный для индЬекъ дворикъ мелкнмъ кустарнпкомъ 
или, но крайней мЬрЬ, устроить па немъ потаенные угол
ки, где  он* могли бы нестись. Необходимо также наблю
дать, чтобы п’Ьтухп не имели доступа въ отведепныя 
для кладки по>гЬшешя, потому что они пмЬютч, скверную 
привычку сгонять, вероятно изъ ревности, несущихся са
мокъ съ гнЬзда и разбивать спесешшя япца.
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По окончапш кладки пндЬГша принимается за наспжп- 
B aH ie; въ отдЬлЬ куроводства было уже сказано, что на
клонность къ наспжпвашю развита у нея въ столь силь
ной степени, что ею воспользовались для того, чтобы за
ставлять индейку высиживать яйца другой домашней пти
цы въ  любое время года, даже тогда, когда она не вы- 
казываетъ желашя садиться. Предоставленная самой себе, 
она наспжпваетъ два раза въ годъ, но на племя гораздо 
выгоднее оставлять птенцовъ перваго выводка, потому 
что осенше, по позднему времени года, бываютъ и мель
че и ненадежны; вообще для хорошаго, здороваго, раз
витая п роста цыплятъ необходимо, чтобы выводъ ихъ 
оканчивался не позже мая. Подъ индЬйку-наседку, смотря 
по ея росту, кладутъ 13-15 яиць, болыпаго числа она не 
можетъ хорошо накрыть; курпныхъ яицъ можно подкла- 
дывать на % больше. Индейка спдитъ на собственных?, 
яицахъ до 30 дней, иногда до 32, п сидптъ столь при
лежно, что кормъ п воду необходимо ставить возле на
седки, иначе она можетъ пожалуй умереть съ голоду или 
отъ запора, прежде чем ъ решится сойти съ гнезда; слу
чалось даже, конечно крайне редко, что насЬдокъ прихо
дилось насильно кормить и сгонять съ гнезда для исиражне- 
Hifi. Въ числе другаго корма хорошо давать пмъ смо
ченная отруби для очпщ етя желудка, а подъ копецъ 
наспживашя прибавлять къ отрубямъ немного соли или 
замачивать зерновый кормъ, втечеиш часа, въ соленой 
воде для возбуждешя деятельности ппщеварительныхъ 
органовъ, ослабленной долгпмъ насткиваш емъ. Наседокъ 
должно запирать въ  уединенное мЬсто и не допускать 
туда петуховъ. Бывало много прнмеровъ, что взрослые 
пндЬ йш е петухи, когда все  ихъ самки занимались на- 
сиживашемъ, сами садились, вероятно отъ скупи, куда
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иибудь въ гнЬздо н отлпчпо выспжпвалп япца, которыя 
иодкладывалп подъ нихъ для опыта.

Съ 27-го дпя отъ  начала пасижипагпя прпсматриваюицй 
за пнд'Мкамп должепъ ежедневно осматривать яйца подъ 
насЬдкамп для того, чтобы ое упустпть момента начала 
работы цыплятъ падъ пробивашемъ скорлупы, п какъ 
скоро зам'Ьтцтъ пачало этой работы, то должепъ оста
вить пасЬдокъ въ совершенномъ покое п нп подт» какимъ 
впдомъ не трогать нхъ, дабы не помеш ать вылуплешю 
птенцевъ. Какъ скоро вылуплеше окончено, то тамъ, гд'Ь 
дело пдетъ о разведепш болыиаго числа птицы, немед
ленно отбпраютъ отъ половпны пасЬдокъ цыилятъ, рас- 
предЬляютъ пхъ между остальными п переводягь съ мат
ками въ особыя помЬщешя отъ наеЬдокъ, подъ пер- 
выхъ aie, подкладываютъ, взамЬнъ отобранныхъ цыплятъ, 
для новаго насплшвашя 2 0  утппыхъ пли курнныхъ я щ ъ  
подъ каждую. Прп этомъ не М'Ьшаетъ заметить, что еслп 
;келаютъ получить больше индеекъ - самцевъ, чЪмъ са- 
мокъ, то ну;кно выбирать самые остроконечныя п выпук
лый япца.

Въ первые сутки пндМскпхъ цыплятъ слЪдуетъ непре
менно оставлять подъ матерью, потому что они въ  это 
время нуждаются исключительно въ  тепле, а  не въ ишце; 
вообще онп въ  высшей степени пЬжны п чувствительны, 
кь тому же чрезвычайно глупы п пеуклюжп п долгое вре
мя требуютъ самаго тщатедьпаго ухода п внпматель- 
наго присмотра; вотъ почему индеекъ гораздо труднее 
выводить, чЬмъ всякую другую домашнюю птицу. Дождь 
действуетъ очень вредно на птенцовъ каждой птицы, по
ка она покрыта однимъ пухомъ, а  для маленькпхъ нн- 
деекъ  онъ смертеленъ, еслп пе будутъ приняты самыя 
быстрая мЬры къ тому, чтобы ихъ обсушить п обогреть.
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Продолжительная сырая погода для нпхъ также чрезвы
чайно опасна п даже губительна. Поэтому благоразуапе 
требуетъ пе выпускать пндМ скпхъ цыплятъ, въ  первые 
8  дпей пхъ жпзпп, на воздухъ, но держать ихъ взаперти 
въ сухомъ, тепловатомъ (однако пе очень тепломъ) и хо
рошо пров'Ьтрнваемомъ помЬщенш,, защищен по мъ отъ 
дождя и солнца, лучше всего съ деревяннымъ ноломъ; 
если же полъ будетъ кпрппчпый, камепный нлп пзъ зем
ли, только отнюдь пе сырой, то схЬдустъ слегка усыпать 
его пескомъ, а поверхъ песка овсяной или пгаеппчной мя
киной. Съ 0  -го дня цыплятъ можно уже выпускать па воз
духъ, по въ  очень ж арйе дни не бол'Ъе двухъ разъ въ 
день: утромъ, когда обсохнетъ роса, папр.съ  8  до 1 0 — 11 

часовъ п вечером ъ съ 4-хъ до 7, потому что солнечпый прп- 
пекъ вредень имъ пе менЬе дождя п можетъ причинить 
смерть; въ умеренно теплую погоду опп могутъ гулять ц е
лый день п только при солпечпомъ закате должны бить за 
голяемы въ птпчнпкъ. Къ пятой педбл Ь цыплята подроста- 
ютъ и крепнуть уже на столько, что пхъ можно пускать, 
разумеется съ  матерью, гулять па поля и луга, где  они 
гоняются за разными червячками п пасекомымп, которыхъ 
очень любятъ, но все-таки оберегать отъ дождя и припека.

Кормить цыплятъ начипаютъ со втораго дпя пхъ жизни и 
первымъ кормомъ имъ служатъ крутыя мелко, рублепныа 
яйца съ прпяесью хлЬбныхъ крошекъ, каши и неболыиа- 
го количества толченаго воноплянаго семени, все это 
въ  перемежку съ ячменной н овсяной мукой; къ этому orik- 
дуетъ постоянно прибавлять немного рубленной зелени, 
напр: крапивы, лука, шарлотокъ и т. п.; когда же цыпля
та  начиутъ гулять на дернине, то лрибавка зелепп, за 
псплючешемъ разве лука или шарлотокъ, делается не
нужною. М нопе'предпочитаютъ муку изъ зерна гречихи,
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смолотаго съ шелухой, всякой другой, потому что содер
жащаяся въ пей горыая вещества укрйпляютъ желудокъ 
п возбуждаютъ апцетптъ. Вм'Ъсто означеппаго корма въ 
первыя 2 — 3 недели жизни можно давать пмъ см'Ьсь изъ 
Уз мелкорубленныхъ яицъ, крапивы, полыни, п порея и 2/3 
кпслаго молока; въ послЬдуюшДе же дв’Ь недели, прибав
лять немного ячной наши, ежедневно увеличивая порщю 
ея, входящую въ составъ корма. Mnorie съ 1 0 -го дня 
совершенно нрекращаютъ дачу япцъ и замЬняютъ ихъ 
емЬсью, состоящею па половину нзъ тЬста разварнаго 
гороха и па половину изъ рублеш ш хъ крапивы, лука, 
шарлотокъ н другой зелени,съ третьей же нед’Ьлп горо
ха даютъ только '/3 часть, дополняя остальное зеленью. 
Въ иервыя 8  дней цыплятъ сл'Ьдуетъ кормить понемногу> 
по часто, не рЬже какъ чрезъ два часа, а  потомъ три раза 
въ день въ определенные часы, остальную же пнщу они 
паходятъ на прогулкЬ сами, нричемъТ$ъ знойные часы пхъ 
сл’Ьдуетъ загонять въ  т’Ьць. Но окончит жатвы п сЬнпыхъ 
покосовъ ихъ пускаютъ на поля и луга, гдЬ они подбн- 
раютъ зерна, находятъ нужпыя пмъ травы п охотятся за 
пасЬкомымн. Когда подоснЬюгъ овощп нмъ даютъ также 
всякую опавшую, недозрЬлую или подточенную червями 
овощь, конечно мелкорубленную, ипаче опи, при свойст
венной пмъ а;адностн, могутъ подавнтьсд. Для пптья, осо
бенно въ первое время и при наступленш пер1ода возму
жалости, полезно давать пмъ желЬзную воду, о которой 
было говореио въ отдЬхЬ куроводства.

Находятъ, что м аленьш  индЬйки. гораздо быстрее вы- 
ростаютъ п скорЬе жиреютъ, если, спустя 2 мЬсяца послЬ 
вылуплешя, npiy4aTb ихъ ночевать на насЬсти,— впрочемъ, 
он* сами охотно это д'Ьлаютъ, когда находятъ жерди въ 
ночномъ помЬщеши. Въ особенности крайне необходимо
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оберегать ихъ отъ ирпкосповешя къ  краппвЬ, о кото
рую онЬ могутъ легко обжечь свою голую голову, вслЪд- 
CTBie чего большею часйю окол*ваютъ.

Самый критически! момента для инд'Ьекъ есть перюдъ 
оиерешя п иоявлеп1я красныхъ наростовъ, что бываетъ 
обыкновенно по четвертому мЬсяцу; въ теплую хорошую 
погоду превращешя эти совершаются спокойно п доволь
но скоро, ПО ВЪ холодную сырую погоду ЖИЗНЬ ПТИЦ!» 
находится въ  большой опасности и тугъ-то все вн п м ате 
птицевода должно быть обращено на то, чтобы держать 
молодой выводокъ въ тепломъ сухомъ мЬстЬ н па отбор- 
помъ кормЬ. Кормъ въ  это время долженъ быть вообще 
питательный и къ нему въ особеппосги полезно, даже не
обходимо, прпм'Ьшнвать образки мяса, жира, а такие раз- 
ныя возбуждающая горячительным п согревательная ве
щества, напр.: толченое копопляпое С'Ьмя, перецъ, чеспокъ, 
лук'ь, мапсъ, пшепичпую муку и т. п. Допускать нпдЬйку- 
матку къ отборному корму столь же пзлпгане, какъ и ку- 
рицу-матку. Когда пнд'Ьйкп достигнуть счастливо четы- 
рехм^сячнаго восраста, то он* внЬ всякой опасности, пе 
нуждаются болЬе въ особомъ уход* и могутъ спокойно 
пастись на жппвпыхъ поляхъ п лугахъ, гд’Ь сами о ш - 
скнваютъ себ-Ь пищу п съ жадпосию гЬдятъ слизней и 
исякаго рода червей. Индейка 4-хъ месячная уже до того 
выдержалась, что легко п безопасно переносить всЬ пе- 
ремЬны погоды. Вообще нужно заметить, что содержаше 
подрослыхъ пндЬекъ на полахъ и лугахъ, какъ это при
нято въ н'Ькоторыхъ, впрочемъ немногпхъ, мЬстахъ Фран- 
Hin, выгодпо вдвойН'Ь: во первыхъ онЬ находя гъ себ'Ь вдо
воль хорошаго корма, а  во вторыхъ отлично очищаютъ 
ноля и луга отъ насЬкомыхь. На птпчьнхъ дворахъ, если 
только можно, лучше держать индЬекъ отдельно отъ дру
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гой птицы какъ потому, что п н д М ш е  цыплята очень за
дорны п обпжаютъ другую итпцу, такъ п потому, что от
дельное содержаше предохраняетъ пхъ отъ заражешя 
многими болезнями отъ куръ н утокъ.

Въ Англ in нндЬекъ, назначенныхъ на убой, несчптаютъ 
нужнымъ откармливать особо, кает, напримеръ куръ, но 
держатъ только не въ слпшкомъ просторномъ помЬщегап 
п, кромЬ варенаго картофеля н зелепп, безъ чего опЬ не 
могутъ обойтись, даютъ еще тЬсто, густо замЬшашюе на 
иодЬ нлп лучше на молокЬ, нзъ рапной частп ячменной 
н маисовой муки, прнчемъ кормъ кладутъ за решетку, въ 
которую птицы могутъ просунуть одну лишь голову; безъ 
этой предосторожности оне будутъ постоянно рыться въ 
корме п пачкать его своимъ иомегомъ. Въ Benrpiii ин- 
дЬекъ откармливают?., главнымъ образомъ, маисомъ, ко
торый, как?.' известно, прпнадле;кптъ къ числу самыхъ ии- 
тательиыхъ п быстро откармлпвающихъ кормовъ. Такш 
птицы считаются полужирными. Во Францш, напротивъ 
того, часто недовольсгвуются простымъ содержащем?. на 
хорогаемъ кормЬ, но прпбегаю тъ для болыиаго жнрешя къ 
искусственному откармливапно; для этого ппдеекъ запи
рают ь въ сухое, прохладное, не очень светлое, помвще- 
Hie и даютъ имъ вдоволь теста пзъ варенаго картофеля, 
смешаинаго съ мукою ячменною, гречневою, маисовою 
пли бобовою, а па ночь кормъ постоянно убираютъ, для 
того, что5ы онъ не прокисъ, такъ-какъ прокислаго корм 
птицы не станутъ есть. Продер;кавъ пндеекъ пЬсколько 
недель на такомъ норме, пмъ начннаютъ кроме тогоеже- 
даевно насильно вкладывать въ горло шарики пзъ ячмен
ной муки плп варенаго маиса. Въ некоторых?, местно- 
стяхъ Францш пндеекъ откармлнваютъ грецкими ореха
ми, заставляя проглатывать пхъ вм есте съ скорлупою,
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но при этомъ дЬйствуютъ чрезвычайно осторожно, а имен
но въ первый день даютъ однпъ орЬхъ, потомъ 2 п такъ 
постепенно доходятъ до 40 ор'Ьховъ въ день; трудно по
варить, какъ opbxn эти скоро перевариваются; однако мя
со пыд'Ьекъ, откормленныхъ исключительно одними толь
ко орехами, отзывается вкусом!. орЬховаго масла, а пото
му гастрономы предночптаютъ птицъ, откормленнихъ мап- 
сомъ пли другими кормами. Все сказанное объ откармли- 
BaHin и холощенш куръ п п'Ьтуховъ одинаково при
менимо и къ пндЬйкамъ.

Пищеварительный аппарата пнд'Ьекъ, куръ и др. пт1щъ 
состоптъ изъ трехъ отд^ленШ: первое — зобъ, онъ прини
маешь пищу, увлажняешь ее и передаетъ во второе отд'Ь- 
леше—такъ называемый побочный ж е л у д о ю вырабатыва
ющей желудочный сокъ; отсюда пища переходит), вь 
третье отдЬлете— настаящ>й желудокъ, гд'Ь растирается 
и перемалывается, т. е. переваривается. У индЬекъ сила 
этого послЬдняго желудка, снабженнаго толстыми стан
ками и двумя необыкновенно сильными мускулами, непо
мерно велика. Два слЬдуюшде опыта могли бы' показать
ся неправдоподобными, если бы достоверность пхъ не 
была гараптпрована такими именами, канд. Реомюра и 
Спалланцани. Реомюръ далъ проглотить инд'Ьйк'Ь шесть 
стекланныхъ шариковъ, нанолненныхъ хлебными зернами; 
на другой день, когда птица была убита, зобъ ея оказал
ся пустымъ, а въ желудке не осталось даже слЬда стекла. 
У другой индейки, проглотившей трубочки изъ листоваго 
желйза такой толщины, что он'Ь выдерживали, не сгиба
ясь, давлеше тяжести въ 535 Фунт., трубочки эти въ же
лудке оказались сплюснутыми. Спалланцани иошелъ еще 
дальше: онъ заставилъ индейку проглотить, разумеется 
въ оболочке, свинцовый шарикъ съ пропущенными сквозь
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него въ разныхъ направлешяхъ 1 2  иголками; по прошест- 
вш 1 '!■. дня всЪ иголки оказались поломанными и только 
концы двухъ изъ нихъ напыись въ  желудке, который 
невидимому нисколько не былъ пораненъ. Та же участь 
постигла 12  кончпковъ ланцетовъ, прнкр'Ьпленннхъ къ 
шарику, спустя 16 часовъ вс* они были изломаны п толь
ко три нашлись въ желудкЪ. Ворсллн вычисляетъ силу 
желудка иидейки в ъ  1350 фунт., что впрочемъ для птицъ 
крайне необходимо, такъ какъ, не обладая способностью 
отрыгать жвачку, он* въ  тоже время должны неревари- 
ривать самня твердыя и остроконечныя зерна.

Индеекъ продаютъ тощими, полужирными и вполнгь от- 
кормлечными. Торговля первыми начинается за границею 
въ  октябр* п ноябрЬ, кончается въ декабрй; съ  этой цЬлью 
индеекъ перегоняют!, подобно гусямъ, съ месга на мес
то целыми стадами. Полужирным, и откормденныхъ про
даютъ большею частаю битыми, причемъ для Парижа 
ихъ приготовляютъ точно также, какъ битыхъ куръ. Мо
лодыя индейки, даже самня лучппя и отлично откормлен
ны», никогда не могутъ сравняться по весу съ старыми; 
однако двухлетия весатъ часто по 2 0 — 30 ф унтовъ . Из
вестно, что хорошо откормленная индейка, начииенная 
трОФелями, считается, едва-ли не въ це.ю мъ Mipb, самымъ 
лакомнмъ жаркимъ. Приготовлеюе такихъ пндеекъ со
ставляет!. особый промнселъ, спещалыю развитый въ 
ЛиможЬ, Бривъ-ла-Гальярде, К агоре, Пернгоре и некото
рых'!. другихъ городахъ Францщ, снабжающихъ трюФеллп- 
рованпымп индейками всю Европу. Иъ названныхъ мест- 
ностяхъ недовольствуются для этого дикорастущими трю
фелями, но еще нарочно разводят!, ихъ. Индейку приго
товляютъ слЬдующимъ образомъ: начинивь внутренность 
жирной птицы трюфелями и забивь, сверхъ того, несколь
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ко тонкпхъ кусочковъ пхъ между кожей и мясомъ, варятъ 
ее, потомъ завертываютъ въ бумагу н упаковываютъ въ 
ящпкъ поштучно или по нискольку штукъ вмЬст'Ь. Предъ 
употреблешемъ на столъ такую пнд’Мку нужно только 
согреть на медленномъ н слабомъ огне.

Мясо ннд'Ьйкп, по вкусу п плотности, бываетъ на раз- 
ныхъ частяхъ туловища весьма различно: самое плотное—  
это б'Ьлое мясо грудпнкп и темное грубое ножкц, кото
рое подходптъ къ говяжьему, а  самое пЬжное мясо ляшки.

Мясо индЬйкп можетъ сберегаться довольно продолжи
тельное время, такъ что пмъ можно пользоваться большую 
часть года; для сохраненм въ прокъ его маринуютъ iliii 
солятъ н коптятъ.

Для мариновингя всЬ части въ половину недожаренной 
пнд'Ьйкп, канъ то лапкп, крылья, разрезанную попаламъ 
грудпнку, гузку и шейку, за нсключешемъ сппаки, на ко
торой мало мяса, укладываютъ вмЬстЬ съ жпромъ въ  ма
ленькую солильную кадушку съ солью и небольшпмъ ко- 
лнчествомъ селитры, и оставляюсь въ ней не долЬе трехъ 
дней, затЬмъ иросолпвийеся куски съ образовавшимся рап- 
соломъ варятъ въ  кострюлЬ, нослЬ чего укладнваюгъ ихъ 
въ болыше каменные горшки нлп плотные боченки пзъ 
белаго дерева н заливаютъ нндЬечпымъ же жпромъ, если 
же послЪдняго будеп» мало, то на заливку унотребляютъ 
см^сь изъ бычачьяго н свпнаго сала. Само собой разу
меется, что такая посуда каждый разъ, когда нзъ нея бу
детъ выниматься маринованное мясо, должна быть снова 
герметически закупорена. Во время варки просолепнаго 
мяса можно класть въ кострюлю мышечки сь  ароматичес
кими растешямп, напр. перцемъ, лавровымъ листомъ и 
другими пряностями. Маринованныя индЬйкп не только
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могуть сохраняться круглый годъ, но п отлично выдер- 
жпваютъ отдаленныя перевозки.

При соленги и  копчети  указанный выше части недожа
ренной птпцы подготовлять точно така;е, какъ н въ  пред- 
шествующемъ случае, но оставляютъ въ солп отъ четы
рехъ до пяти дней, прнчемъ мЬшечкп съ ароматическими 
растелЬши кладутся прямо въ  солпльную кадушку для 
того, чтобы мясо хорошенько пропиталось ихъ запахомь; 
затйм'ь выннмаютъ мясо пзъ кадушки, даютъ достаточно 
стечь розеолу и нерепосятъ въ коптильню, гдЬ осаждаю- 
щшея на немъ xoniiiii слон сажп слегка его окрашивает !» 
и прпдастъ ему горьковатость, которая предохраняетъ 
его отъ нападешя мухъ, или, ио крайпей мЬрЬ, недозво- 
ляетъ вылупляться положепнымъ ими япчкамъ.

Для употребление вь ппщу солепыхъ п копчепыхъ 
ннд'Ьекъ необходимо предварительно ихъ вымочить'въ 
холодной водЬ втечешп двенадцати часовъ п потомъ 
сварпть.

ИндЬйки съ пятаго месяца отъ  роду делаются уже па 
столько кр'ЬпЕпмн, что болЬютъ очень редко, до этого же 
времепи онЬ подвержепы слЬдующнмъ болЬзнямъ:

1) Въ самомъ раннемъ возраст* — слабости отъ бпдно- 
Kpoeia (lym phatiches Wesen); 2 ) Потери аппетита при  
наступлеши nepioda возмужалости; въ  это время он* 
страдаютъ повндпмому не меньше, чЬмъ млеконптаюийя 
при прорезыванш зубовъ; 3) т и п ун у , впрочемъ гораздо 
рЬже чЬмъ кури; 4) поносу, Ъ) запору, 6 )оспщ  7) кашлю, 
производимому червями; 8 ) линят ю  п 9) слабости безъ 
всякой видимой причины.

Что касается четырехъ первыхъ, а  равно двухъ нослЬд- 
нихъ болЬзней, то къ пнмъ вполн'Ь прпмЬпяется все ска
занное по этому предмету въ  г л а в е  о болЬзняхъ куръ;
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остается только добавить, что противъ слабости, прояв ш о- 
щейся повидимому безъ всякой причины, отличнымъ сред- 
сгвомъ, какъ для индеекъ, такъ и для куръ, служить, корм
лены  пхъ живыми крупными пауками.

Запоръ случается преимущественно у индЬйскихъ п’Ь- 
туховъ, вследствие ихъ чрезмерной жадности, и излечи
вается несколькими смягчительными клистирами, питьемъ 
съ примесью селитры, мелкорубленнымъ вареннмъ лату- 
комъ, пилюлями изъ порошка александршскаго листа и 
муки, величиною въ горошину, которыхъ дается штуки 
по две въ день, и т. п. Изъ гомеопатическпхъ средствъ 
хорошо действуютъ N u x  Vomica или B ryo n ia  оба 3-го 
дЬлешя въ капляхъ, 2— 3 npieMa въ день.

Оспа или накожная сыпь, чрезвычайно схожая съ овечьей 
и детской осиой, поражаетъ нередко целыя стада не 
только молодыхъ, но даже старыхъ индеекъ; она появляет
ся вокругъ клюва, а  иногда и внутри его, подъ крыльями 
и между ляшками; болезнь эта прилипчива и смертельна.

Все, что можно сделать противъ оспы это отделить 
больныхъ птицъ отъ здоровыхъ, иоить нхъ растворомъ 
л;елезнаго купороса (сернокислое железо) въ воде (на 
Г /, бутыли воды 4 золотвика купороса), кормпть возбуж
дающим^ ароматпческимъ тестомъ, т. е. тестомъ съ при
месью мелкорубленнаго сыраго чесноку и прижигать опу- 
холи(волдырн)ляписомъ или просто железнымъ купоросомъ. 
Гомеопайя игЬетъ противъ этой болезни гораздо более 
надежное средство, именно T huja  occidentalis 3, въ капляхъ, 
npieMa 4 въ день; какъ наружное же средство, вместо 
прижиганш, гораздо лучше употреблять опрнскиваше, 
конечно совершенно налившейся сыпи, посредствомъ пу
льверизатора, подогретнмъ до 18° (не более) самымъсла-



—  215 —

бымъ растворомъ марганцовистокпслаго кали —K a li hy- 
регпшпдап i cum.

Кашель, производимый червями, при которомъ при- 
падкп удушья перемежаются съ совершенно свободнымъ 
дыхашемь, не слгЬдуетъ смешивать съ катаральнымъ 
насморком^,; кашель этотъ всегда сопровождается при- 
сутсш ем ъ въ  дыхательномъ горле п его вЬтвяхъ значи
тельна™ числа червей пзъ рода C rim n  и является по- 
сл,Ьдств1емъ снраго пастбпща и содержат,? птпцы въ 
слпшкомъ тепломъ, грязномъ и недостаточно провЬтрп- 
ваемомъ курятнике. Больнымъ пндЬйкамъ сл'Ьдуетъ да
вать В— 4 дня сряду на ночь по '/4 золотника камфоры, а 
по утрамъ по рюмке крЬш;аго отвара полыни; хорошо 
также приайшивать рубленную полынь къ кормовому 
т^сту; понятно, что сверхъ того необходимо и улучшеше 
гипеническпхъ yc.iOBifi.

Вопросъ о стеиепп выгодности разведешя ипдйекъ 
пмеетъ значеше въ томгь отношешп, что некоторый лица, 
слабо знакомыя съ делом?., основываясь на жадности 
этихъ птицъ, говорятъ будто содержаше пхгь и, въ особен
ности откармливаше, вовсе не прибыльно; между тем ъ  
все  лучийя писатели по части птицеводства и практики- 
птицеводы, занимающееся спещально индЬиководствомъ 
утверждаютъ единогласно и положительно, что оно очень 
доходно если только будут?» приняты все необходимыя 
меры къ тому, чтобы выдержать индеек?» здоровыми до
4-хъ месячнаго возраста; меры эти достаточно подробно 
указаны въ настоящемъ рувокодстве. «Дайте мне» говорить 
одинъ изъ такпхъ нрактиковъ, «трп взрослыхъ нндЬй- 
скихъ петуха на 10  индЬекъ, п ум ен явъ  скоромъ време
ни будет?» отъ 500 до 600 пидейскпхъ цыплятъ, не счи
тая погибшпхъ по разнымъ несчастным?» случаямъ». Впро-
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чемъ т'Ь же писатели и птицеводы заявляютъ, что содер
ж ите индпекъ будетъ выгоднымъ въ полной м щ т  лишь 
тогда, когда взрослыхъ птпць держится столь достаточное 
число, что для нпхъ стоптъ им^ть особую птичницу-ста- 
руху плп девушку. Привести точный расчетъ доходности 
индейководства невозможно, потому чго она зависнтъ отъ 
стоимости кормовыхъ продувтовъ и продажной цЬнц на 
битую птицу, которыя повсюду различны; пе следуетъ 
однако забывать, что въ большихъ городахъ не только 
унась, по и заграницей, цены на пндеекъ, особенно от- 
коряленныхъ, стоятъ очень высоюя. Самая дороговизна 
откармлпвашя индеекъ, по словамъ того же писателя, 
более мнимая, чемъ действительная; по его вычислешю 
для каждой откармливаемой индейки нужно ежедневно 
до 47 золотниковъ пшена и до 6 золотниковъ масла для 
прпготовлешя каши или теста, пзъ котораго накатывает
ся 36 орешковъ по 12 па утреннюю, полуденную и ве
чернюю дачп,причемъ ихъ следуетъ предварительно дачи 
смочить въ цельномъ прЬсномъ молоке; кроме того, при 
каждой дач* корма, необходимо наливать ей для питья 15— 
16 золотниковъ свежаго цельнаго молока; само собой разу- 
мЬется, что посуду, куда оно наливается, должно ежеднев
но тщательно вымывать, дабы молоко нескислось; такимъ 
образомъ, считая продолжительность откорма въ 24 дня, 
на каждую индейку потребуется всего И '/ :  фунт, пшен
ной крупы, около 1 Vs Фунта масла и 4 Фунта молока, не 
счптая того, которое пдетъ па смачпваше кормовыхъ 
орешковъ.

Въ заключеше настоящей главы будетъ пелишнимъ со
общить нЬсколько св*деш п о дикой американской индей- 
кЬ, (ф. 31) какъ о родоначальнице нашпхъ домашнихъ 
птицъ этого рода.
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ВполнЬ взрослый дпкШ индгЬйС1ай пЬтухъ достигает!» 
длины почти 4-хъ Футовъ п ширины между крыльями бо
л'Ье 5-ти футоиъ; коротшй п сильный клювъ его, въ 2 ‘/2 
дюйма длины до угла рта, окрашенъ вплоть до оконеч
ности въ красноватый цвЪтъ; верхняя челюсть выпуклая 
п длпнггЬе нижней, а потому выдается надъ последней, 
загибаясь къ концу; у самаго основашя она одЬта весьма 
замЬтной и оригинальной воскообразной перепонкой, въ  ко
торой находятся открывающаяся внутрь носовыя отверзтй, 
прикрытия на половину вздутой кожей; нижняя челюсть 
подппмается (загибается) псиодоволь къ  оконечности верх
ней, но короче ея; слуховыя отверзтая защищены пучкомъ 
мелкпхъ несплоченпыхъ перьевт.; языкъ мясистый п не
раздельный; глаза темнокар1е; сравнительно очень ма
ленькая голова одйта, вм^сгЬ ст. половиной шеп, голой 
голубоватой кожей, которая усЬяна множествомъ соско- 
впдпыхъ возвышеньпцъ, въ верхней ея части красны хъ,авъ 
пш кней— б'Ьловатнхъ, между ними разбросано нисколько 
черпыхъ щетипистыхъволосъ, а на m e t  попадаются тамъ 
н сямъ мелия перы1пки, вообще очень малочпсленныя. Въ 
нижней части шеп, именно начиная съ того м4ста, гд-Ь 
она делается мягкокожею, голая кожа переходптъ въ 
волнистый прпвЪсогь, пих.пяя поверхность котораго снаб- 
жепа многоиазушпыми возвышеньпцами плп бородой. Въ 
м'Ьст'Ь соедппешя клюва съ передней частью головы 
выдается морщинистый мясистый нарост'ь, конической 
Формы, растяжимый п обросши! на оконечности длинны
ми волосами; когда птица покойна—онъ не длпннЬе 1\V  
дюйма, какъ скоро же что-бы-то-нн было раздражитъ ее, 
то иаростъ вытягивается вь  такой степени, что нетолько 
совершенно закрывает!, клювъ, по еще выдается надъ 
шить на 2— 3 дюйма. Шея, умеренной длины и толщины,
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украшена въ ппжнемъ концЬ пучкомъ крЬпкнхъ черныхъ 
волосъ длиною въ Э дюймовъ. Толстое, немного продолго
ватое, туловище прикрыто длинными усеченными перьямн, 
у основатя опущенными мелкимъ пухомъ сизоватаго цве
та, который въ верхней части пера иереходитъ въ черно
ватый; за черной частью пера сл'Ьдуеть^шрокая металли
чески блестящая полоса, отливающая, смотря по направ
лен ш  солнечныхъ лучей, то мЬдпо илп бропзовозолотис- 
тымъ, то фшлетовымъ или пурпуровымъ цв'Ьгомъ и пе
реходящая къ концу пера въ узкую чернобархатнстую 
полоску; этой последней н4тъ  однако ни на шейныхъ нн 
на грудныхъ перьяхъ. Нижняя часть спнпы, къ гузкЬ, и 
верхняя часть брюха гораздо темнее и пмЪютъ лишь сла
бый золотистый илп Ф ю лето вы й  отблескъ. Перья на ниж
ней части живота нерерЬзанн несколькими скрытым» ма- 
товочерш мц поперечными литам и  и, кроме того, снаб- 
ясены черной лентой у самаго начала вышеупомянутой 
широкой золотистой блестящей полосы; узкая же копечная 
чернобархатистая полоска окаймлена светлокорпчневой 
бахромкой. Нару;кныя верхнехвостовыя перья свЬглоко- 
рпчневыя сь множествомъ зеленоблестящпхь узкпхъ по- 
лосокъ, но на на одномъ изъ них'ь н Ьтъ металлически бле
стящей ленты, а большинство ихъ даже безъ конечной 
черной полоски. Гузка и ляшкн коричпеватозолотпсгаго 
цвета съ блЪдночериоватымп перьями. Наружныя нпжие- 
хвостовия перья черноватыя, ближе къ концу съ меднымъ 
огблескомъ, а въ самомъ концЬ светлокорпчневыя.

Вогнутыя, закруглепныя, крылья едва выступаютъ за 
начало хвоста и нмеютъ 28 маховыхъ перьевъ, изъ кото
рыхъ первое самое короткое, пятое и шестое самия длин
ныя, а  второе и девятое почти одинаковой длины; малень- 
и я  и средшя иоверхносгныя (наружныя) перья того же ц ве
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та, что а перья туловища, самня же больная—мЬдно.ыоле- 
товаго цвета съ беловатимъ концемъ п черной вблизи его 
полосой, пхъ нпжняя опушка узорчатая съ рпсункомъ ци'Ьга 
гусгой сажа; у старьгхъ птпцъ, в с л Ь д тй е  раздвоешя (рас- 
щемлешя) пучковъ наружпой опушки, перья пмЬютъ чрез
вычайно странный, взьерошепный видъ; ложное крыло, 
первыя поверхностный п главция маховыя перья— черныя съ 
белой черноузорчатой KaflMoii, которая прорезана стерж
нями перьевъ; на второстенныхъ маховыхъ перьяхъ белый 
двЬть господствуетъ въ такой стеиепи, что они могутъ 
быть пазваны белыми съ черноватыми полосками; кроме 
того они имЬють светлорыжеватый отт^нокь, переходя- 
ui,irt въ  белый и черный цвета, по мЬрЬ приблпжешя 
перьевъ къ туловпщу, такъ что третьестепенныя перья 
уа;е совершенно белыя съ черноватымъ рпсункомъ, а 
внутренняя пхъ опушка шгЬетъ металлически! отблескъ; 
передшя поверхностны» перья подъ крыльями темнобурыя, 
а  задшя серия. Хвостъ несколько длиннее 1'/4 Фута, 

закругленный, состонтъ изъ 18 шпрокихъ перьевъ и мо
жетъ вм Ьсгесъ поверхностными хвостовыми перьями рас
ширяться и удлшшяться, такъ что распускается въ Фор- 
мЬ вЬера когда птица хорохорится; онъ матовочернаго 
цвета съ черными пятнами и множествомъ узкихъ, чер- 
шахъ же, волнпстыхъ лиши, переплетающихся между со
бой на среднпхъ перьяхъ; ближе къ концу пдегъ широкая 
черпая полоса, за которой перо снова делается на ие- 
болыпомъ пространстве пестрымъ, а дальше крапчатымь 
съ черповаторыжимп краипнамп. Лапы i;plini;ia и иногда 
высоия; пятка, длиною слишкомъ въ 6 дюймовъ, одЬта 
съ передней стороны большими перемежающимися пяти
угольными пленками плп чешуйками, съ задней же,внутрен
ней стороны туповатыми, кр1шкими, сплюснутыми шпорами
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длиною почти въ дюймъ; лапы съ четырьмя пальцами, изъ 
нпхъ трп, обращенные впередъ, соединены у основашя 
перепонкой, а  четвертый, обращенный назадъ, поставленъ 
у пятая нисколько выше первыхъ и толы » концомъ при
касается къ земле; онъ вдвое короче обопхъ крайнихъ 
переднихъ, и едва длиннее одного дюйма, тогда какъ сред- 
Hift палецъ длиннее четырехъ дюнмовъ; всЬ пальцы одеты 
сплошнойплепкой; лапы красныя, края же пленокъ п чешуекъ, 
а равно перепонка и кожа черноватые; когги продолговатые, 
iunpoEie, съ загупленнымъ концемъ, сверху закругленные, 
снизу же совсЬмъ плоеше.

Дпкая американская индейка-самка мельче самца п не 
длпннЬе 3 '/4 Футовъ, клювъ и лапы т а й е  же какъ у сам
ца, но соразмерно короче, поатЬдта же сверхъ того не 
пмйютъ п следа шпоръ. Глаза также темнокар1е, а  шея 
п голова менее голы п покрыты маленькими раздель
ными грязноватосерыми перьями, которыя на затылке 
оканчиваются черноматовшш крапинами. Мясистый на- 
ростъ на лбу небольшой и не можетъ растягиваться. Обацй 
цветъ птицы черноватосерый, причемъ каждое перо укра
шено двумя полосами: одной съ металлическимъ блескомъ, 
хотя не столь сильнымъ какъ у индюка, а другой, следую
щей непосредственно за первой на конце пера, чернова
той съ сероватой бахромкой; этой последней конечной 
полоски нетъ  ни на ш ее, ни по всей нижней части 
туловища; перья на этой части туловища, на нижней 
части спины н въ пахахъ желтоватыя съ черномато- 
вымп концами, черный цветъ, которыхъ, по мЬрЬ прпб- 
лижешя перьевъ къ хвосту, постепенно светлеетъ. Гузка 
н ляшки грязнаго желтосЬраго цвета безъ малейшаго 
оттепка. Нижняя поверхность и, хвостовыя перья того же 

.цвета какъ у самца, только темнее и оканчиваются ши
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рокой 66лопатой бахрамой. Крылья также темнее, ч'Ьмъ 
у пЬтуха п каждое крыловое перо нмЪетъ сЬрую крапи- 
нт. Въ г!>хъ частяхъ главныхъ маховыхъ перьевъ, гдЬ 
подоски съужпваются, бЪлый д в й т ъ  встречается уже pi>- 
же, на второстепепныхъ перьяхъ онъ совершенно исчеза- 
етъ. Хвостъ пндМ кп одпнаковаго цвйта съ хвостомъ у 
индюка.

ГЛАВА X I.

ГОЛУБИ.

Голуби на всЬхъ птпцеводныхъ внставкахъ занпмаютъ 
первое мФсто послй куръ, и нер-Ьдко являются даже въ 
бо.тЬе многочисленныхъ, тг1;мъ куры, экземилярахъ; объ
ясняется это т'Ьмъ, что страсть къ разведешю голубей ве- 
детъ свое начало съ давнихъ временъ, тогда такъ куро
водство приняло настояшде широше размеры лишь съ по- 
явлешемъ на итпчьихъ дворахъ кохпнхинокь; къ тому же 
не всякому сподручно держать куръ, м4жду тЬмъ какъ 
для голубей у каждаго домохозяина всегда найдется ка
кой нпбудь свободный уголокъ.

При чрезвычайномъ разнообразш конструкцш голубя- 
тень мы укажемъ на слйдуюшде трп главные ихъ типа:

Подкрышныя голубятни (Taubenschlage) сколачиваются 
пзъ досокъ п ставятся подъ крышей жилья по направле- 
н ш  къ востоку пли югу, сюда же должны быть обращены 
и прор’Ьзанния въ нихъ отверзая для выхода голубей; 
отверзпя эти должны закрываться откидной проволочной 
сЬткой плп дверцей, и снаружи им'Ьть деревянную ступень
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ку; главное услоше при устройстве голубятень то, чтобы 
он* были недоступны для хищннхъ зверей, чтобы вч. 
нихъ не могла проникнуть не только крыса, но даже мн- 
шенокъ.

М аленьк/я одноэтажный отдельным голубятни (Tauben- 
riider) состоять изъ одноэтажнаго домика, поддерживаема- 
го нроходящимъ по серединЬ его сголбомъ пли стойкой.

Болыигя настояния голубятни или голубиные дома 
(Taubenhauser) встречаются обыкновенно на болынихъдво- 
рахъ въ поместьяхъ п деревняхъ и на дачахъ, онЬ 
ставятся илп на каменной стЬнке плп на деревянныхъ 
столбахъ, причемъ послЬдше необходимо обтесывать на 
столько гладко, чтобы по нпмъ не могли взобраться въ 
голубятню ни куница, нп хорекъ, ни кошка; съ этою а;е 
целью полезно обивать столбы Фута на 3— 4 отъ зем
ли жестью и вообще устроивать голубятни не ближе 20 
футовъ отъ всякаго жилья и деревьевъ. Архитектура го- 
лубятень дело вкуса: онЬ могутъ быть многоугольны» и 
круглыя, а также иметь отделен^ для другой домашней 
птицы, нанр.: гусей и утокъ.

Если двухъярусное noMbiueHie для голубей устроено 
надг1> нпжнимъ этажемъ, то каждый ярусъ долженъ быть 
вышиной въ человечесшй ростъ, пмЬть внутри, вокругч. 
стенъ, деревянныя полка на 1 ‘/2— 2 фута одна надь другой, 
для укреплеш я на нихъ гнЬздъ въ 13— 14 дюйм, въ по
перечнике п въ 3 дюйма глубины, сялетенныхъ пзъ иво- 
внхъ нрутьевъ, а иередъ полками жерди (насести) такой 
толщины, чтобы голубь могъ удобно охватить ихь своими 
пальцами; т а ш  же жерди, въ 3 Фута длины, должны 
находиться и на наружныхъ стуненькахъ входныхъ от- 
лерзт!й. Двери, ведущая въ означенные ярусы, делаются 
на сЬверъ, а  отверзма для выхода и входа голубей
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вышиной въ 21, шириной въ 12 дюймовъ— на востокъилп 
югъ. Кь откпднымъ cbruain., закрнвающимъ входныя от- 
верзпя, прикрепляется снурокъ для того, чтобы можно 
было запирать н отворять ихъ съ земли; впрочемъ не со- 
вЬтуемъ затворять ихъ на ночь, потому что голуби лю- 
бятъ вылетать на волю съ ранпимъ разсвЬтомъ. Деревян
ный полъ, по щючиостп, всегда лучше глинобнтнаго. 
Входъ въ nepxnie ярусы— но особой л-bceiid;; во вход- 
ныхъ ;ке дверяхъ должны быть проделаны иеболышя 
дырья для наблюдешя извне за т 'пцей.

Вообще чемъ выше отъ земли помещается голубятня 
тЬмъ скорее прпвыкаютъ in. лей голуби, въ особенности 
полевьтя нлп днгля породы; само собой разумеется, что 
чистота и опрятность являются п тутъ не менее сущест- 
вешш мъ услошемъ, чемъ при содержанш всякой другой 
домашней нгицы, тЬмъ более что голуби ихъ очень лю- 
бятъ; поэтому зимой необходимо тщательно вычищать 
голубятни не рЬ;ке раза въ месяцъ, по прп этомт. нужно 
стараться какъ можно меньше тревожить голубей, такъ 
какъ онп требуюгъ спокойагая. Онп впрочемъ легко 
прпвыкаютъ къ ходящпмъ за ними и охотно позволяютъ 
кормить себя.

Для щ пучетя къ новому иом ещ етю  только что npi- 
обрЬтешшхъ голубей предлагаюсь довольпо много, такъ 
называемыхъ,симпат11ческпх'1.,иопросту бабьпхъ, средствъ; 
все они решительно никуда негодны; столь же безполез- 
по и даже вредпо связываше снуркомь пЬсколышхъ пе- 
редннхъ маховыхь перьевъ: правда голубь съ перевязан- 
нымъ крылом'!, далеко не улегпгъ, за то о т .  можетъ лег
ко сделаться добычей какой нпбудь хищной птпцы. Го
раздо лучше вновь прпвезеиныхъ голубей запереть спа- 
чала однпхъ въ голубятню, иотомъ припустить къ нпмъ
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нисколько паръ уже одомашннвшнхся п, продержавъ не
которое врал я взаперти, выпустить въ первый раз'ь вь 
пасмурный, но не туманный, день, дабы, освоившись ни
сколько съ местностью, онн могли къ вечеру найти го
лубятню. Еслп однако ихъ прежнее местожительства 
лежптъ всего въ несколькпхъ часахъ отъ новаго, то онп 
легко могутъ верпуться въ старое гнездо; впрочемъ это 
случается чаще съ полевыми голубями, дворовые же, бол'Ье 
тяжелые, охотно остаются тамъ, где  ихъ хорошо кормят ь.

Голубп жнвутъ попарно и охотнее всего сами отыскн- 
ваютъ себе подругу; но когда дело идетъ о томъ, чтобы 
вывести голубей желаемаго цвЬта, то кааиую назначен
ную для спарпвашя между собой пару хорошо посадить 
предварительно въ такъ называемую сводную клт ппу  
или садокц она состоять изъ простаго деревянпаго осто
ва, обтянутого проволочной сЬткой п разгороженного 
внутри такой же сеткой на равныя половины: въ одну пзъ 
нпхъ сажаютъ голубя, а  въ  другую голубку данной пары; 
когда, спусти день плп два, голубь начнетъ приближаться 
къ голубке, то, во пзбежаше развлечешя, клетку следуетъ 
вынестп пзъ голубятпп, поставить въ уединенное мЬстэ 
и выдвинуть среднюю перегородку для того, чтобы птпцы 
спделп вместЬ; загЬмъ какъ скоро будетъ замечено, что 
голубь загоняетъ голубку въ  гнездо, то можно считать 
пхъ спарившимися и пустпть обратно въ голубятню.

Въ голубятне пи въ какомъ случае не следуетъ дер
жать болыпаго числа голубей чЬмъ голубокъ, потому что 
одпноме самцы преслЬдуютъ уже спарившихся голубокъ, 
сгоняютъ пхъ съ яицъ и вообще прпчпняютъ много не- 
пр1ятностей. Избытокъ голубокъ менее вреденъ; нередко 
по две голубки спдятъ рядомъ въ одномъ п томъ же гнЬзд Ь 
на четырехъяицахъ^но обыкновенно ничего невысиживаютъ.
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Голубя питаются растительными кормами, хлебными 
зернами, стручковыми плодами, с*мянамп травъ и вообще 
всякою зеленью. Соль дЬйструетъ на нихъ также благо
творно, поэтому хорошо имъ давать такъ-называемыя со- 
ляння лепешки; он* приготовляются пзъ смЬси глины, 
анпса п селедочнаго разсола, разминаются какъ т*сто, ска
тываются въ любую форму, сушатся на солнц* и даются 
птиц*; голуби охотно отклевываютъ и съ*даютъ неболь- 
mie кусочки таки.чъ лепешекъ; зат*мъ никогда не долж
но быть недостатка въ чистой вод*, которую особенно 
хорошо держать въ жел*зной посуд*, такъ какъ слегка 
желЬзпстая вода очень полезна для здоровья голубей; кро- 
м* того, необходимо еще ставить воду вн* голубятин, но 
въ бол*е крупной посуд*, гд* голуби могли бы купаться, 
потому что купанье отлично д*йствуетъ на ихъ здоровье.

Молодые голубята питаются слегка створоженнымъ 
веществомъ, образующимся, ко времени вылуплешя птен- 
цовъ, въ-зобу пхъ родителей; это т*стовпдное вещество 
не можетъ сохраняться долго, поэтому, коль скоро птенцы не 
появятся на 18 день отъ начала насняшвашя, то насижи
вающая пара б р о с а е т ъ  гн*здо; упомянутое вещество Фор

мируется за день п in за два до вылуплешя голубятъ, какъ 
по крайней м*р*, можно заключить пзъ того, что если 
подъ пару, сидящую 10 дней, подложить япца, совершен
но готовыя къ вылупдешю, то птенцы, выходящее изъ та- 
ьихъ яицъ, находятъ уже это, такъ сказать, голубиное 
молоко готовымъ; вообще образоваше его чрезвычайно 
зам*чатедьно и совершается повпдимому подъ вл!яшемъ 
процесса наспживашя; голубиное молоко появляется у обо- 
ихъ родителей, хотя голубка наспжпваетъ обыкновенно 
20 часовъ въ сутки, голубь же только 4 часа, отъ 10 или 
11 утра до 2-хъ пли 3-хъ пополудни.

Р у к о в . s i  р азве ,;, к у р ъ . 8
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Болезни голубей, какъ п всякой другой птпцы, гораз
до легче предупреждать надлежащпмъ содержашемъ п 
уходомъ, ч/Ьмъ лечить; свежШ воздухъ, опрятность, хо- 
poinift кормъ и въ достаточномъ количестве чистая вода, 
въ особенности железистая, служатъ лучшими предохра
нительными протпвъ нпхъ средствами; еслп же, несмот
ря на то, появится та плп другая болезнь, то гомеопата 
даетъ иамъ протпвъ нихъ вполн'Ь надежный лекарства, 
такъ напр, воспалеше глазъ излечивается средствами, 
указанными протпвъ этой болезни у куръ; грибовидные 
нарости въ клюве н зобу требуютъ Sulphur, а кашель п 
истечете пзъ ключа Chamomilla. Въ аллопатнческихъ 
рецептахъ также н4тъ недостатка: почти каждое руко
водство къ разведенш голубей содержптъ пхъ въ такомъ 
числе, что выборъ техъ  плп другихъ пзъ нпхъ гораздо 
лучше предоставить самому птицеводу.

Переходя засимъ къ породамъ голубей, въ высшей 
степени многочнсленпымъ, заметпмъ, что Люсгеннэ 1>опа- 
партъ въ своеыъ сочпненш coup cl'ocil sur Vordre des p i-  
(jeons пасчитываетъ 288 родовъ голубей, распадающихся 
на 5 семействъ п 12 подразделена! Вообще назваш я го- 
лубпвыхъ расъ и класспфпкацш пхъ до того различии п 
противоречивы въ разлпчнихъ сочннешяхъ, чтодрезден- 
ciiifi копгрессъ птицеводовъ 1869 г., признавая крайней 
необходимостью, въ видахъ общаго иптереса, установить 
однообразную номенклатуру голубей, внбралъ съ этой 
целью особую коммиссш, которая сочла прежде всего 
нужшлмъ устаповнть сколько-пибудь правильную класси
фикацию голубппыхъ расъ, а потому предложила ихъ раз
бить на следующая 10 грунпъ плп классовъ:

1) Полевые голуби, сизяки. Сюда должни быть отнесе
ны не только все простые полевые голуби, но п облаго-



рожепные, известные подъ иазвашемъ цвЬтныхъ голубей, 
безразлично гладкоголовые п хохлатые, съ иоперечнымъ 
или двойнымъхохломъ; затЬмъ голуби-воркуны (трубастые 
Trom m eltauben) съ ихъ разновидностями, а также сниги- 
ревпдные (Gimpeltauben) голубн.

2) Голуби-вертуны  (Turamler) съ короткпмъ п длпн- 
нымъ клювомъ, съ голыми илп оперенными лапами, съ 
хохлами или безъ хохловъ; къ этому классу причислены 
также такъ называемые монашенки (Normen).

3) Голуби съ большими хохлами— париками (Perucken- 
tauben) съ прпсоедпнетемъ курчавыхъ (взъеротеиныхъ) 
чериоголовыхъ (шмалькальденскихъ).

4) Голуби-чайки— нЬмецие, п и тай те , егииетсйе и пр. 
всЬхъ цвЬтовъ и рпсунковъ, сообразно которымъ онп и 
носятъ плп друпя назватя.

5) Павлиньи юлуби. Н азв атеэто  присвоено вс^мъ темъ, 
у которыхъ хвостъ снабженъ болыпимъ чпсломъ перьевъ, 
поставленъ высоко п распускается въ  виде пЬера.

6) Куриные голуби. Группа эта заключаетъ въ себе 
такъ называемыхъ голубей кукушекъ-куроиатокъ, ф л о -  

рентинскихъ и мальтШскпхъ.
7) Зобастые голуби. Зобастыми названы все голуби, 

одаренные способностью раздувать глотку (зобъ) чрезвы
чайно сильно; поэтому къ разновпдностямъ пхъ принад
лежать: а) н ’Ъмецие коротко- п гладколапые; б) Француз- 
ciiie высоко- и гладколапые; в) ан гл ш ш е съ высокими и 
оперенными лапами, включая сюда и померанскпхъ съ 
лапами, оперенными на столько, что перо волочится но 
земле; г) саксонаае, прежде неверно называвпйеся гол
ландскими; д) все мелкорослые зобастые, известные до того 
подъ назвашями брювнскихъ и прагскихъ, п е) голланд- 
CEie.
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8) Мутобансте голуби съ раковпнноцвЬтными (ра- 
дужпымп) хохлами и гладкоголовые,

9) Ркмскге голуби, въ томъ числе и такъ пазиваемне 
испант е.

10) Восточные голуби: а) Французмие багдетсие (по 
не багадотсые п т. п.); б) пЬмецые багдетсие—прежше 
нюренбергсые; в) ан глш ш е багдетш е илп K a p p ie p i;  г) 
восточные п европейские почтовые; д) кнпрш е, носивш1е 
назваше пнд'Ьнскпхъ, а пмеппо Фрапцузше (крупная ран-, 
новндпость) п саксопсте (мелкая разновидность); турец- 
r.ic съ коротппмъ,толстымъ клювомъ п борадавчатой но
совой перепонкой, и таковые же съ очень блЬдпыми веками 
(цв'Ьта мертваго мяса).

Приведенная классификация была утверждена съЬздомъ, 
но съ т!;мъ, чтобы номенклатура разлпчныхъ разновид
ностей голубей была установлена особой коммисйей, а 
какъ последняя не исполнила возложенной на нее зада
чи, то трудъ этотъ прпнялъ на себя, съ согламя делега- 
товъ съезда, некто С. Прютцъ (S. P riitz) нзъ Штетпна, 
который и пздалъ брошюру подъ пазвашемъ: Роды до- 
машнихъ голубей (Die Arten der Haustaube); отсылаемъ 
къ названной брошюр* всЬхъ любителей голубеводства.

Почти вс* естествопспытателп считают ь родоначаль
н и к о в  вс*хъ нашпхъ, разнообразныхъ до крайности, по
родъ голубей—днкаго каменнаго голубя, встрЬчающагоса 
до спхъ пор7> во многихъ отдаленныхъ странахъ; л дей
ствительно сходство его съ обыкновеннымъ нолевымъ го- 
лубемъ несомненно. Однако въ новейшее врэмя неко
торые вачинаютъ указывать на бе.юго новозелапдскаго 
голубя, какъ на праотца одомашнившихся навлиныхъ го
лубей, на томъ основанш, что онъ пмеетъ отъ двухъ 
до четырехъ хвостовыхъ перьевъ больше, чемъ псе ос-
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тальние дшйе голуби. ЗатЬмъ встречается еще Д1ШЙ бу
рый голубь съ белой шеей, на котораго иные указываютъ, 
какъ па родоначальника домашнихъ белошейныхъ вер- 
туновъ, но, за недостатком?! достаточпыхъ къ тому дока
зательству можно точно также допустить, что названный 
голубь есть продукта, более поздняго времени и пр< - 
изошелъ первоначально отъ каменнаго голубя. Вообще 
нужно заметить, что различный разновидности каменпа- 
го голубя столь же возможны, какъ и разновидности ди
кой курочки и что появлеше въ будущемъ новыхъ уг,ло- 
Henirt отъ первоначальнаго его типа нисколько неудивн- 
тельно.

Страсть къ разведешю почтовыхъ голубей, господство
вавшая прежде чуть-.та не въ одпой Бельгш, стала въ 
новейшее время распространяться почти повсеместно и 
число любителей такпхъ голубей ростетъ более и более. 
Въ БрюсселЬ, Люттихе, Антверпене и въ другпхъ горо- 
дахъ, особенно же во Францш, существуетъ довольно 
много общесгвъ почтовыхъ голубей, устроивающнхъ осо- 
бия для иихъ состязашя, которыя, после германско-Фрап- 
цузской войны начали входить въ моду также въ Герма- 
nin и даже Англш; а загЬмъ разведете  почтовыхъ го 
лубей стало особенпо спльно развиваться въ Германш. 
Голубей щлучаютъ къ дальнимъ полетамъ псподоволь, 
начиная съ неболыппхъ разстоянш. Въ Бельгш даже са~ 
мыя медиа местечки ииеютъ свои «общества почтовыхъ 
голубей», а въ БрюсселЬ издается особая голубпно-поч- 
товая газета VEpervier (копчикъ, голубятникъ).

Вс4лъ известно, какую громадную услугу оказали гг 
луби парижанамъ въ последнюю войну доставлеше 
корреспопдепщп; съ ij- сентября 1870 г. по яр 

1871 г. было пущено ш ъ  Парижа 04 воздушныхъ
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изъ которыхъ 5 попали въ неиргятельш я руки, 2 упали 
въ море, остальные ;ке достигли, бол^е или менЬе удач
но, n t  л и своего назначешя; на этихъ 64 ш арахъ было 
отп р атен о  363 почтовых!, голубя н огромное большин
ство ихъ вернулось счастливо въ Парпжъ съ письмами.

О способа подготовки иочтовыхъ голубей къдальнимъ 
полетамъ, пхъ разведенш, уходе за ппмп и пр. издано 
несколько сочииешй; какъ на лучппя, можемъ указать не 
сочппеше Ш аппюи (F. Cliappuis): Le pigeon voyageur 
beige etc. (бельййсый голубь-нутешественникъ ii пр.).

Кроме указанныхъ сочпнен1й Прютца п Шаппюи, за- 
служпваютъ еще полнаго внпмашн всЬхъ любптелей го
лубей: а) появившаяся у книгопродавца Фогпта (Foigl) 
въ Веймаре книга стараго оиытиаго голубевода Неймей- 
ctnepa (Neumeister) das Ganze der Taid>en:ucht (по.тное го
лубеводство) съ многочисленными раскрашенными пзо- 
бражешямп, а также анг.ш1екое сочинеше The pigeons' 
(голуби).

ГЛАВА XY.

Ф А З А Н  Ы.

Разведете фазановъ во Францш. Фазанъ не можетъ 
считаться вполне домашнею птицею; конечно, можно при
ручить его на столько, что онъ будетъ гулять на птичь- 
ихъ дворахъ, подобно другой домашней птице, но даль
нейшее размножеие при такой обстановке удается весь
ма редко, потому что самка хотя п будетъ нестись, но 
никогда не будетъ насиживать. Это обстоятельство пове-



.то къ тому, что Фазановодство распалось па два способ;:: 
на дикое п домашнее. Для заложешя дикаго Фазанника 
нужно лЬсной участокъ въ 4— 6 десятпнъ, въ которомъ 
бы находилось нисколько лужаекъ и, еслп возможно, ка
кой-нибудь ручеекъ ила вообще проточная вода, обнести 
ет'Ьпою п пустить туда нисколько семей ствъ Фазаиовъ, 
каждое ш ъ  1 самца и 5— G самокъ; у самцовъ, чтобы они 
ле могли улет'Ьть,— слЬдуетъ отрезать сочленеше <^аль- 
шнваго крыла (летатольныхъ перьевъ) и тогда можно 
быть увЬреннымъ, что нн одна самка пе покпнетъ самца. 
Когда наступить першдъ кладки япцъ, то каждая самка, 
съ помощш самца, отнскпваетъ себ'Ь удобное и уедпнен- 
пое мЬстечко, вьеть тамъ гнЬздо, кладе,п. отъ 12 до 13 
;1йцъ и выспживаетъ пхъ впродо.тженш ЗО-тн дней; 
высижпваше происходить обыкновенно раннею весною, 
по, смотря по погод*, бываетъ нисколько раиыие п поз 
,ке. Но окончапш вылуплешя цыплятъ каждая самка вн- 
бпраетъ себ* въ л*су известное пространство, куда во- 
дптъ своихъ птенцовъ, и пе допускаетъ заходить туда 
другихъ самокъ; самецъ же въ это время носвящаетъ себя 
вполн* своему многочисленному семейству п прекращаетъ 
всякое сношеше съ другими семействами; только когда 
молодые Фазаны совершенно выростутъ, самцы опять д е 
лаются общежптелыгЬе и живугъ между собою въ ладу 
до новаго наступлешя времени несешя яицъ.

Р азведете  Ф азановъ по опнсанпому сиособу легко п 
нехлопотливо; вся забота ограничивается лишь т*мъ, 
чтобы имъ не было недостатка в ь вод* п кормЬ, особенно 
зпмою, когда земля замерзнегъ и покроется снЬгомъ; для 
этого иъ разныхъ мЬстахъ фазанника пасыпаютъ шш,- 
ннцы, гречи, пемпого конопляпнаго сЬмепи и мелкозер- 
нпстаго -маиса, что служить для Фазана самымъ лучшимъ
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цормомъ; въ теплое время года количество корма можно 
уменьшить, потому что тогда Фазаны находатъ себе въ 
парке вдоволь желудей дубовыхъ, буковыхъ, семянъ дп- 
кпхъ pacrenirt, слизней, червей п личннокъ насекомыхъ. 
На зиму необходимо ставить у южной ограды парка н е
сколько шалашей плп критыхъ навЬсочъ на ш естахъ, где 
бы птицы могли находить себе защиту отъ непогоди.

При разведены Фазановъ птицеводъ долженъ сообра
зоваться съ пхъ дикпмъ, любящпмъ свободу п приволье, 
характеромъ п потому посещ ать Ф азаннпкъ сколь можно 
реже; только тогда онъ можетъ расчптывать на размно- 
жеше ихъ въ этомъ полусвободном?, состоянш, которое 
во всякомъ случае гораздо ближе подходить к ъ  ихъ при
роде, чемъ содержаше на птпчьпхъ дворахъ Ловля мо
л оды хъ Ф азаповъ удобнее всего въ то время, когда они по- 
кидаютъ свою мать, но недовольно еще сильны, чтобы ле
тать; для ловли, пользуясь пхъ прожорливосмю, молодыхъ 
Фазановъ заманиваютъ па отборный кормъ въ особо 
устроенную изгородь, где и заппраютъ; такимъ же обра
зомъ ихъ можно заманивать въ сумерки въ клетки. Вы
веденные по описанному способу Ф а за н ы  вполне пригодны 
для заселевьч другпхъ дикпхъ Фазаннпковъ, но пе сове- 
туемъ переводить пхъ пзъ одного «азанипка въ другой, 
находящейся вблпзп, потому что они часто возвращаются 
въ свое прежнее место.

Р азведете Фазановъ въ  домашнемъ итнчнпке уже го
раздо труднее и менее надежно, чемъ въ дпкомъ Фазан- 
нике, но за то для домапшяго Фазаннпка нужно гораздо 
меньше места и подъ него годится всямй пустой птпч1й 
дворъ; за ненмЬшемъ же такого нужно отводить для 
Фазановъ совершенно особое помещ еие; такъ напр., че- 
твероугольный 5 —6 сажень длпныи дворъ въ ширины,



обнесенный стеною, достаточенъ для помЬщешя 4 -х ъ <i>a- 
зановъ-самцовъ еъ 4 — 5 самками на каждаго. Дворъ дол- 
а:еиъ быть разгорожеиъ проволочными сутками на такое 
чпсло отд'Ьлетй, скодыю предполагается держать въ немъ 
Фазаньпхъ семействъ; еслп можно, то сл’Ьдуетъ провести 
на Фазашн дворъ проточную воду, что много содействуетъ 
ycnixv  раззедешя, въ протпвпомъ же случае пул;но ста
вить для питья посудины, въ которыхъ вода была бы по
стоянно чистая п холодная; дверцы между отделешямп 
могутъ быть открыты почти круглый годъ, потому что 
Фазаны жпвутъ между собою дружно, н овъ  перюдъ клад
ки япцъ каждое семейство необходимо держать запер- 
тымь, потому что у самцовъ въ это время развивается 
чувство ревностп п онп, подобно пЬтухамъ, пступаютъ 
между собою въ кровопро.штныя, часто смертельны;!, драки.

Самка, содержимая взаперти, какъ было уже сказана, 
несется, но не насижпваетъ, поэтому для высиж иватя 
яицъ, положенныхъ такими самками, употребляютъ куръ 
апг.ийскпхъ карлнковыхъ, бентамокъ плп вообще мелко- 
рослыхъ породъ, потому что круиныя куры своею тяжестью 
могутъ легко раздавить Ф азан о в о е  яйцо, котораго скорлу
па очень тонка. Самка Ф а за н а  начинаетъ класть япца 
обыкновенно въ  первой половине марта, владеть пхъ че- 
резъ день, а  иногда п ежедневно, если только по снесешп 
первой половины япцъ отдохнетъ 8 дней; она кладетъ 
большею частью до 20 япцъ, но особенно плодовптыя 
самки, спустя 8— 10 дней по окончанш першда кладки, 
сносягъ еще 5— 6 добавочныхъ япцъ; вообще Фазаны 
несутся только разъ въ годъ. Снесеиныя яйца нужно вы
бирать ежедневно и сохранять въ  прохладномъ м есте 
въ отрубяхъ; обирать пхъ лучше всего тогда, когда Фаза
ны заняты едою, но при этомъ нельзя не посоветовать,
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чтобы за Фазанами постоянно ходили одни ц т'Ь ;ке лпца, 
къ которымъ онп скоро прпвыкаютъ, тогда какъ новыхъ 
лпцъ дичатся п пугаются; между тЪмъ совершенное спо- 
r.oflcTBie составляете для Фазанов?., во время кладки, 
весьма важное п необходимое yc.W Bie,

Карликовая плп бентамская курпца пе можетъ выси
живать за-разъ 'бол’Ье 12 Фазановыхъ япцъ, но какъ Фа

заны вылупляются только по npom ecTB iii 30 дней, то, нро- 
спд’Ьпъ понапрасну 20— 22 дня, она ппогда отказывается 
отъ далыгЬйшаго наспживашя; на такой случай необходимо 
иметь нЬсколько запасныхъ насЬдокъ, подъ которыхъ 
сначала нодкладываютъ пхъ собственныя явца, а потомъ 
последтя  потпхопьку замепяютъ Фазаповымп. Выведен
ные этюп, путемъ, фазаны теряют?, отчасти свой дшлп 
характер?, и делаются более ручными. По окончаиш вы- 
сиживашя наседку съ малепькамн Фазанами переносятъ 
въ клетку, которая сообщается с?, галлереею на откры- 
томъ воздухе, забранною со всехъ сторонъ проволочною 
сеткою, что нужно для того, чтобы Фазаны могли иметь 
достаточно места для двнжешя и возвращаться для со- 
грЬвашя подъ крылья насЬдкп, зову которой онп пови
нуются. Молодых?, Ф а за н о в ъ  следуе?ъ кормить сначала 
тестомъ, приготовленным?, пзъ хлебпыхъ крошекъ, мелко 
рубленныхъ крутых?. япц?> п муравьнныхъ япцъ: послед- 
шя въ особенности необходимы нм?> в?, первое время ж и з 

н и . Муравьиная япца собираются следующим?, образомъ: 
два человека отправляются въ лес?, с?, холщевымъ меш 
ком?, п лопатою, п когда найдут?, муравейник?., то один?, 
набрасываетъ на него открытымъ концомъ мешокъ, а 
другой начпнаетъ перерывать лопатой муравеипикъ; uciry- 
ганные муравьи, пе находя выхода, стараются укрыться въ 
мешокъ, где нхъ п завязывают?., после чего уже нетруд
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но набрать муравьиных?, лпчпнокъ плп, такъ пазывае- 
мыхъ, япцъ. М Ътокъ съ муравьями кладутъ въ горячую 
печь, засушпваютъ муравьевъ и сохрапяютъ въ такомъ 
состоянш ниродолженш нЬсколькихъ мЬсяцевъ, сушить же 
муравышыя япца нЬгъ tin какой надобности. Муравьпнаго 
корма нельзя давать молодымъ Фазанамъ много за-разъ, 
потому что опъ ихъ очень горячитъ; воду для питья сл'Ь
дуетъ мЬнять часто. Но прошествш 1-1 дней начннаютъ 
давать Фазапамъ, въ перемежку съ тЬстомъ, понемногу 
пшенппы, а спустя мЬеяцъ даютъ тЬсто только разъ въ 
депь, а пшеппцу трп раза. Въ двухмгЬсячномъ возрасгЬ 
для Фазановъ наступаетъ очень опасный крпзпсъ, который 
однако, ]фп тщательпомь за ними уход'Ь, оканчивается 
обыкновенно благополучно. Крпзисъ состоптъ въ томъ, 
что у самцовъ выростаютъ длцнныя хвостовыя перья, а 
самки начппают'ь вдругъ р о с т  столь быстро, что вырос
таютъ совершенно втечешп нЬсколькихъ недель; по мп- 
noBanin кризиса молодой выводопъ покпдаегъ мать п, 
подобно другой взрослой птпцЬ, не нуждается бодЬе въ 
особом?. уходЬ; взрослихъ Фазановъ кормятъ пшеницей, 
ячменемъ п гречей, а въ впнод’Ьльческпхъ мЬстностяхъ 
сухими виноградными вы;кпмкамн; варепая морковь или 
рЬпа, сырые крупнорубленные сельдерей п петрушка, п 
вь  особенности лукъ, плп луковыя перья очень способ- 
ствуютъ здоровому, сильному развнтш  п выростанш  фя- 
заповъ. Мо.тодыхъ Фазановъ, которые предназначены для 
заселешя дикихъ Фазанниковъ, сл’Ьдуетъ втечеше первой 
зимы держать на фазаповыхъ дворахъ, потому что опп 
въ это время еще не па столько окрЬплп, чтобы выноспть 
очень болыше холода; переводятъ же пхъ въ паркъ, т. е. 
диий Фазанппкъ, передъ наступлешем ъ першда кладки—  
въ концЬ Февраля пли началЬ марта.
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Кроме обыкповеннаго Фазана существуютъ еще две  по
роди, а пмеппо: золотыхь п серебряныхъ Фазаповъ; обе 
пропсхождешя кптайскаго, выращиваются несколько груд- 
п ее  обнкновеппаго Ф азана, а  потому пхъ разводят!» чаще 
въ  домашних!,, ч ем ъ  въ  дпкпхъ Фазашшкахъ.

Обыкновенный Фазанъ-самедъ охотно спарнвается съ 
домашнею курицей и происходящее отсюда ублюдки, по 
вкусу и нежности мяса, мало разнятся отъ настоящих!» 
Фазановъ; онн сильнее своего отца п могутъ выращи
ваться съ прочею домашнею птицею, но неспособны къ 
дальнейшему размножекш .

Разведете фазановъ въ верхней Силе-пи и Воге.тн. Въ 
обепхъ пазванныхъ сгранахъ не позволяют!, Фазанамъ, 
даже жпвущпмъ на свободе въ паркахъ, высиживать 
собственныхъ япцъ, а  тщательно нхъ собпраютъ п под- 
кладываютъ исключительно нодъ ппдЬекъ. Индейка, ко
нечно, можетъ накрыть разомъ гораздо больше яицъ, чемъ 
курица, но за то всегда раздавптъ несколько штукъ, такъ 
что прн этомъ способе необходимо постоянпо расчиты
вать на некоторую потерю япцъ. Когда высижпваше окон
чится, то выводки Формпруютъ въ болышя стаи п каж
дую поручаютъ особой индейке. Въ первые 8 дпей пхъ 
держатъ въ х л еве  илп курятнике и кормятъ легкпмъ тес
томъ изъ япцъ и пшеничной муки, затем ъ  вынускаютъ 
па открытый солнечный лугъ, где  для паждаго семейства 
построенъ отдельный деревянный ш алаш ъ, который слу
ж ить ему ночлегомъ и на ночь запирается. Позже, кроме 
упомянутаго теста , Фазанамъ даютъ просо п муравьшгыя 
япца, ежедневно увеличивая дачу муки. Молодыхъ Фаза
повъ npiyiaioTT. собираться по звопу колокольчика, вм есте 
съ выведшими ихъ индейками, на сборное место, где  имъ 
задаютъ кормъ; когда же они подростутъ на столько, что
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могутъ проводить ночь на насести плп дереве, то пхъ 
кормятъ только три раза въ депг. зерповнмъ кормомъ, 
состоящпмъ па половину пзъ шпешщп, па половину пзъ 
ячмепя. Осенью, по окончанш жатвы, Ф аза н о в ъ , вместе съ 
пхъ маткамп-ппд'Мками, нередко пускаютъ на жнивпыя 
ноля. Къ октябрю молодые Фазапы выростаютъ уже до 
такой степени, что годятся для кухпн, а потому зпмою 
пхъ пристр'Ьлпваютъ плп убпваютъ тдаромъ палкп по 
голове; на убой ндутъ преимущественно самцы.

Переходя за спмъ къ оппсашю розлнчпнхъ Фазановыхъ 
породъ, пачнемъ съ

ОжЕРЕЛЬНЛГО ФАЗАНА.

Ожере.тьный Ф а за п ъ  (ф иг. 32) составляете раздновид- 
пость обыкновеннаго п появился въ зв'Ьрпнцахъ лишь въ 
самое последнее время; онъ бываетъ 2-хъ впдовъ: белый 
п n tr ir t , п выращивается легче обыкповепнаго Фазана; 
объясняется это темъ, что оба названные вида выведены 
были въ домашнихъ птпчнпкахъ, а потому прпвыклп къ 
дому болЬе цв’Ьтннхъ Ф аза н о в ъ .

Верхняя часть головы ожерельпаго Фазана бурожелтая 
съ зеленымъ отблескомъ, надъ глазами находятся два 
б1;лыхъ пятна, остальная же часть головы п шея блестя- 
щаго темнаго цвета съ Ф ш етовымъ отлнвомъ, за псклю- 
чегпемъ впрочемъ топ части шеп, гд е  она опоясывается 
б^лой полосой, давшей поводъ назвать эту разновидность 
ожерельной. Спппныя перья черныя, окаймлены въ сред
ней части беловатой зпгзаговпдной полосой съ чернымъ 
продо.тговатымъ пятномъ; паплечныя перья у основатя 
также черныя, украшены по серединЬ бЬловатымъ круг- 
лымъ пятномъ и окружены чернымъ съ каштановым?.
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кольцомъ, а концы ихъ отлииаютъ слегка пурдуровымъ 
цв£томъ. Поверхностпня хвостовыя перья свЬтлорьшя съ 
редкой шелковистой опушкой; грудь блестящепурпуровая; 
бока бл'Ьдножелтые, ппжпяя часть дяшкп черная, отливаю
щая «молетовьшь; перья на гузгЬ олпвковозеленагоцв'Ьта, 
пм’Ьютъ въ длину около 16 дюймовъ ц дрорЬзапы по 
середппЬ широкпмп поперечными черпымп полосами; 
наконецъ, пшори у самца черные, по нисколько короче, 
Ч'Ьмъ у домашняго п'Ьтуха; у самки подъ каждымъ гла- 
зомъ пдетъ узкая черпая полоска пзъкороткихъ черныхъ 
перышковъ, служащая ея главннмъ отлпчптельннмъ прп- 
знакомъ отъ самкп обыкповеппаго Фазана, затЬмъ она 
отличается еще отъ послЬдией отсугств1емъ черныхъ пя- 
тепъ на грудп и большей величиной черныхъ попереч- 
ныхъ полосъ да гузк*. Япца ея свЬтлоголубыя съ зе лено- 
ватымъ оттЬнкомъ и множествомъ темныхъ кратшнъ, тогда 
какъ япца самкп обыкновенная Фазана олпвковобЬлаго 
цв4та безъ краппнъ.

Родпна описываемой разновидности Фазапа, какъ п 
всЬхъ прочпхъ,—Китай, перешелъ я;е онъ въ Европу нзъ 
малой Азш съ береговъ Фазиса, пынЬ PioHa.

З олотые и серебряные фазаны.

Об* названныя породы встречаются чаще другпхъ на 
наш пхъ птпчьпхъ дворахъ, а потому заслужпваютъ болЬе 
подробнаго оппсадТя.

Золотой фазанъ (фнг. 33, RepxHin рнсунокъ) хотя мель
че обикновеннаго, но за то красивее всЬхъ другпхъ. Са- 
мецъ, вполнЬ оперенный, пмЬетъ въ длину до 3-хъ Фуговъ, 
нзъ копхъ около двухъ третей приходятся на долю гузкп. 
Перья передней части головы блестя mia ;келтыя, шелко-
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впстия п очень длинныя, значительно длиннее перьевъ 
задней части головы; эти пос.тЬдгш блеетящаго оранже- 
ваго щгЬта съ черными поперечными, очень длинными по
лосами, которыя выдаются по сторонамъ т е п  на иодоб1е 
накрахмаленааго воротничка п въ то же время могутъ 
быть по желашю поднимаемы и опускаемы. Щеки жпдко 
оперены мелкими бархатными перышками; гребня, столь 
впдпмаго у обыкновенная Фазана, вовсе нЬтъ, остальная 
же часть головы п горло оперены. Перья на затылг/Ь ие- 
ремЬшанныя золотистая н зеленыя съ черными краями, 
спинпыя же и иоверхносгныя хвостовыя желтоблестяшдя, 
послЬдшя сверхъ того съ малиновыми краями. У осно- 
ваща каждаго крыла находится широкое темносннее пят
но, отливающее Ф ю л е т о в ы м ъ  цв'Ьтомъ; поверхпостныя 
ирыльныя п второстепенаыя маховыя перья разлпчныхъ 
о т т^ п к о б ъ —отъ краснокаштановаго и бураго, а первосте- 
пенныя маховыя украшены по бурому ф ону  красноватыми 
пятнами. Въ перьяхъ гузки чередуются два цвЪта: кашта
новый н черпый, нрпчемъ оба онп разбегаются широки
ми полосами по скрытымъ перьямь; непосредственно выше 
o cu o B an iii гузки перья превосходнаго пурпуроваго цвйта. 
Горло черноватобурое, остальная нижняя часть подшей- 
ныхъ перьевъ, а равно затылочныхъ, грудныхъ и брюш- 
ныхъ блеетящаго пурпурокраснаго двЬта. Глаза золоти- 
с гоблестяпце, клювъ п ляшкд того же дейта, но 6o.ri,e 
св'Ьтлаго оттЬпка. Лапы вооружепы коническими, доволь
но большими, шпорами и пмЬютъ четыре пальца, пзъ ко
торыхъ три передне соединены между собою короткой 
перепонкой.

Длинная, узкая и выпуклая гузка состопгъ изъ 18 перьевъ, 
образующихъ двЬ вертикальная плоскости и прпкры- 
вающпхъ другъ друга въ впд'Ь правильнаго выступа,
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такъ что два средшя пера значительно длппнЬе осгаль- 
ныхъ.

У самки, какъ вообще у вс'Ьхъ самога этого семейства, 
перо гораздо менЬе блестящее, тЬмъ у самца; верхняя 
часть ея туловища более пля менЬе темнаго рижебураго 
цв^та, нижняя же помечена рнсуакомъ нзъ темнобурыхъ 
пятенъ по болЬе светлому Фону; горло почти бЬлое; крылья 
перерезаны черными поперечными полосамп, а гузка (на- 
стояпцй хвостъ) значительно короче, чемъ у самца и, по
добно крыльямъ, пегая.

Родпна золотаго Фазана— тЬ же мЬстностп Китая, какъ 
п обыкновенная; темъ пе менее, они оба являются совер
шенно самостоятельными видами н до сихъ норъ реши
тельно неизвестно, чтобы они между собою когда либо 
скрещивались. Золотой Фазапъ известенъ у Китайцевъ 
подъ назвашемъ Kinki, т. е. птица золотаго цветка; онъ 
по природе своей менее дпкъ, чемъ обыкновенный и, по
этому, его пробовали держать въ дичныхъ паркахъ, однако 
большею частно безуспешно. Мясо его еще вкуснее мяса 
обыкновеннаго Фазана, а перья хохла я  воротничка поку
паются въ Англш по высокой ценЬ.

Опытъ показалъ, что золотой Фазанъ вовсе не столь 
неженъ, какъ уверяли некоторые писатели, такъ что онъ 
можетъ содержаться въ открытомъ птичнике во всякое 
время года; нестпсь онъ начинаетъ также раньше сереб- 
рянаго и обыкновеннаго Ф а з а н о в ъ  н вообще холода не 
причиняютъ ему особаго вреда. На этомъ основанш золотой 
Фазанъ, при надлежащемъ уходе, еще сподручнее обыкно
веннаго для разведешя въ домашнихъ птичнпкахъ; самый 
же способъ разведешя его тотъ-же что и обыкновеннаго.

Серебряный Фазанъ (ф и г . 33, нпжнш рпсунокъ) крупнее, 
сильнее и понятливее золотаго и обыкновеннаго; онъ
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очень боекъ, но въ то же время легко приручается. Самецъ 
длиною около 2-хъ футовъ 8 дюймовъ; щеки его одЬтьг 
голою малиновою кожей, которая вместе съ т*м'ь, обра
зуя. родъ гребпя, поднимается значительно выше глазъ п 
спускается по об* стороны нижней челюсти въ виде от- 
вислыхъ складокъ. Макушка головы украшена пучкомъ 
длинныхъ черпыхъ перьевъ, нпспадающпхъ на верхнюю 
часть затылка. По сторонамъ головы п шеи, по всей спи
не и крыльямъ, а также на верхней части гузкп перо 
блестящаго серебрпстаго цвета, перекрещенное съ чрез
вычайною правиш ю спю  множествомъ тонкпхъ, черныхъ 
черточекъ, которыя проходатъ наискось пера. Черныя съ 
пурпуровымъ отблескомъ перья передней части шеи, грудп 
п нижней части туловища составляюсь рЬзкш контрастъ 
съ нЪжнымъ б'Ьлымъ цв*томъ остальныхъ частей; тшЬшпяя 
половина обопхъ длинныхъ перьевъ гузкп совершенно 
б’Ьлаго цв^та; глаза корпчневооранжевые, клювъ желто
ватый, более темный къ концу, лягакп темнокрасныя, шпоры 
белыя, длпнныя, острыя. У самкп красный цветъ щекъ 
значительно слабее; на голов* родъ хохла пзъ черновато- 
бурыхъ перьевъ, шея, грудь и верхняя часть туловища 
землянаго бураго цвета, а брюхо грязнобЬлаго сь при
месью бураго и перекрещено черноватыми полосами, ыа- 
ховыя перья почти черныя, а гузка покрыта перемеш ан
ными черными, бурыми и белыми перьями.

Описываемый, чрезвычайно красивый, видъ Фазана обп- 
таетъ въ с*верномъ Кита*, где  нередко встречается 
также въ  прирученномъ состоянш; отсюда онъ и былъ 
перевезенъ въ Европу. Въ домашнпхъ птичникахъ онъ 
удается даже лучше обыкновенная Фазана: легко выра
щивается и можетъ, какъ дознано на опыте, размножать-



—  2 4 2  —

сл въ открытой местности, ко въ дпчныхъ паркахъ онъ 
не выносить сосЬдства обыкновепнаго Фазана.

Фазаны, еще подростаюшде, нерЬдко подвергаются бо- 
л Ьзиязгъ, пропсходящпмъ отъ слпшкомъ влажной атмо
сферы, отъ слпшкомъ р'Ьзкаго сквознаго вЬтра плп отъ не
достатка корма пзъ насЬкомыхъ. Чаще всего онп сгра- 
даютъ червемъ (глпсгомъ) во впутреиностяхъ, который 
проникаетъ въ дыхательное горло п прпчиняетъ удуше- 
nie. Протпвъ этого червя нерЬдко съ успЬхомъ употреб
ляется чеснокъ, для чего прилшзаготъ въ воду для питья 
значительную дозу чесночнаго сока или проводить въ 
горло кусочки чесночной луковицы; въ началЬ болезни и 
прежде чЬмъ появится производимое червемъ воспалеше 
хорошо дЬйствуетъ ежедневная дача по разу или по два. 
въ виде корма, маленькпхъ луковокъ или перьевъ, мелко 
рЬзаш ш хъ и см’Ьшанныхъ съ мукою. Когда болезнь уже 
сильно развилась, то сов'Ьтуютъ прибегать ьъ вдыхашю 
табачнаго дыма, которое, будучи употреблено надлежа- 
щпмъ образомъ, дЬйствуетъ быстро и вполне надежно.

Окурпваше должно быть производимо съ крайнею осто- 
рожностйо, иначе птица можетъ задохнуться; для этого 
лучше всего больную молодую птицу посадить въ ящикъ. 
въ которомъ просверлено отверзт1е, и чрезъ это отверзпе 
вдувать пзъ дымящейся трубки дымъ до тЬхъ норъ, 
пока онъ достаточно сгустится, прцчемъ необходимо 
контролировать внутренность ящика каждыя 2 или 3 ми
нуты. К акъ скоро н'Ькоторыя пзъ сидящих!, въ ящпк'Ь 
птпцъ одур'Ьютъ отъ дыму, то сл'Ьдуетъ тотчасъ же пре
кратить окурпвате, если же o u t  сильно истощены, то 
необходимо вынуть пхъ изъ ящика, послЬ чего онЬ быст
ро совершенно оправляются. Чймъ гуще дымъ, который 
способны вынести птпцы, т'Ьмъ лучше; предЬльнылъ же
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прпзнакомъ сгущешя его служптъ полное одуреше птпцъ 
п неспособность пхъ держаться на ногахъ; при первомъ 
наступлешп этпхъ прпзнаковъ вдуваше дыма должнобыаь 
немедленно прекращено. Вообще нужно заметить, что 
вдыхаше болыпаго количества дыма въ короткое время 
несравненно полезнЬе, ч4мъ вдыхаше его понемногу вте- 
4enin нЬсколькихъ часовъ.

Фазанамъ, одурЬвшпмъ отъ такого лечешя п слпшкомъ 
отъ него ослаб'Ьвишмъ, полезно давать ялапповыя зерна 
какъ слабительное, именно: очень молодымъ птнцамъ по 
5 зеренъ, полувзрослымъ по 10, а вполне взрослымъ по 
15 зерепъ.

Золотой и серебряный Фазаны достпгаютъ полнаго 
развитая съ окончашемъ трехл'Ьтняго возвраста.

Въ заключеше намъ остается указать еще на трп по
роды этой птицы, оппсываемыя некоторыми авторами, п 
столь красивая, что трудно сказать, которая изъ нпхъ луч
ше и стоптъ дороже,—мы говорпмъ о Фазанахъ: л'Ьтнемъ, 
объ a p ry c i н объ пмпейскомъ.

Л^ТШЙ ФАЗАНЪ.

Эта необыкновенно красивая порода была впервые 
вывезена пзъЯпонш  въ Голландго докторомъ Зиболъдо.ш-, 
по величине названный фазанъ занимаете середину между 
обшшовепнымъ и золотымъ; перо самца пурпуровоьрас- 
новатаго цвета.

Фазанъ аргусъ.

Фазанъ аргусъ, пмеетъ не столь гордую осанку, какъ 
предшествующая породы, но за то перо его представ
ляете самыя чистые, чрезвычайно удачно сгорманирован-
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ные цвт.та. Родина его Суматра п полуостровъ Малакка; 
крупностью онъ хотя и равняется серебряному Фазану, 
но, принимая въ расчетъ оба наиболее длинныя пера гуз
кп, равняющаяся 3 Футамъ 8-ми дюймамъ, пм*етъ въ длину 
5 ф. 3 дюйма; крылья, второстепенный перья которыхъ длин
н ее  главныхъ маховыхъ и больтппхъ гузковыхъ, равняют
ся 2-мъ Фут. 10 дюйм, и, благодаря ихъ неповоротливости, 
почти вовсе не дозволяютъ птиц* летать, за то значи
тельно облегчаютъ ея б*гъ. Крылья, въ особенности второ- 
етепенныя ихъ перья, составляютъ главную красоту птицы: 
по нимъ разбросано множество полускрытыхъ пятенъ въ 
вид]; г.тазковъ, давишхъ назваш е этой пород*; когда пти
ца совершеппо покоппа п ппч*мъ не возбуждена, то упо- 
мянутыя, чрезвычайно красивыя, пятна-глазки едва за
метны, но какъ скоро самецъ паходится по близости своей 
самки, то распускаетъ крылья, волочптъ пхъ, подобно пав
лину н индюку, по земл*, и въ это-то время является въ пол
ной своей крас*. Самка мельче самца, перо ея проще п 
не столь ярко.

ШШЕИСКШ ФАЗАНЪ.

Первый опытъ вывоза въ Европу, именно въ Anr.iim, 
пмпейскаго Фазана —  обитателя горъ Непала и Гпмалай- 
скаго хребта, былъ сд*ланъ ледп Пмпей, но окончился 
неудачно, потому что вывезенпын экземп.тяръ око.гЬлъ 
дорогой; съ т*хъ поръ однако лондонскому зоологиче
скому саду удалось прЬбрЬстп п*сколы;о превосходныхъ 
экземпляров'!» этого Фазана, подающпхъ надежду къ даль
нейшему размножепш.

Красоту п прекрасный перелпвъ цв*говъ пера самца 
почти невозможно ни описать, нп изобразить красками. 
Большая часть перьевъ его нерелпваетъ зеленымъ, сине-
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стальнымъ, Фшлетовымъ п золотистобронзовымъ цвета
ми. На голове хохолъ изъ перьевъ, могушдй подыматься 
н состояний пзъ голаго стержня съ овальной опушкой, 
по строетю  схожей съ остальнымъ перомъ. Середина 
спины чпсто б’ктая, гузка резко округленная, блестяща- 
го каштанобураго цвета, а ляшки снабжены сильными 
шпорами. Самка мельче самца, съ длинными на голове 
перьями, откинутыми назадъ; горло п передняя часть шеи 
чпсто бЪ.’шя; перо па остальныхъ частяхъ туловища 
щ пятнаго краснобураго цвета, прерываемаго разноцвет
ными пятнами и полосками, но зд’Ьсь н 4 тъ  даже следа 
игры цв’Ьтовъ, характеризующей перья самца. Клювъ п 
пальцы пмпейскаго Фазана приспособлены какъ нельзя 
лучше къ вырывашю пзъ земли корнеплодовъ п насЬко- 
мыхъ, составляющпхъ его главную пищу.

Закапчивая этнмъ нашу краткую статью о Фазанахъ п 
не касаясь другпхъ, довольно многочисленныхъ ц красп- 
выхъ, породъ ихъ, скажемъ въ заключеше, что нисколь
ко л'Ьтъ тому назадъ былп привезены въ Дублянъ экзем
пляры дорогихъ шкуръ великол'Ьпныхъ Еитайскихъ,суматр- 
скихъ п гпмалапскпхъ Фазановъ п изъ нихъ выделаны 
превосходныя чучела известным?, препараторомъ птицъ 
и мпнералогомъ Гленнономъ.

ГЛАВА XVI.

П А В Л И Н Ы .

Павлинъ принадлежит?, къ числу самыхъ красивыхъ 
птпцъ въ свете; самецъ отличается въ особенности очень
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большимъ развипемъ поверхностныхъ перьевъ гузки, 
которыя опъ, прп помощп настоящаго хвоста, можетъ 
поднимать почти отв'Ьспо н расширять крестообразно. 
Известныхъ породъ павдпновъ двЪ; родина об'Ьихъ —  
материкъ и острова Остъ-Ишцп.

Обыкновенный павлинъ.

Обыкновенный павлинъ, про котораго простой народъ 
въ  Пталш говорптъ, что онь съ наружностью ангела 
соедпняетъ голосъ ;цавола и желудокъ вора, былъ преж
де всего вывезенъ въ Англш изъ Остъ-Пндш, гдЬ онъ 
и теперь водится въ дикомъ состоят и огромными стада
ми. Голова его украшена пучкомъ пзъ 24 перьевъ, стерж
ни которыхъ совершенно голые, но усажены золоти
стыми глазками— крапинами; вся голова, горло, шея и 
грудь спшя съ примесью зеленаго и золотаго цвЬтовъ; 
главныя поверхностный перья н ложныя крылья красно- 
ватобураго оттенка; махозия перья того же цвета, но 
перемежаются съ нисколькими черными и зелеными; брю
хо п гузка черныя съ зеленоватымъ отлпвомъ. Характе- 
ристпческимъ прпзнакомъ самца служатъ д.шнныя гузко- 
выя перья, которыя начинаются непосредственно поверхъ 
перьевъ настоящаго хвоста п, будучи развернуты, обра- 
зуютъ вЬеръ самыхъ блестящпхъ цвЬтовъ; оба средшя 
пера достигаютъ нередко длины 4'/з футовъ, тогда какъ 
пдушдя по обе ихъ стороны боковыя постепенно укора
чиваются; б^лые стержни отъ одного конца до другаго 
снабжены отдельными жилами различныхъ цветовъ н 
оканчиваются плоскпмъ пространствомъ (Флагомъ), укра- 
шеппымъ такъ называемымъ глазкомъ. Настоящей хвостъ 
состоптъ пзъ короткихъ, твердыхъ, бурыхъ перьевъ, слу-
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жащпхъ подпорками гузковымъ. Клювъ умеренной вели
чины и легко пзогнутъ, иосовыя отверзш  расположены 
ближе къ его основанш; голова почти сплошь оперена. 
Ляшки вооружены крЬпкимп коническими шпорами; зад- 
шй палецъ касается землп только когтемъ. Крылья корот- 
ыя, вогнутыя; шестое маховое перо длиннее остальныхъ.

Павлпнъ, когда онъ ч*мъ-ннбудь доволенъ плп находит
ся въ сообществ* своей самкп, развертываетъ такъ назы
ваемый хвостъ н является во все ft величественной крас*; 
тогда вс* его движ етя дыгаатъ самодовольствомъ, голо
ва и шея гордо откинуты назадъ, походка медленная, 
такъ сказать праздшгйгая; прп зтомъ онъ часто оборачи
вается, какъ бы стараясь уловить солнечные лучп во 
всЬхъ направлетяхъ п придать еще бол*е красы сво- 
имъ велпкол*пнымъ перьямъ; все это онъ сопровождает'!, 
громкимъ ворковатем ъ—выражешемъ радости п доволь
ства; въ прочее же время часто испускаемый имъ крпкъ 
крайне нещлятеиъ. Павлинъ м*няетъ перо ежегодно п 
во время линяшя прячется, какъ будто стыдясь своей 
наготы.

Между павлинами, какъ дикимп такъ и ручными, чаще 
же между послЬднпмп, встречаются совершенно б*лые 
экземпляры; а иногда попадаются и пестрые, которые 
цЬнятся высоко, еслп только при темноспнеи шеи и гру
ди остальное туловище б*лое, что чрезвычайно красиво; 
у такпхъ птпцъ глазки на перьяхъ и вс* рисунки хвоста 
оглпваютъ различными цв*тамп, смотря потому, въ ка- 
комъ нанравленш на пихъ падаетъ св*тъ.

Еще во времена господства бароновъ въ Англш почти 
пи одинъ роскошный пиръ у анкшТской аристократ!!! не 
могъ обойтись безъ жаренаго павлина, начиненнаго ко
реньями и ароматическими травами, прпчемъ птица пода
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валась целою, съ ея велпколепнымъ хвостомъ; впрочемъ, 
п теперь въ богатыхъ домахъ подаются иногда къ столу 
молодыхъ павлиповъ и павлинья япца. Опъ составляетъ так
же украшеше парковъ п садовъ п выводит!, свопхъ птеп- 
цонъ безъ всякой помощи со стороны человека, лишь бы 
шгЬлъ сколько-нибудь сносное уб’Ьжпще отъ зимнихъ хо- 
лодовъ. Въ Остъ-Индш охота на павлпиовъ составляетъ 
одно пзъ наиболее любимыхъ развлечешй, тЬмъ бол'Ье, 
что въ некоторыхъ м’Ьстностяхъ этой страны дпкщ пав- 
лпнъ водится громадными стадами.

Павлинъ, подобно прочей домашней птиц!;, е с ть  вся- 
каго рода зерновы й хл'Ьбъ, по бол'Ье всего любпгь ячмень; 
впрочемъ, опъ не брезгаетъ никакой пищей, п когда у не
го появляется желаше съесть что-бы-то ни было, то онъ 
употребляетъ всЬ yciuia для удовлетворешя своего аппе
тита; въ  этомъ случай не всякая ограда птичьяго двора 
въ состоянш послужить ему помехой; онъ взбирается на 
крыши домовъ и разбпваетъ тамъ кирпичи плп растаски
вает!. солому, портить въ  садахъ работы садовниковъ, 
вырываетъ съ корнями доропе иосЬвы и поедаетъ, еще 
въ состоянш почекъ, любимые пмъ дв'Ьты; такпмъ обра
зомъ, красота павлина плохо окупаетъ вредъ, причиняе
мый пмъ хозяйству.

Н а четыре павы достаточно одного павлпна. Пава 
вьетъ себе гнездо на земле п, въ чуждыхъ климатахъ, 
положивъ 5— G япцъ, начиааетъ насиживать; некоторые 
однако уверяютъ, что павы кладутъ иногда до 12 яицъ. 
Н аснживате продолжается 30 дней. Птепцы павлина чрез
вычайно нежны и могутъ. легко погибнуть прп мал'Ьй- 
шемъ холодЬ пли мокроте, поэтому, подобно Фазанамъ 
и индЬйкамъ, они нуждаются въ самомъ тщательномъ 
уходе. Лучшпмъ кормомъ для цыплятъ служатъ св'Ьжш
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творогъ, осажденный пзъ молока квасцам», муравьиная 
япца, мучные черви п крупнорастертый яичный желтокъ; 
подростки ;ке едатъ, какъ и взрослыя птипа, пареный 
ячмень и друпя зерна. Павлины также очень падки на 
пресмыкающихся, такъ  что въ мйсгЬ ихъ пребывашя не 
встретишь нн ящерпцъ, нп лягугнекъ, нп т. п. Во время 
лпняшя имъ сл^дуетъ давать медъ, пшеницу и овесъ съ 
свежей водой.

В ъ дикомъ состоянш, въ  лесахъ, павлины плодятся 
необыкновенно сильно; живутъ они около 20 летъ, — но 
великолепная хвостовыя перья появляются у павлина 
лишь по третьему году жпзни.

Явскт ПАВЛШГЬ.

Порода эта (ф п г . 34) появилась въ Европе, въ А нгла, 
только въ последнее время. Первыми наблюдателями обра
за жпзнп явскаго павлина были докторъ Горсфильдъ 
на Яве п Стамфордъ Раффлесъ на Суматре. Сначала 
экземпляры его появились въ лондонскомъ н дублинскомъ 
зоологпческихъ садахъ, потомъ у Нолана, теперь же они 
вообще не особенно редки.

Господствующее цвета описываемой породы — с п т й  и 
зеленый переливаются п переходятъ одинъ въ другой 
чрезвычайно разнообразно, смотря по более плп менее 
прямому паденш  на перья лучей света. По крупности и 
сложетю она подходптъ довольно близко къ павлину 
обыкновенной породы, съ той лишь разницей, что ея хо- 
холъ вдвое длиннее и-г взрослыхъ птицъ перья, нзъ ко
торыхъ онъ состоптъ, правильно опушены по направле- 
н ш  сппзу вверхъ п вообще одинаковой ширины. Голова 
в хохолъ перемежающихся синяго и зелепаго цветовъ
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голое пространство па щекахъ доходптъ до глазъ ц ушей, 
сзади оно желтое, а спереди сппеватозеленое; гаейныя и 
грудныя перья широки, коротки, округленн п насажены 
другъ на друга па иодоб1е рыбьей чешуп; у основала 
онп одного цв*та съ головой, но окружены широкой, бо- 
л*е светлой каймой съ  металлнческимъ отблескомъ, ко
торый у павлина гораздо ярче, ч*мъ у павы. Поверхно- 
стныя крыловыя перья обыкновенная цв*та съ темносн- 
нпмъ от.тпвомъ; перья же перворазрядныя маховыя св*т- 
локаштановыя. Настоянця хвостовыя перья, какъ п поверх- 
ностныя, блестящаго металлпческобураго цвЬта, перехо- 
дящаго въ зеленый, съ необыкновенно длинной, р*дкой, 
шелковистой опушкой, местами изорванной; почти вс* 
онп оканчиваются, какъ и у обыкновепнаго павлпна, глаз
ками такой же крупное гп, съ той однако разницей, что у 
явской породы середина глазка, велпчппой почти въ 
трехкоп*ечнпкъ, прекраснаго темнопурпуроваго цв*та п 
окружена зеленой полосой, которая по направленно къ 
задней части съуживается, къ передней, напротнвъ того, 
расширяется п наполняетъ родъ бороздки пли морщинки, 
переходящей въ епшй цв*тъ; за этой полосой идетъ бо- 
л*е широкая коричневатая полоса, а  за пей узкое черное 
кольцо съ темнокаштановнмъ рубцемъ; вс* цвЬта глаз
ка отлпваютъ красивымъ металлпчеекпмъ отблескомъ или, 
точн*е, пм*ютъ игру драгоц*нпыхъ камней, разум*ется 
прп пзв*стпомъ направленш лучей св*та.

Клювъ цв*та с*роватаго рога, длпшгЬе и тоньше, ч*мъ 
у предшествующей породы. Глаза темноор*ховаго цв*та. 
Сильныя, го.гыя ляшки од*ты с*тчатой кожей п снабже
ны чрезвычайно длппнымп черноватыми шпорами. Зам*- 
чателыю, что въ явской пород* павлннъ всегда бы-
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ваетъ гораздо бо.тЬе темныхъ цветов?,, ч1;мъ въ обыкно
венной, пава же, наоборотъ, св'Ьтлйе последней.

О подробносгяхъ образа жизни явскпхъ павлиновъ 
въ дикомъ состояпш ничего неизвестно; но веей вероят
ности, онъ пе отличается отъ образа жнзпи обыкновен
ных!, паплпновъ, темъ более, что п въ прирученном?, 
cocToanin между ними не замечено, въ этомъ отношенш. 
никакого существеннаго разлпч!Я.

ГЛАВА XVII.

УТКИ.

Утки разводятся легче всякой другой домашней птицы, 
оне неприхотливы, содержаше ихъ стоптъ дешево, пото
му что для нихъ годится всябп! кормъ, а вместе съ темъ 
даютъ хорошш доходъ, если только местность хотя сколь
ко нпбудь пригодна для пхъ разведешя. Главное уел osie 
для разведешя утокъ составляет!, прпсутств1е воды; гуси 
гораздо больше времени проводятъ на суше, чемъ па воде, 
уткп же совершенно наоборотъ. За н еи м етем ъ пруда, 
озера и т. п. можпо удовольствоваться для утокъ не слпш
комъ маленышмъ бассейномъ, а где нетъ  даже бассейна, 
тамъ уткп стараются отыскать для полоскатя хотя бы на- 
возныя лужи—до того въ нпхъ сильно развито стремлеше 
къ жидкому элементу. На суш е утка бываетъ вяла и не
поворотлива, на воде же она совершенно ожнваетъ. Вода 
оказываетъ существенное в.йяш е не только на плодови
тость утокъ, но и на цветъ пхъ япцъ, которыя у пгпцъ 
этой породы, гуляющпхъ вдоволь на воде, бываютъ зеле-
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повагыя, а  у содержащихся преимущественно на сушЬ 
почти бЬ.тыя. Не хорошо пускать утокъ въ пруды съ мел
кой рыбою, иотому что онЬ на нее очень падки, для круп
ной же рыбы почти безвредны; негодится также вода, гдЬ 
водятся шявки, которыя присасываются къ ногамъ утятъ, 
отъ чего послгЬдн1е погибаютъ; для уничтожешя ш явокъ 
нуяшо пускать въ  пруды щукъ и другую крупную рн- 
бу. Для садовъ п луговъ, гд е  много слизней, червей и 
даже лягушекъ, утки чрезвычайно полезны тЬмъ, что 
уничтожаютъ этнхъ жпвотныхъ и въ тоже время сами 
откармливаются.

Утокъ можно держать вм есте  съ другою птицей плп 
отдельно; в ь посл'Ьднемъ случай все сказанное обь устрой
стве  курятниковъ одинаково применяется и къ утпннмъ 
помещешямъ, за цсключегаемъ само собою разумеется 
насести, которая ненужна, потому что утка всегда садит
ся на землю. Чистота, опрятность и чистый хорошш воз- 
духъ въ означенннхъ помещешяхь составляютъ столь же 
необходимое yeiOBie для утокъ, какъ и для прочен домаш
ней птицы.

Утка начинаетъ иестнсь обыкновенно въ марте и кон- 
чаетъ уже въ ifo rt; желаше свое къ кладке она выказы- 
ваетъ тЬмъ, что собираегъ клювомъ солому и начинаетъ 
вить гнездо,—съ этой минуты за пей должно следить по
стоянно, потому что опа старается спрятался для несешя 
куда-нибудь въ тростникъ, болото, въ кустариикъ и даже 
в ь какой-нибудь темный уголъ, а где она положить пер
вое яйцо, там ъ будетъ класть и остальная; поэтому, что
бы ир1учпть ее нестись въ данномъ месте, ставятъ туда 
плоскую несушку и разсыш ш тъ кругомъ кормъ; въ пе- 
рюдъ несешя ее держатъ взаперти часовъ до 10 утра uи 
томъ основатп, что она кладетъ яйца плп ночью или р а 
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но утромъ. Утка насижнваетъ 4 недели и когда оставляетъ 
гнездо для ^ды, то тщательно закрываетъ япца вш цппан- 
пыми нзъ себя перьямп и соломою п никогда не сядетъ 
снова прежде, Ч'Ьмъ пе расправптъ хорошенько всйхъ 
свопхъ перьевъ, особенно еслп только что выкупалась. 
Такъ-какъ утка несется нисколько месяцев?, п можетъ 
иногда положить бо.гЬе GO-тп япцъ, то конечно, она сама 
не въ  состояшн всЬхъ ихъ высидеть, отъ того утш ш я яйца 
подкладывають подъ куръ п подъ индеекъ; подъ курицу 
можно класть до 12— 13 япцъ, больше же она не мо
жетъ хорошо накрыть, а подъ пндЬйку 15 —  18. Для 
вывода утятъ лучше употреблять куръ, ч'Ьмъ пн.г/Ьекъ, 
потому что хотя индейка съ болынпмъ внп м атем ъ пе
чется объ утятахъ, но ночью, по своей тяжести п привыч- 
кЬ часто переменять положеше, легко можетъ задавить 
печаянно несколько нтенцовъ, особенно въ первыя днп 
по вылуплены.

Вылуппвппеся утята со зд атя , чрезвычайно слабыя, по
этому въ первыя- две недели благоразумнее будетъ не 
выпускать пхъ на воздухъ, а держать в ъ  особомъ по
мещены, где  они могутъ свободно бегать п куда нужно 
ставить кормъ п мелкая корыта съ  водою, потому что въ  
глубокпхъ, по неосторожности, онп легко могутъ захлеб
нуться; въ  первые дни пхъ  кормять мелко рубленными кру
тыми япцамн, съ прибавкой хлебныхъ крошекъ и рублен
ной крапивы, салата илп одуванчика; загЬмъ, вместо япцъ, 
даютъ отруби илп овсяпую муку съ  разваренымъ карто- 
Ф елем ъ , пли же кислое молоко, замеш аиное мукою до гу
стоты теста. Но nponiecTBin двухъ-трехъ недель утятъ 
можно выпустить на свободу, тйм ъ болЬе что онп, по 
врожденному имъ инстинкту, не слишкомъ-то расчиты- 
в ж г ъ  на поп ечете  маткп, которая, мало заботясь о д*-
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тяхъ , нреспокойпо идетъ  въ  воду п, если только можно, 
не пре.мннетъ воспользоваться кормомъ, назначенным?, 
для ея детенышей. Курпца заботится гораздо более о 
своихъ пр1емышахъ, чЬмъ сама утка; кому неизвестно, 
какъ тревожится и безпокоптся она, когда молодой выво- 
докъ первый раз?, спускается въ  воду, какъ жалобно она 
квохчетъ и, наконецъ, впдя что утята не слуш аю тъ ея 
призыва, реш ается даже сама замочить себе лапки. Вообще 
н Ь тъ  домашней птпцн, которая выращивалась бы легче 
утокъ; утята подвержены гораздо меныпему числу болез
ней, чЬмъ молодые гусп, н даж е въ то время, пока по
крыты однпмъ только пухоыъ, боятся дождя несравненно 
меньше куриныхъ п пп дМ скихъ  цыплятъ, и если только 
находится подъ бокомъ прудъ или ручеекъ, гдгЬ онп мо
гу тъ  сбирать ряску (водяная чечевица), червей, лягуш а- 
4ift клекъ (икра), головастпковь и т. п., то онп очень мало 
нуждаются въ  подкорме. Вода въ  такой степени привле
кательна для утокъ, что когда оне не находятъ ея вблп- 
зп своихъ жплпщъ, то, наевш ись утромъ корма, часто 
отправляются ее искать на далешя разстоян1я п возвра
щ аю тся домой лпшь къ  вечернему кормлетго.

Н а одного селезня вполне достаточно 6 — 8 самокъ; 
прп болыиемъ же чнс.г6 пхъ оплодотворете соверш ает
ся слабее, а потому и не столь надежно. Утка отличает
ся большою го р я ч н о с т т , селезень очень ревнпвъ; во вре
мя наспживашя онъ почти неотлучно находится при сам
ке, стереж етъ ее, а по окоячанш вывода сопровождаетъ 
на пастбище.

Совершенно несправедливо, будто утята, выведенные 
курами пли индейками, неспособны къ дальнейш ему раз- 
множенш; ежедневный опытъ блистательно опровергаетъ 
это ложное м н е т е ; но замечательно, что селезни, выси
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женные курами, постоянно виказы ваю тъ большую склон
ность къ курамъ н такъ  усердно ухажнваютъ за ними, 
что курице стоптъ много труда, чтобъ отбиться отъ пхъ 
ласокъ; поэтому весьма интересно было бы произвести 
противоположный опить, чтобы убедиться, въ такой лп 
степенп петушки, высижепные утками, будутъ ухаживать 
за ними, какъ селезни за курами.

Между множествомъ породъ домашнпхъ утокъ, кото
рыя всЬ произошли отъ дикихъ, кром е обыкновенной до
машней утки, зам ечательна еще порода такъ називаемаго:

Ш ппупа п лп  ТУРЕЦКОЙ утки.

Ш ппупъ можетъ съ усп’Ьхомъ разводиться п у насъ въ 
Pocciu; онъ гораздо спдыгЬе домашней уткп н едва-лп не 
крупнее вс^хъ  другпхгь породъ, купается редко, за псклю- 
чеш емъ молодыхъ утять, н вообще предпочптаетъ про
точной воде простыя лужп; онъ отличается отъ домашней 
утки тЬмъ, что щеки его покрыты красною кожею, въ  воде 
нароста, которая заходить даж е за  глаза, пмЬетъ гребе- 
шокъ, а  у селезня на хвосте 1г6 т ъ  маленькаго хохолка пзъ 
перьевъ, поднимающагося кверху; край верхней челюсти 
съ зазубпнамп, а  конецъ клюва острый п кривой; цв,Ьтъ 
дпкаго шннуна темнобурочерный; одомашненнаго я;е со
вершенно черный съ металлическнмъ блескомъ, по оба 
ц вета  вм есте  никогда пе встречаются; голосъ шипуна 
тупой, очень слабый, такъ  что его едва можпо слышать 
пока птицу не разсердятъ; почуетъ обыкновенно, подобно 
курамъ, на насести; мясо вкусное, ценится дорого, н отот- 
часъ после убоя у ш ипуна необходимо отрезать голову 
и хвостовую koctF', потому что на этихъ мЬстахъ нахо
дятся железки, распространяются въ  куш анье пепр1ятпий
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запахъ мускуса. Остальное мясо вкусно и хорошо, одна
ко у старой птицы часто все мясо бываетъ пропптано 
означеннымъ запахомъ, по этой причине шипуна разво- 
дятъ больше любители птицеводы, ч'Ьмъ птицеводы про
мышленники. Селезень-шппунъ охотно спаривается съ 
дворовою уткою, но не наоборотъ; отъ такого скрещи- 
вашя выходятъ чрезвычайно красивые, крупные, съ очень 
вкуснымъ мясомъ, ублюдки разныхъ цветовъ, по неспо
собные къ дальнейшему размножешю—самое верное до
казательство того, что шпнунъ составляетъ совершенио 
самостоятельный впдъ.

Г олубая шведская утка.

Гёрлнцское куроводное общество уже несколько летъ  
разводптъ и размножаетъ весьма успешно утку шведской 
породы, которая по ея полезности заслуживает?, полнаго 
внимашя и дальнейшаго распространена. Ш ведская ут ка 
светлоголубоватосерая съ белымъ узоромъ, несется хоро
шо, легко откармливается, пмЬетъ вкусное мясо п значи
тельно крупнее обыкновенной дворовой. Въ некоторыхъ 
местностяхъ стали въ последше годы разводить по
чти исключительно одну эту породу и легко быть можетъ 
что, благодаря ея хорошим?, качествамъ, она, со време- 
немъ вытЬснитъ обыкновенныхъ домашнихъ уток?..

Р уанская п айлесбюрская уткп.

Обе эти породы представлены на одномъ рисунке 
( фпг. 35), какъ чрезвычайно схолия между собой; оне 
крупнее всехъ другпхъ домашнихъ породъ, за нсключе- 
ш емъ впрочемъ шипуна.
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Руанская утка родомъ нзъ Францш, съ темнымъ мясомъ, 
чрезвычайно способная къ откорму, очень плодовита п по 
цв*ту пера очень похожа на дворовую, а пменно: у самкп 
перо бурое съ синнмъ крыломъ, селезень же бываетъ раз- 
ныхъ темныхъ цв*товъ съ красивымъ пестрымъ узоромъ 
и зеленою блестящею шеею; пом*сп руанской породы съ 
шведской характеризуются различным ъ пестрымъ рпсун
комъ, крупносйю и сплою.

Въ Англш разводится въ значительномъ количеств* 
столь же крупная, совершенно б*лая айлесбюрская утка;она 
не много длинн*е руанской, отличается очень н*жнымъ, 
вкуспнмъ мясомъ, мягкнмъ, бЬлымъ перомъ и, по легко
сти размпожешя, пе уступаетъ другпмъ породамъ, но по 
доходности н способности къ откармлпваню анг.нйсйе 
птицеводы ставятъ ее нисколько нпже руанской. Гёрлиц- 
кое общество также занимается съ болынпиъ уси*хомъ 
разведешемъ этой утки.

О гненный гусь пли раковинная утка.

Птица эта ( ф и г . 36), по устройству своего клюва, мо
жетъ быть причислена къ гусямъ, по блеску-же крыльевъ 
и по красот* покрывающпхъ пхъ пятенъ— къ уткамъ; 
но куда бы мы ее нп причисляли, она во всякомъ случа* 
представляете самую красивую изъ нашихъ домашнпхъ 
водяннхъ птицъ. Селезень в*сптъ около 2 '/,-хъ  Фунт., 
длина его равняете.! 2, а ширина между крыльями 3 ' 2 
футамъ. Клювъ яркаго краснаго цв*та, у основатя  
вздутый на подоб1е шишки, которая въ особеиностп силь
но выступаетъ весной. Голова и верхняя часть шеп кра
сивого черноватозеленаго, а нижняя часть бЬлаго цв*та. 
Грудь и верхняя часть спины украшены широкою темно-

Рувов. къ ралвед. вуръ. 9
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каштановою блестящею лентой; поверхпостныя крыловыя 
перья п среднпа спины белыя; блпжайпш плечевыя перья 
также белыя, а остальныя черныя; болышя маховыя перья 
черныя, опушка самыхъ близкпхъ пзъ них?, зеленая, трехъ 
же послЪдующпхъ оранжевая. Поверхпостпыя хвостовыя 
перья, равно какъ п самый хвостъ, бЬлне, по въ посл'Ьд- 
немъ два крайшя пера съ черными крапинами. Брюхо 
б^лое, раздЬлепо по середине продольпой черной лннь 
ей. Ляшкп блЬднаго мяспстаго цвета, Родина описывае
мой уткп Европа и Аздя, кроме того она водится также 
въ Японш.

Раковинная утка можетъ быть причислена къ тузем- 
нымъ великобританским?. породамъ, потому что она на- 
сижпваетъ въ дикомъ состояпш по береговымъ местно- 
стамъ Велнкобритан1п, водится тамъ круглый годъ, но 
особенно многочисленна бываетъ зпмой, и вибпраетъ се
бе обыкновенно места по близости моря. Она отыски- 
ваетъ для пасиживанья кроликовая норы вдоль береговъ 
н, найдя заброшенную нору, устроиваетъ въ ней гнЬздо 
изъ сухой травы, которое выкладываетъ пухомъ, выщп- 
паннымъ пзъ собственной груди; гнездо вьется ею иног
да въ глубин!; норки на разстоянш 10 — 12 Футовъ отъ 
входа въ нее; когда же*не находить такнхъ норъ, то до
вольствуется разщелинами въ скалахъ п берсгахъ. Она 
кладете 10 — 12 совершенно белыхъ яицъ и наспжп- 
ваетъ ихъ впродолж етп 30 дней, причемъ селезень нахо
дится постоянно на страже п но временамъ заменяетъ 
самку, для того чтобы дать ей возможность покормиться; 
время отъ времени онъ носптъ также въ клювЬ малень- 
кихъ утятъ въ море. Раковинныя уткп прилетаютъ въ 
свои обычпыя гнезда въ начате марта и какъ только 
выведенные птенцы начанають летать, что бьыаетъ око
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ло половины мая, то онп оставлаютъ гнездо п пересе
ляются въ  открытое море. Порода эта, какъ уже было ска
зало, водится по всей Англш и Ирландш, гдЬ только 
местность представляетъ ей удобная для наспживанья 
ycjOBia, н даже на сЬвер’Ь Шотландш, на островЬ Оркпе'Ь, 
а  также на большей части европейскпхъ нрибреяйй; она 
легко прпвыкаетъ къ домашнему содержав!ю, если только 
тгЬ етъ  доступъ къ водЬ, п составляетъ украшеше птпчь- 
пхъ дворовъ, по въ приручен нонъ состоянш наспживаетъ 
не охотно.

Молодые угята пе пмйютъ блестящихь цвЬтов ь п яс
но очерчешшхъ рисунковъ взрослыхъ птпцъ: каш тановая 
перья бываютъ у нихъ въ первомъ возрастЬ чернобурымп, 
а  б-Ьлыя— еЬродымчатыми.

Г олландская  у т к а  съ крю чкообразнымъ  клювомь плп
ПНРОКЪ.

Названная утка бываетъ цв^ная, б'Ьлая, иногда же 
обопхъ цвЪтовъ BM'bcTt н пмЬетъ на головЬ хохолъ. Она 
хотя и плодовитее обыкновенной домашней, тЬмъ не 
менЬе содержится на птичьпхъ дворахъ больше какъ ред
кая, ч'Ьмъ полезная птпца, потому что мельче улучшен- 
пыхъ доыагапихъ расъ; клювъ ея спльно изогпутъ книзу.

Б а п й с ка я  у т к а .

Эга чрезвычайно красивая домашняя птица вынпсана 
пзъ Бразилш п размножается лондонскимъ зоологичес- 
епмъ обществомъ. Она совершенно черная съ ЭФФептнымъ 
зеленымъ н пурпуровымь отблескомъ; замечательно, что 
по временамъ у нея появ [дется, случайно, пЬсколько o t-  
лыхъ перьевъ, а во время лпнянья она дЬлается иногда

•К
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совсЬмъ б*лой. Другое замечательное явдеше состоптъ 
въ  томъ, что, въ начал* перюда кладки, она кладет?» чер
ная  яйца, черная краска которыхъ однако легко сходитъ 
зат'Ьмъ, по м'ЬрЬ того какъ нершдъ кладки подвигается 
впередъ, япца исподволь нрпнпмаютъ цв*тъ обыкновен- 
ныхъ утиныхъ яицъ.

Л ожечная у т к а .

Ложечная утка (ф иг. 37) также очень красива, мясо же 
ея необыкновенно вкусно. Она мельче обыкновенной ди
кой, не особенно многочисленна въ Аиглш, Ш отландщ п 
Ирландш, хотя впрочемъ нередко тамъ наспживаетъ и 
появляется по преимуществу зимой. Въ Голландш она 
встречается уже гораздо чаще. По словамъ Вильсона  она 
составляетъ туземную птицу Америки, но попадается и въ 
АфрикЬ. Ложечная утка снабжена тонкими, длинными зу
бами, похожими на зубьи гребня, которыми втягпваетъ въ 
клювъ пищу, состоящую главнымъ образомъ пзъ нас*ко- 
мыхъ, червей и личинокъ; поэтому она плохо удается 
въ домаишемъ биту тамъ, гд* бываетъ недостатокъ въ 
таком?, корм*. Черный клювъ ея растворяется очень ши
роко. Голова и шея, смотря по направлешю иадающихъ 
на ннхъ лучей св*та, отлпваютъ то коричневым?,, то пре- 
краснымъ зеленымъ цв*томъ, нричемъ блестятъ менЬе 
другпхъ: части впереди глазъ, макушка н горло; нижняя 
часть шеи, грудь, плечи и нижняя часть боков?, чисто б'Ь- 
лые; черноватобурый цвЬт?, спины переходить набокахъ 
и поверхностныхъ хвостовихъ перьях?, постепенно въ зе
леный. Крылья, вплоть до болыпихъ поверхностных?, 
перьевъ, а равно внЬшняя опушка большихъ плечевых?, 
перьевъ сЬроватосншя; б<3лып{я плечевыя перья тгЬю тъ
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чрезвычайно оригинальную Форму въ  томъ отношеши, 
что пхъ внутренняя белая опушка выступаетъ новерхъ 
наружной, въ виде узенькихъ копчнковъ. Ншглйя плече
выя перья черноватозеленыя. Вдоль макушки находится 
узенькое местечко изъ белыхъ крапинъ. М елня поверх
ностный перья цвета  коричневогвозднчнаго съ белыми 
крапинами, второразрядный же— блестяпця зеленыя. Брюхо, 
гузка и паха каштановые; нижшя хвостовыя перья бле- 
стяшдя черноватозеленыя, хвостъ гвоздичнокоричневый 
съ краями более бледнаго оттенка, а ляшкп краснооран- 
;кевыя. Впрочемъ перо этой птицы, подобно перьямъ дру- 
гихъ утокъ, подвержено першдическииъ и зм ен етям ъ ц ве
та, а  именно селезень въ  известное время принимаетъ 
цветность утки; последняя, по своей рубашке, очень схо
жа съ обыкновенной дикой уткой: верхняя часть ея туло
вища м атово-а  нижняя бледножелтоватокоричневая съ 
гораздо более слабымъ отблескомъ, чем ъ у селезня.

Утка  съ  остроконечнымъ хвостомъ пли водяной ф азанъ.

Водяной Фазанъ (фиг. 38) посещ аетъ наши озера и 

болота въ сообществе съ другими дикими утками и лег
ко приручается. На водахъ Миссисиипи онъ водится въ 
громадномъ числе и отправляется оттуда въ леса на по
иски за любимой своей пищей -  буковыми желудями. И зъ 
европепскихъ государствъ онъ попадается всего чаще въ 
Голландш, Францш, Гериаши. а также въ  болотистых", 
местностяхъ Линкольншира, Норфолька и пр. Онъ дпкъ 
и чутокъ, пмЬетъ стройную шею и длинный хвостъ; от
носительно же перемены цветности пера подчиняется об
щему для утокъ закону, а именно: селезень, по окончанш 
пермда наснжнванья, делается цвета уткп. Водяной Фа-
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занъ в еси ть  до двухъ «кунтовъ п мясо его необыкновен
но пЬжпаго вкуса. Ио окончашп линяпья, голода и горло 
селезня бываютъ темнокорнчневия; нижняя часть т е п , 
две  спуспаюнияся на затылоиъ полосы, грудь п нижняя 
часть туловш ца белыя; затылокъ темнобурый; бедра и 
л атк и  отмечены пятью поперечными черными чертами, 
нижша хвостовыя перья чернобархатнстыя; па спине 
ндутъ поперемЬпно черныя п сЬроватобЬлыя лнпш, пле- 
чевыя перья черпня, маховыя третьеразрядный также чер
ныя съ беложелтоватыми каймами п длнннымъ заострен- 
нымъ концомъ, a  мелгая новерхностныя крыловыя темно- 
дымчатыя; зеркало черноватозеленое съ  бронзовымъ от- 
блескомъ н белой  снизу кайлой. Главпыя маховыя перья 
бурыя, два средш я хвостовыя удлпннены, къ концу заос
трены н чернаго цвета, остальныя же—бурыя съ бЬлымн 
краями; клювъ черный; ляшкн черноватосерыя.

Г ага .

Гага (ф и г . 39) имЬетъ весьма важпое значеше для самыхъ 
северныхъ местностей Европы и въ томъ чнс.гЬ для н а 
шего прпбеломорскаго края. На острове Пслапдш, въ 
Гренландш и нЬкоторыхъ другпхъ мЬстахъ гагу строго 
запрещ епо убивать и отъ того она сделалась полудомаш- 
нею птицей; там ъ  для нея приготовляютъ гнезда, куда 
она ежегодно прилетаегъ весною, владеть япца, выводить 
детепыш ей и осенью опять улетаетъ. по на слЬдуюшдй 
годъ опа плп птенцы ея снова возвращаются въ  т е  же 
гнезда; когда гага начинаетъ класть яйца, она выщипы- 
ваетъ у себя нухъ н кладетъ его въ гнездо; пухъ этотъ 
осторожно выбираютъ пзъ гнезда, пе трогая яицъ, тогда 
она снова начинаетъ выщипывать пухъ; его опять выбп-
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раютъ н т. д.; когда наконецъ самка выщиплетъ у себя 
весь пухъ п его оберутъ, тогда начннаетъ выщипывать 
самецъ; такимъ образомъ, пухъ этотъ, который ценится, 
какъ известно, очень дорого, оилачнваетъ жнтелямъ упо- 
мянутыхъ местностей вс* иодатп. У насъ на когакахъ 
(скалахъ) БЬлаго моря гага  также водится въ громадномъ 
количестве. Къ сож алевда съ нею поступаютъ далеко не 
такъ  разумно: ее просто убиваютъ п употребляютъ въ 
пищу; мясо ея хотя и вкусно, но отзывается рыбой; такой 
■хшцничешй способъ пользования гагой не выгоденъ въ 
двухъ отношешяхъ: во-нервыхъ, онъ привелъ къ тому, 
что количество гагп  на БЪломъ мор* стало видимо умень
шаться, и во-вторихъ, пухъ гагп, снятый съ битой итицы, 
считается хуже взятаго нзъ гн езда  отъ живой и продает
ся дешевле. Г ага  вдвое больше обыкновенной дикой уткп; 
клювъ и верхняя часть головы до глазъ  черные н огра* 
нпчены съобеихъсторопъ чертою,доходящею почти до ноз
дрей; нижняя часть затылка съ обеихъ сторонъ бледно- 
зеленая, остальная часть головы и шеи, грудь, спина, нле- 
чевыя и крыловыя перья бЬлыя; маховыя перья, верхняя 
часть груди п хвостъ черные; надъ маховыми перьями вы
дается несколько поверхностних'ь курчавыхъ, взъерошен- 
ныхъ перьевъ; ляшкп темнозеленыя. У нЬкоторыхъ экзем - 
пляровъ основаше крыла и середина спины бываютъ чер
ныя. Гага владеть отъ 5 до 6 яицъ блЬднооливковаго 
цвета  п выводить утятъ въ ifoirb и въ ш л*. Предостав
ленная самой себе, она вьетъ гнездо на земле изъ мор- 
скпхъ растеши п вмкладывпетъ его, какъ было уже ска
зано, собственнымъ нухомъ, котораго изъ каждаго гнезда 
набираютъ обыкновенно около ’/, Фунта. Замечательно, 
ч го иногда по две самки сцдять въ одномъ и томъ же гн езде  
п вместе высижпваютъ утятъ;селезни также жнвутьдружно



—  264 —

между собою. Гага питается раковинами, череиокожпми и 
разними морскими животными, которыхъ довигъ въ воде.

К аролинская ут ка .

Каролинская утка (фиг. 41), въ высшей степени кра
сивая, находится во всЪхъ зоологическихъ садахъ и, по 
красот^ и редкости цветовъ, безспорно занимаетъ первое 
место между всеми своими сотоварками. Красный клювъ 
ея съ черными краями, отмеченъ чернымъ пятномъ, ко
торое начинается между ноздрями и простирается почти 
до конца, сильно загнутой внизъ, черной оконечности 
клюва. Глаза краснооранжевне; лобъ, макушка и свеш и
вающейся назадъ хохолъ покрыты прекрасными блестя
щими перьями зелеяобронзоваго п фюлетоваго цветовъ 
и прорезаны нежной чнстобелой лишен, идущей отъ 
верхней челюсти поверхъ глазъ, и, кроме того, белой по
лосой по направлешю отъ задней части глазъ къ клюву; 
длинныя, висяч1я, белыя перья этихъ полосъ перемешаны съ 
Фшлетовимп и зелеными, что чрезвычайно эффектно. Щеки 
и обе стороны верхней части шеи Ф ш летовы я, подбородокъ 
же и горло совершенно белыя; вокругъ шеи пдетъ белое 
ожерелье: оно поднимается въ Форме полумесяца почти до 
передней части глазъ и снизу ограничено чернымъ. Темно- 
Ф ю л е т о в о к о р и ч н е в ая  грудь усеяна спереди мелкими тре
угольными белыми крапинками, которыя, увеличиваясь ис- 
подоволь книзу, сливаются наконецъ ст. белымъ брюхомъ; 
обе стороны груди очерчены болыппмъ белымъ полуме- 
сяцемъ, окаймленнымъ таковымъ же черпымъ; бочка подъ 
крыльями густо и отчетливо покрыты, по светлокоричнево
му полю, черными, тонкими, параллельно идущими, волнис
тыми лишями; на ногахъ также находятся иолукруглыя
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лишп белыя поочередно съ чернымп; гузка съ обенхъ бо- 
т.овъ краспваго свеглоФ М летоваго  цвета, длинныя по
верхностная хвостовыя перья густаго чернаго съ зеленымъ 
отлнвомъ цтгЬта, волосистая п свешиваются по сторонамъ. 
Спина цв^та темпом бронзы съ зеленымъ отблескомъ; пле
че вы я перья черныя; хвостъ заостренный, сверху темно- 
зеленый, снизу черноватый. Перворазрядныя маховыя перья 
снизу черноватыя, а сверху серебрпстобелыя съ Ф ю л ето- 

восинимп крапинами, второразрядный же — зеленосшпя 
съ белыми крапинами; поверхностныя крыловыя перья 
•молетовосишя съ чернымп крапинами. Гузка черноватая; 
ляшки п лапы желтопрасныя; когти сильные п загнутые.

У самки на голове небольшой хохолъ; макушка темпо- 
пурпуровая, позади глазъ белая полоса; подбородокъ и 
горло белые па два дюйма въ ширину, голова и шея 
темносеробурыя; черноватобурая грудь отмечена боль- 
шимъ треуго’льнымъ белымъ пятномъ; спина цвета темно- 
коричневой бронзы съ слабым?, зеленымъ и золотымъ от- 
ливомъ. Блескъ (зеркало) крыльев?, почти столь же си- 
ленъ, какъ и у селезня, но у уткп нетъ  нн краспваго 
вышеупомянутаго рпсунка на бочкахъ, ни длинныхъ во- 
лосистыхъ поверхностныхъ хвостовыхъ перьевъ; хвостъ 
также значительно короче.

Распознаван1е половъ у утокъ не затруднительно: се
лезень отличается маленышмъ, загнутымъ кверху, хо- 
холкомъ нзъ перьев?., поставлепннмъ на концЬ хвоста; 
голова у него яркаго нзумруднаго цвета, крылья блестятъ 
какъ зеркало, кругомъ шеи белая лента; грудь красивая, 
буропурпуровая и вообще на всемъ туловище краски от
личаются красивыми оттенками; онъ всегда крупнее и 
красивее самки, которая обыкновенно имЬетъ перо одно
цветное, серобурое пли землянаго цвета. Тутъ кстати
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заметить, что Формы п перо у дикой утки всегда краси
вее, ч*мъ у домашпей. Во время ли н ятя , а также у мо
лодыхъ утокъ, пока хохолокъ у селезня еще не образо
вался, полъ можно узпать по звуку голоса, а именно: ког
да утки поднимаются, то самка издаетъ сильный резкШ 
звукъ, а селезень—глухой, сиплый.

Перюдъ лпняшя для утокъ довольно опасенъ; въ это 
время лхъ пужно держать въ тепл*, выпускать на воздухъ 
только въ хорошую погоду, вечеромъ загонять пораньше 
въ птпчнпкъ и давать xoponiiii кормъ.

Что касается до пригодности утокъ для кухни, то про 
нпхъ нужно сказать то же самое, что и про другую до
машнюю птицу, т. е. мясо утки въ первый годъ ж и зн и  

н^жно, сочно и очень вкусно, но чемъ она становится 
старше, темъ оно больше и больше теряетъ своп хоро- 
ийя качества, делается жесткнмъ, сухпмъ и уже не го
дится на жаркое. Для откармливатя молодыхъ утокъ нетъ  
никакой надобности сажать пхъ особо, какъ напримеръ 
гусей, но достаточно поместить въ неслпшкомъ простор
ное, огороженное, место, где онЬ не могли бы делать 
дальнихъ прогулокъ, и кормить вдоволь овеомъ вместе 
съ растертыиъ варенымъ к ар то Ф ел ем ъ  и отрубями; тогда 
въ несколько недель у нихъ сильно увеличивается коли
чество мяса и жира. Впрочемъ откармливате утокъ, смот
ря по укоренившимся обычаямь и удобству иметь тотъ 
или другой кормъ, производится въ разныхъ местностяхъ 
различно. Во Францш, особенно въ Нормандии, где от- 
кармливаше домашней птицы составляетъ одинъ изъ 
важныхъ нромысловъ, придерживаются насильственная* 
откармливатя посредствомъ шариковъ пз'ь теста, которое 
прпротовляютъ изъ гречневой или маисовой муки на во
де пли еще чаще на, молок*; шарики эти кладутъ угкамъ
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въ горло три раза въ день. Въ Лангедоке утокъ застав- 
ляютъ глотать разваренный маисъ, что д’Ьпстнуетъ пре
имущественно на увеличеше печени и жпра. Такое от- 
кармлпваше продолжается не долее 14-ти дней а  утка 
считается откормленною, когда, вслг1;дств1е растяжешя п 
распухашя брюшины, конецъ хвоста теряетъ остроконеч
ную Форму и принимаете Форму n iepa.

Въ нЬкоторыхъ м1,стностахъ Бельгш находятъ, что 
утиное мясо гораздо вкуснее, если утка будетъ удавлена, 
а  не заколота, потому что въ ней остается тогда вся кровь. 
Не отвергая справедливости такого м нЬ тя, нужно одна
ко заметить, что этотъ способъ убоя едва-ли пригоденъ 
для птицы, назначаемой въ продажу, потому что отъ уду- 
шешя мясо ея всегда принимаете красноватый оттЬнокъ.

Перо утокъ ценится дешевле гусинаго; т'Ьмъ не M en ie  
употреблеше его довольно значительно п въ нЬкоторыхъ 
м'Ьстностяхъ отборный утиный пухъ часто продаютъдаже 
за гагачш. О би рате  пера у утокъ происходите точно 
такъ же, какъ у гусей. Вообще размножеше утокъ выгодно 
уже потому, что молодые утята поигЬваютъ весною для 
кухни ранее всякой другой битой птпцы.

Болъзни утокъ.

Утка хотя и подвержена меныпему числу болезней, ч^мъ 
курица, однако иеблагощлятныя услов1я въ ея содержанш, 
а также и нЬкоторыя внФлшия причины, могутъ произвести 
в ь ней разныя болезнешшя яв 1ешя. Между утиными бо
лезнями особеппо заслуживают'!. внимашя: головокружеше, 
нарывъ п сыпь.

Головокружете встречается у уткп довольно часто: 
она начинает!, кружиться и кружится до тЪхъ поръ, по
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на упадетъ ii тутъ же умпраегъ, если ей тотчасъ не бу
детъ подано полощи. Какъ скоро утка начинаете кру
житься, ей должно немедлепно пустить кровь и для это
го перочиннымъ пожемъ илп толстой иглой проколоть 
въ плавательной перепонкЬ кровеносную жилу, которую 
этыскать очень легко. Гомеопатическое лечеше заклю
чается во внутренних?. пр1емахъ, по 2 капли на npiesib, 
Belladonna  3, а въ случай недостаточнаго ея дЬйств1я. 
Gelseminum 3.

Отрава. Самыя опасныя растен1я для утокъ составля
ют?. белена и омегъ iцикута), очень любимыя молодыми 
утятами; но едва утенокъ уснЬетъ склевать листе одного 
лзъ этихъ растеши, какъ тотчасъ же падаетъ въ силь- 
ныхъ судорогахъ и быстро околЬваетъ. Если отравлеше 
успЬютъ зам етить во-время, то немедленно нужно дать 
больной птпцЬ нисколько пр1емовъ молока сь ревенемъ. 
Нередко утята отравляются также крапивой, если опа 
бываетъ покрыта ржею п вшами, но свЬжая крапива со
ставляете для нпхъ xopoinifl кормъ; противъ этой отра
вы должш) давать теплый, слабый растворъ извести въ 
воде. Вообще въ случаяхъ отрави трудно расчитывать на 
лекарства и осторожность всегда останется лучшим?, прс- 
тпвъ н ея  средством?..

Нарывъ происходит?, отъ нечистой воды и отъ не- 
опрятнаго содержашя птичниковъ; онъ появляется на хво
стовой кости п характеризуется запором?,, мрачным?, рас- 
подожешемъ духа, вялою, неправильною поступью, поник
шею головой, безпокойным?. сном?, и взъерошенннмъ пе- 
ромъ. Когда парывъ созрЬетъ, его нужно разрЬзать, вы
давить гной, обмыть рапу уксусом?,, водой плп вином?, и 
во время лечеш я давать утке салатъ, ячменныя отруби 
пли разварную рожь, вообще освежительную пищу.
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Сыпь появляется на ше* и подъ крыльями въ  вид* ма- 
ленькихъ пузырьковъ и бываетъ заразительна; поэтому 
утокъ, больныхъ сыпью, должно отделить отъ здоровыхъ, 
кормить мелко рубленнымъ салатомъ п ставить пмъ дли 
питья воду съ небольшою прпм'Ьсью древесной золы, а сыпь 
мазать свЪжпмъ коровьимъ. масломъ плп серною мазью. 
Гомеопатическое лечеше сыпп то же самое, какъ куриной 
коросты.

Кром’Ь пазванпыхъ бо.тЬзнеи, утки, подобно курамъ, 
страдаютъ иногда отъ поноса, запора, насЬкомыхъ, ранъ 
и перелома костей; вс* эти болезни лечатся у нихъ точ
но такъ же, какъ у куръ.

Просаливангс утокъ производится с.гЬдующпмъ обра
зомъ: па дно доревяпной кадки или ыуравленааго горш 
ка насыпаютъ слой крупно истолченной солп, на него 
кладутъ утку, которую опять засыпаютъ солью п продол- 
жаютъ такпмъ образомъ класть, послойно, соль п утокъ. 
Но способъ этотъ пмЬетъ некоторые недостатки: соль, 
растворяясь, вытягиваетъ изъ мяса кровь и водяныя ч ас 
ти и смЬшпвается съ ними; такой разсолъ, особенно об
разующиеся въ  первые два дня n o c .it солешя, легко пор
тится отъ npiicyTCTBifl въ немъ болыпаго количества крс- 
вп п отъ долгаго лежашя птицы въ этой жидкости про- 
саливаше бываетъ неудачно; поэтому въ конц* перваго 
же дня следуетъ утокъ вынуть изъ разсола, и положить 
въ другой сосудъ плп на столъ, покрытый клеенкой, при
гоняя такпмъ образомъ, чтобы утки, которыя составляли 
вт, разеолЬ верхнш слой, приходились бы, прп новой 
укладки, внизъ, продолжительность пребывашя вь соли за- 
впсптъ отъ теплоты погоды и отъ м4ста, гдЬ соленая 
птица сохраняется; мясо считается достаточно просолен- 
нымъ тогда, когда вся соль имъ поглотилась. ЗатЪмъ



—  270 —

растаплпваютъ собранный огъ утокъ жпръ на умЬрен- 
номъ огне, виродолжепш примерно '/* часа, т. е. пока 
изъ него выпарится вся вода; въ  это же время просолеи- 
ную птицу р'Ьжутъ на 4 частп, причемъ на одномъ бед
р е  остается хвостъ, кппятятъ въ воде п снимаютъ мясо 
съ костей; кипячеше должно продолжаться не слпшкомъ 
долго, потому что сильно разваренное мясо теряетъ свой 
вкусъ, п, смешиваясь съ жпромъ, скоро горькнетъ, а мало 
разваренное плеснеетъ. Когда жпръ и соленая птица до
статочно ирокии4ли, берутъ муравлепные сиаруяш и 
внутри горшки, совершенно cyxie, безъ всякого запаха, 
кладуть въ нихъ преимущественно бедра и крылья—од ю  
возле другаго и послойно; чЬмъ плотнее онп будутъ 
уложены, тем ь меньше потребуется для заливки жира; 
когда такпмъ образомь горшокъ будетъ наиолненъ до- 
верха, то въ него налпваютъ большую ложку жира, пред
варительно процеженнаго сквозь сито, даютъ жпру ос
тыть н осесть, потомъ снова залнваютъ растопленнымъ 
жпромъ, такъ чтобы мясо не только било имъ совсемъ по
крыто, но чтобы онъ стоялъ выше маеа, но крайней м ер е  
на 2/3 вершка, п наравне съ краями горшка. Вместо ути- 
наго жира для заливки можно употреблять свиное сало, 
по только не брюшной жпръ; сало рЬжутъ на куски, рас
тап ли ваю т точно такъ же, какъ и утнпый жпръ, снима- 
ютъ его постепенно, когда оно растопится, и влцнаютъ 
въ горшки съ просоленннмъ мяеомъ. Утокъ не следуетъ 
заливать горячимъ жпромъ, но надо дать ему несколько 
остыть, потому что тогда онъ образуетъ более плотную 
покрышку, не пропускающую въ горшокъ воздуха. Когда 
иалитый жпръ совершенно остынетъ, горшокъ завязы- 
ваютъ .ih c t jm i, белой бумаги, нропитаннымъ сниртомъ 
пли очищенной водкой, ц сверху закрываютъ еще двой-
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нымъ слоемъ бумаги плп лучше нузыремъ. Просолеппыя 
такимъ образомъ уткп сохраняются очень долго, годъ и 
даже более. Если горшокъ откупорятъ, то не должно ос
тавлять его открытымъ, а тотчасъ же закрыть хорошенько 
мясо жпромъ п увязать попрежнему.

И скусственное в ы с п ж п в а ш е  уто къ  в ъ  К и т а я .

Въ заклю чете считаемъ не безъпптересннмъ сообщить 
нисколько сведеш й объ искусственпомъ выснжнванш утятъ 
въ Китае, где, какъ известно, потребляется громадное ко
личество утокъ. Сведешя эти мы запмствуемъ пзъ нова- 
го сочппешя амерпканскаго коммодора П ерри  о путеше- 
CTBin его въ Япошю п Кптай.

При 1госещен1и Перри виспживательнаго заведешя топ
ки въ немъ не производилось, тага какъ внеш няя темпера
тура составляла около 90° Фаренгейта, но въ соседнемъ 
неболыпомъ отделенш находилось несколько перенос- 
них'ь печей н приборовъ съ каменнымъ углемъ въ  пол
ной готовности къ топке при первой къ тому необходи
мости. Въ передней комнате по бокамъ, во всю длину 
ея, помещались скамейки вышиной около трехъ, а шири
ной около четырехъ ф у т о в ъ  и , кроме того, еще две дру- 
и я  скамьи на разстоянш до 18 дюймовъ отъ первыхъ. 
Все эти скамьи предназначались для укладки япцъ, пзъ 
которыхъ цыплята должны были вылупиться спустя два 
плп три дня, и били покрыты двумя или тремя слоями 
губчатой бумаги въ т о л щ и н у  войлока, приготовляемой, 
какъ кажется, нарочно для этой цели, въ кускахъ отъ че
тырехъ до пяти Ф у то въ  въ квадрате каждый. По скамей- 
камъ па бумаге были разложены япца двумя рядами, 
одинъ подле другаго, п прикрыты тон же бумагой; на-
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ощупь она были очень теплы, во веякомъ случай теплЬе 
температуры той комнаты, чему, безъ сомнЬшя, способ
ствовала буманшая прикрытия. На нЬкоторыхъ скамей- 
кахъ вылуплеше было въ полном ъ ходу и какъ большин
ство пыплятъ уже вылупилось, то прислуга занималась 
ихъ уборкой, которая состояла въ томъ, что какъ вылу
пившихся цыилятъ, такъ н надклюпутыя япца, она броса
ла, безъ всякой предосторожности, вгь стоявиш поодаль 
корзнпы. На замЬчате Неррп объ опасиостп такого npie- 
ма его заверяли въ совершенной ращональности этого 
способа, на томъ основашп, что растрескиваше япчной 
скорлупы при бросанш япцъ облегчаетъ вылунлеше. Вы- 
лупавипеся умта, совершенно o6coxraie впродолженш пЬ- 
сколькпхъ часовъ, переносились на нолъ и помещались 
въ небольшую подвижную загородь пзъ бамбука, где ц 
кормились какой-то рубленой травой, которую они жадно 
kin; трава находилась въ маленькпхъ корзпнкахъсъши- 
рокимъ дномъ, для того чтобы утята не могли пхъ опро
кинуть, боковыя же перекладинки, пли нереплетъ корзипокъ, 
были связаны верхними концами на нодоб1е яслей; та- 
кпмъ образомъ птенцы могли только просовывать голову за 
кормомъ въ промежутки между перекладпнкамп корзинъ, но 
не пм'Ьли возможности его пачкать. Отсюда подросши! вы- 
водокъ переносится уже прямо на лодку, гдЬ выростаеть 
окончательно.

Къ задней части упомянутаго здашя прилегает’!, осо
бое огделеш е съ дверью по середине, образумое глиня
ными Стенами, которое двумя перегородками разделяется 
на три неболышя комнатки: въ одной пзъ нихъ пом ещ а
ются печи п каменный уголь, середняя служить входомъ, 
а въ третьей совершается процессъ вылуплешя; въ по
следней полъ поднатъ Фута на 4 падъ землей и вымо
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щен’ь, въ подпольное же пространство ставятся, когда нуж
но, нагр'Ьвателышя печи. Все помЬщеше было очень 
темное, удушливое, жаркое, но нельзя сказать, чтобы осо
бенно дымное п чадное; в'ь пемъ стояло около 10 кор- 
зннъ, выложенных!, послойно, па 3 —4 дюйма въ толщи- 
пу, озпачепной выше бумагой, въ которыхъ н совершалось 
высиживаше; корзппы были наполнены лицами тоже до 
верху, но каждый слой япцъ отделялся отъ другаго бу
мажными. пластомъ въ 6 дюймовъ толщиной, н затЬмъ 
все вместе было прикрыто опять-таки бумагой н легкой 
крышкой, отчасти пзъ топ я;ебумагп;янцалежатъ въ таком’!. 
внд’Ь до т’Ьхъ поръ, пока останется два или три дня до 
начала вылуплены пзъ ппхъ утятъ, и тогда переносятся, 
какъ было уже сказано, въ другую комнату на скамьп. 
Все приспособлеше вь заведешм клонилось очевидно къ 
тому, чтобы совершенно предохранить яйца отъ всякой 
перемены температуры; самое же заведете устроено бы
ло съ коммерческою целью п, повпдимому, назначалось 
въ продажу, потому что Перри предлагали пли купить 
его, обещая по 2°/0 въ месяцъ на затрачепный капп- 
талъ, или же войти въ долю на не мепЬе выгодныхъ ус- 
лов1яхъ. Вообще япца въ начале перюда высиживатя 
находятся подъ самымъ внпмательнымъ надзоромъ и толь
ко подъ конецъ иуъ держатъ въ нисколько менЬе жаркой 
температуре. Къ сожалйтю определить съ точностью 
степень температуры Перри не могъ, потому чго въ заве- 
дети  не имЬдось ни одного термометра.
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ГЛАВА XVIII.

Г У С И .

Гусь во многпхъ отношетяхъ сосгавляетъ птпцу по
лезную и доходную, потому что, кроме значительна™, 
сравнительно болыпаго противъ другой птнцн, количества 
мяса и жпра, опъ даетъ еще нежный пухъ и перо, кото
рые ценятся довольно высоко; кроме того въ некоторыхъ 
ы'Ьстиостяхъ гусп разводятся исключительно для печенн. 
Главное vc.ioBie для удачнаго растгложешя п развитая гу
сей составляете возможность пмгь жнть п гулять на сво
боде; причемъ само собою разумеется, что приведении  
нами въ предшествующих'!, отделахъ основпыя правила 
относительно устройства птпчьпхъ дворовъ, итпчнпковъ, 
yc.ioBifl содержатя въ ппхъ домашней птицы и ухода за 
нею, одинаково применимы н къ гусямъ. Гусп хотя п 
очень любятъ воду, но разводить пхъ можно даже тамъ, 
где нетъ ни стоячей, нп проточной воды; въ этомъ слу
чае достаточно вырыть яму и вымазать ее глиной пли же 
вкопать въ землю, до самыхъ краевъ, какую-нибудь кад
ку, обтянутую железными обручамп, п наполнить водой. 
Пастбпщамъ плп лугаиъ, назначеннымъ для покоса, гусп 
прпносятъ более вреда, чемъ пользы, потому что скотъ 
нп за что не станетъ есть траву, запачканную ихъ по- 
мегомъ. Тут ь кстати будетъ сказать, что зам'Ьчшпе это 
относится ко всякой домашней птице, которую вообще 
никогда не следуетъ пускать на покосы прежде снята! 
травы; на сколько сухой птпчш пометь оказываешь весной п 
осенью благотворпое в.'пяше на развпте травъ, на столько 
жевъс.!ежемъ состоянш онъ вредишь всякой растительности.
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По мн’Ьшю самыхъ опытаыхъ англШскихъ итпцеводовъ, 
для удачнаго раснложешя гусей никогда не сл’Ьдуетъ вы
бирать на племя молодую однол’Ьтпюю птицу, но нужно, 
брать всегда птицу взрослую но крайней м’Ър'Ь двухлет
нюю, даже поашлую; увЬряютъ, хотя трудно этому пове
рить, будто гусь можетъ прожить СО— 70 л'Ьтъ. Для 
нагЬдокъ нрпготовляютъ гпЬздо в ь уединенномъ, сухомъ 
Micrb на земле или полу, и ставять возле него кормъ, не
много землп н чистую воду. Одпому гусаку никогда не 
должно давать болЬе 4-хъ гуснпь, п чемъ меньше пхъ 
число, темъ лучше. Гуси обыкновенно начнпають нес
тись въ январЬ и Февраль, несутся черезъ день, редко 
два дпя сряду, н кладутъ чрезвычайно различное число 
япцъ—отъ 12-ти до 30-тн и даже более. Гусыня кладетъ 
часто япцъ гораздо больше, чЬмъ можетъ высидеть, а 
потому въ Англш для высиживашя ихъ употребляют!, 
крупныхъ кохпнхпнокъ и индЬекъ; для еды гусиныяяица 
мало годны. Известно, что водяпыя птпцы,. удаляясь съ 
гнезда для еды, сообщаютъ оставшимся въ немъ япцамъ 
некоторую степень влажности, а куры п индейки этого 
д'Ьлать не могутъ; поэтому, въ иодражате природе, ког
да индейка или курица, высиживающая гуснныя япца сой- 
детъ съ гн’Ьзда, япца эти слегка спрыскиваютъ теплова
той водой: такое спрыскпваше оказывается полезнымъ п 
необходимымъ въ особенности потому, что гусыня насижи- 
ваетъ 3 0 —32 дня, курица же, всл’Ьдшне большей ея го
рячности, выводитъ гусятъ нередко на 28-й день; меж
ду темъ ускоренный выводъ оказываетъ вредное в.пяше 
на здоровье птенцовъ; ощшскнваше же, ум'Ьряя ,tbflcTBie 
жара курицы, задерживаетъ вылуплеше до настоящагосро
ка. Гусыня не можетъ накрыть разомъ более 13-ти яицъ, 
сл'Ьдовательно подъ другпхъ, болЬе мелкпхъ, птпцъ нужно
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подкладывать гусиныхъ япцъ въ соразмерности меньше. 
Если высижпваше гусятъ затягивается, то вылупившихся 
огбпраютъ отъ матери и ставятъ въ корзинахъ, напол- 
непныхъ перомъ плп шерстью, около теплой печки, гд'Ь 
и держатъ до окончашя вылуплешя остальныхъ, поел* 
чего снова возвращаютъ матери.

Въ первыя сутки по вылупленш гусята не нуждаются 
въ ппщЬ; потомъ имъ огводятъ небольшой клочекъ зем
ли, покрытой мягкпмъ дерномъ, вместе съ тЬгь подкар- 
мливаютъ овсяной кашей, варенымъ рнсомъ, тЬстомъ пзъ 
кислаго молока и хл'Ьбныхъ крошекъ—все это съ примесью 
крапивы, и ставятъ для пптья плоспе сосуды съ чистой 
водой, въ которые кладутъ камень, чтобы взрослая птица 
не могла пхъ опрокинуть; кормъ следуетъ возобновлять 
нисколько разъ въ день; такпмъ образомъ продолжаютъ 
3 недели, втеченш которыхъ въ гусиномъ хлеву необхо
димо часто переменять подстилочную солому. На третьей 
н еделе пхъ выпускають на свободу, но только въ теплое 
время и когда обсохнетъ роса, потому что холодная, сы
рая, погода и роса для нихъ еще очень опасны; въ эту 
hop у ихъ не должно пускать въ глубоше пруды или во
обще въ глубокую воду,’ которая, въ более зреломъ воз
расте, составляете для нихъ необходимое услов1е; когда 
они несколько подростутъ, то первоначальный нежный 
кормъ заменяютъ см'Ьсью развареннаго картофеля съ от- 
рубямщпрп чемъ опять-такн хорошо прибавлять обваренную 
рубленую крапиву, служащую въ то же время лекарст- 
вомъ противъ некоторнхъ гусиныхъ болезней. За не- 
пм’Ьшемъ пастбища, гусямъ можно давать выполотыя тра
ви: клеверъ, капустный листъ и отброски всякой зелени; 
еслп пхъ хотятъ кормить репой, морковью, евзкловпцей 
пли другими корнеплодами, то необходимо эти овощи p t-
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зать на ыелие куски, такъ-какъ, по свойственной гусямъ 
жадности, они легко могутъ подавиться большими куска
ми. Вообще молодые гуси подвержены, сравнительно, не- 
ыногпмъ болйзнямъ, нзъ которыхъ главн'Ьпгшя: голово- 
кружеше, судороги въ лапкахъ и поносъ; какъ эти бол-Ьз- 
нп, такъ и д р у т ,  обшдя для утокъ н гусей, лечатся оди
наково; холерпчесые припадки у гусей явлеше чрезвычай
но редкое, исключительное, и нужно заметить, что гусь 
никогда не бываетъ долго бо.тенъ; онъ скоро поправляет
ся пли же такъ же скоро умираетъ. При кровопускаши 
противъ головокружетя покрывается жила, ясно выдаю
щаяся подъ перепонкой, соединяющей пальцы. Белена и 
омегъ (цикута) столь же смертельно ядовиты для гусей, 
какъ п для прочей птицы.

Самые крупные анг.ййсйе гусеводы отвергаютъ насиль
ственное откармливаше гусей на томъ основанш, что гусь 
по природе расположенъ къ ж прент п прп хорошею, 
корме самъ собою скоро откармливается. Гусь птица очень 
общежительная и поэтому для откармлпвашя загоняютъ 
обыкновенно несколько гусей въ одну общую изгородь, где  
опп могутъ свободно гулять, но не уходить далеко, въ 
первые 14-ть дней кормятъ вдоволь разварнымъ овсомъ, 
а потомъ начпнаютъ давать густое тесто пзъ ячменной 
муки на воде илп молоке и очень мало воды для пптья; 
прп такпхъ услов!яхъ у нихъ быстро образуются мясо п 
жиръ, безъ вреда для здоровья. Чтобы вознаградить, хотя 
отчасти, откармлпваемыхъ гусей за лшпеше пастбища н 
доставить небольшое развлечете, некоторые птицеводы 
кладутъ имъ за узкую решетку пучки плотно прессован- 
наго молодаго летняго сена или отавы, темъ более, что 
отъ этого улучшается будто бы качество гуспнаго мяса. 
Ощппываше пера у жпвыхъ гусей въ Англш считаютъ
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варпарствомъ, которое вдобавокъ дМствуетъ вредно на 
здоровье итицы; тамъ существуете даже обыкновете пе- 
редъ убоемъ пускать откормленныхъ гусей на воду, -для 
того, чтобы онп могли выкупаться п очпсгпть перо, отъ 
чего оно делается лучше.

Распознованге п о м  у гусей крайне затруднительно; 
едипственнымъ, сколько нибудь надежннмъ, признаком!, 
гусака служатъ болЬе сильный голосъ и бо.тЬе длшшая 
шея; зат^мъ пожилия гусыни отличаются иногда отъ 
гусаковъ отвислымъ жпвотомъ.

П ороди  гусей .

Пзъ числа туземнихь пород!, въ Англш разводят!, пре
имущественно три породы гусей, котория впрочем!, дав
но уже облагородились отъ скрещпвашя съ крупными ино
странными породами, а именно: ctparo китайскаго гуся 
съ чернымъ клювомъ, clsparo тулузскаго и б*лаго эмбден- 
скаго; мн^шя о томъ, который пзъ нпхъ заслуживает!, 
преимущество, весьма различны, особенно относительно 
двухъ носл Ьднпхъ расъ. Китайскаго гуся (ф. 42) уважаютъ 
не столько за его качества, сколько за крупность, и за то, что 
скрещиваше съ нпмъ значительно облагороживаетъ тузем- 
ныя породы. Онъ крупнее всЬх!> другпхъ гусей и имЬетъ 
на черномъ клюв* роговую шишку; цв^тъ пера сЬрый и 
только на задней части шеи опускаются иродольныя бу- 
рня полоски; брюхо б’Ьлое, лапы мяснаго цвЬта; ояъ очень 
плодовитъ, выводить птенцовъ во всякое время и можетъ 
съ выгодою спариваться и съ нашими русскими гусями. 
Благодаря длинной m ei онъ нисколько похожъ на лебе
дя. Тулузстй гусь (ф. 40), также очень крупный, отличает
ся кроткимъ характеромъ и сильно отвнслымъ подгруд-
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комъ, который отъ жнретя опускается иногда даже до 
земли; цв’Ьтъ его темпоголубоватос'Ьрый съ бурыми по
лосками, голова и шея желтобурыя, грудь ганФерного- 
лубая, брюхо и нижняя часть хвоста бЬлыя, клювъ оран
жевокрасный, лапы мясистокрасныя, мясо вкусное и нуж
ное. Тулузскш гусь, родомъ пзъ Тулузы я вообще пзъ 
южной Францш, давно уже разводится въ Англш; опъ 
несется прилежно, по не всегда садится п не надежпо во- 
дптъ выводковъ, поэтому яйца его лучше подкладыватг» 
подъ другихъ гусей; зато этотъ гусь чрезвычайно спосо- 
бенъ къ откорму и отложетю жира и въ откормленномъ 
состоянш достнгаетъ 20 н бол’Ье Фунтовъ в'Ьсу. Взъеро
шенный гусь составляетъ разновидность тулузскаго и ха
рактеризуется обыкновенно бЬлымъ взъерошеннымъ пе- 
ромъ. Его оригинальная, хотя нельзя сказать чтобы кра
сивая, наружность напомпнаетъ отчасти куръ взъерошен
ной породы. Въ некоторых?» мЬстностях'ь Англш Эмбден- 
скаго или бременскаю гуся предпочптаютъ тулузскому, 
главное за его белое блестящее перо, которое ценится 
гораздо дороже другаго; родина эмбденскаго гуся—Голлан- 
,1ця, но въ Апглш онъ разводится уже очень давно. Эмб- 
денскш гусь находится въ блпзкоыъ родств'Ь съ померан- 
скпмъ.

Померанскт гусь, большею 4acTiro белый или съ с'Ьрыми 
нятпамн, по Фигуре похожъ на обыкновенпаго деревен- 
скаго, но крупнее п сильнее его. Многократные опыты 
надъ разведетемъ этой крупной, полезной, породы въ 
большпхъ размерахъ въ другпхъ местностяхъ Германш, 
показали, что сна удается плохо тамъ, где существуешь 
обычай ощипывать гусей на перо.

ЕтпсшкШ  гусь (фиг. 43 )— мелкая, но очень красивая, 
птпца, благодаря блестящпмъ цвЬтамъ пера. Глаза его
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окружены темнокраснымъ кругомъ, а бЬлый клювь— крас- 
нымъ кольцомъ; глаза п грудь светлаго верблюгньяго цвгЬ- 
та, на груди темнокоричневое пятно, подгрудокъ красный 
съ сЬрымъ, одна половина крыловыхъ перьевъ черная, а 
другая белая съ черными нолосамп; наконецъ спина свЬт- 
локраснаго цвета, который, по направленно къ совершен
но черному хвосту, переходить въ темнокрасный.

Верникелъскш гусь (фиг. 44), вЪсомъ до 4-хъ Фунтовъ, 
составляетъ обычную птицу Исландш, Гренлапдш п сЬ- 
верныхъ местностей Poccin и Азш. Онъ иоставленъ на 
высокнхъ лапахъ н имЬегь небольшой черный клювь съ 
красноватой полоской по обЬпмъ сторонамъ; щеки и гор
ло белыя, за исключешемъ черной полосы, идущей отъ 
глазъ къ клюву; голова, шея и плечи черныя, а подгрудокъ 
голубой съ пртгЬсью dbparo п чернаго. Опыты надъ 
одомашпепьемъ этой, первоначально дикой, породы были 
довольно удачны.

Красный гусь, подобно предшествующему,принадлежитъ 
къ числу самыхъ мелкихъ гусшшхъ расъ и устуиаетъ по 
росту даже некоторымъ утннымъ породамъ. Въ половп- 
пе октября оиъ появляется большими массами въ при- 
брежныхъ местностяхъ Ныоюрка 11 остается тамъ, на 
перелегЬ своемъ на югъ, до декабря; некоторые же экзем
пляры проводятъ въ НьююркЬ даже всю зиму. Въ апре
ле и мае онъ снова возвращается па северь и въ эту 
пору при нрпливе плаваетъ огромными стаями въ много- 
численпыхъ бухтахъ города, а во время отлива пасется на 
берегу; при каждомъ же шуме, прежде чЬмъ подняться 
на воздухъ, онъ бросается бежать скученными массами, 
такъ что представляешь охотпику вЬрную цель п выгод
ную добычу.
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Канад скш или дикш американецй гусь ( ф и г . 45) по- 
сЬщаетъ въ своихъ весенннхъ и осенпихъ перелетахъ 
внутреншя местности, а равно морск1я п озерныя при
брежья, Америки и бываетъ особенно многочислен !» въ 
ГудсонбаЬ. Онъ пмеетъ клювъ и верхнюю половину шеи 
черные; подбородокъ и нпжняя часть головы отмечены 
крупнымъ б&лммъ иятномъ; спина и крылья коричневня 
съ бЬдымъ рпсункомъ, туловище и хвостъ черные, а лапы 
черноватыя золистаго цвета.

С пособы о ткарм лн ванш  гус ей .

Во Францш и BeJbrin разводятся гуси различныхъ по
родъ; прежде тамъ придерживались крупныхъ туземных!» 
расъ, въ последнее же время, какъ и везде, стали заме
нять ихъ помесями плп чистокровными иностранными по
родами, но несмотря на это туземный тулузскШ гусь и до 
спхъ поръ занимаетъ тамъ первое место. Первоначаль
ное восппташе гусягъ производится во Францш почти такъ 
же, какъ и въ Англш, но во Францш дальнейшее содер
жаще уже не столь ращонально. Пхъ обыкновенно общи- 
нываютъ въ первый разъ въ двухмесячномъ возрасте, 
потомъ месяца два спустя, когда наступить время лпнятя, 
общнпывате повторпютъ, и, наконецъ, когда они достиг
нуть 8 — Ю-тп месячнаго возраста, то пхъ ставятъ на-от - 
кормъ п въ последит разъ снимают ь перо. Откармлп- 
ваемыхъ, более взрослнхъ, гусей ощипываютъ черезъ каж
дые два месяца, после чего держдтъ взаперти, чтобы дать 
время успокоаться раздражешю кожи п затЬмъ снова вы- 
пускаютъ на воздухъ н воду. Собственно откармлаваше 
производится следующпмъ образомъ: гуси заппраютъ въ 
въ тесную клетку, где ему почта невозможно двигаться, вы-
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щнпавъ предварительно нисколько перьев!» подъ крылья
ми и повыше жировыхъ желЬзокъ, находящихся у хвоста, 
и ставятъ перодъ шшъ сосудъ, наполненный тестомъ изъ 
маисовой муки, растворенной на воде или молоке; за не- 
HirbnieM’i. же маисовой муки унотребляютъ овсяную, сме
шанную съ картоФслемъ; тутъ же ставятъ ему большую 
посудину съ водою. По природе прожорливый, гусь ногло- 
щаетъ въ первое время огромное количество этого кор
ма и есть почти безпрестанно; но вскоре апнетнтъ его 
пачииаетъ уменьшаться и по прошествш тгЬсколькихъ не
дель почти совсЪмъ пропадаетъ. Тогда гуся начппаютъ 
откармливать уже насильно, т. е. вливаютъ въ него раз
варной кормъ посредством'!» воронки, и для того, чтобы 
онъ лучше проходплъ, нередъ гусемъ ставятъ сосудъ съ 
водой, въ которую насыпаютъ мелкаго песку н мелкотол- 
ченаго древеснаго угля, что содЬйствуютъ пнщеварешю н 
кроме того оказываешь вл1яте на увеличеше печени; 
кормъ вливаютъ, смотря по обстоятельствам!», отъ 2*хъдо 
3-хъ разъ въ день. Вследств1е такого откармлпвашя гусь 
по npomecTBin месяца достигаешь значительной степени 
жирности, чему доказательством'!, служить образоваше 
подъ крыльями болыиихъ жировыхъ М'Ьшновъ.

Въ нЬкоторыхъ другпхъ м'Ьстностяхъ Францш и Гер- 
м атц гусей не сажаютъ въ клетку, но просто запираютъ 
въ хлЬвъ, въ которомъ они могутъ свободно гулять даже 
прп насяльствениомъ откармливанш, по при этомъ каждые 
два дня м'Ьняютъ подстилочную солому. Такой способъ 
откармлнвашя требуешь. отъ 4 до 6 недель времени, 
1,14 четверика маиса на каждаго гуся и доводигъ птицу 
до 16— 20 Фунт. вЬса.

Въ Эльзасе, где, какъ известно, приготовляются знаме
нитые паштеты пзъ гусиной печеикп, откармливаше гу
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сей для этой цЬлп очень сильно развито и производится 
с.г1;дующииъ образомъ: гуся сажают?» въ глнггяпнй гор
шокъ или ящякъ безъ дна, пли съ рЬшетчатымъ дномъ, 
для того, чтобы тамъ не оставался пометъ. Ящнкъ или 
горшокъ долженъ быть такой величины, чтобы гусь не 
могъ въ немъ повернуться; въ передней части снаряда 
прорезано отверз™, достаточное для прохода гусиной го
ловы, подъ которымъ ставптся сосудъ съ водой съ при
бавкою мелкаго древеснаго угля; каждое утро и вечеръ 
заключеннаго гуся набпваютъ разварным?» мапсомъ, а по 
прошествш 4-хъ недель прпбавляютъ къ этому корму по 
нисколько ложек?» маковаго масла. Дней 8-мь спустя у гу
ся начинаетъ появляться удушье и подъ крыльями обра
зуются больпае жировые мешки, что служитъ признакомъ 
конца откармлпвашя; тогда гуся заргЬзываютъ, потому 
что дальнейшее откармливаше уже невыгодно и можетъ 
повести къ тому, что гусь задохнется. Примесь угля къ 
воде возбуждаетъ у гуся жажду, а вслЬдстше того частое 
питье производит?» распухаше, т. е. искусственное увелп- 
чеше печенп. Гусь жпреетъ при этомъ до такой степени, 
что приходится перЬдко разбивать горшокъ плп ящнкъ, 
чтобы его вынуть оттуда.

Описанный способ?» откармлпвашя отзывается вредно 
на мясе и жире гуся, потому что чрезмерно расширяю
щаяся печень иоглощаетъ все соки, которые прп другой 
обстановке шли бы на ппташе мяса; отъ того въ Эльзасе, 
где гусей откармливают?» исключительно для печени, мя
со и жпръ пхъ стоятъ на второмъ плане. Въ некоторыхъ 
местпостяхъ Саксонш и других?» странахъ, где, напротивъ 
того, печень не пмеетъ такого значешя, гусей, предназна- 
ченныхъ для откорма, выгопяютъ сперва на жнивное поле, 
после того заппраютъ въ хлевъ и пачинаютъ кормить
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картоФелемъ с?» отрубями; нисколько позже даютъ имъ 
овесъ съ картофелемъ, а подыганецъ откорма— одинъ овесъ 
и иногда вдобавокъ набпваютъ продолговатыми шарика
ми, скатанными изъ луки н молока; мясо откормденныхъ 
по этому способу гусей бываетъ очень вкусно и жирно, но 
зато печень не развивается такъ сильно.

Ощгшывате пера выгодно только тамъ, гдЬ на него 
стоятъ высоия цены; но оно неизбежно отзывается не- 
благощиятнымъ образомъ на масЬ, потому что гусю, для 
возобновлетя пера, нужно не мен'Ье 4-х’ь нед'Ьлг», виродол- 
женш которыхъ главная работа организма направлена на 
образоваше новыхъ перьевъ; на этомъ ocnoBaniu во мно- 
гпхъ мЬстностяхъ Помераши, славящейся во всемъ Mipi 
своими копчеными гусиными грудинками, съ гуся никог
да не снимаютъ пера.

Приютов лете гусанам пера. Гусь даетъ два сорта перь
евъ: больипя илп крыловыя употребляются для письма, а 
малыя и пухъ служатъ для набивки перинъ и подушекъ. 
У старыхъ гусей пухъ и перо обираютъ ежегодно 3 раза: 
въ концЬ мая, шня н сентября; позже обирать его не сл'Ь
дуетъ, потому что въ холодную осень гуси могутъ легко 
простудиться. У гусынь, которыя окончили высижнваше, 
пухъ нужно обирать не ран'Ье 6-ти недель послЬ вилуп- 
лешя гусятъ, а у молодыхъ гусятъ онъ обирается, как?, 
было уже сказано, по достиженш двухмЪсячпаго возра
ста. Вообще пухъ лучше обирать въ то время, когда онъ 
начинаетъ опадать, обобрапный же слпшкомъ рано плохо 
сохраняется и въ иемъ заводятся черви; его ощниываютъ 
у гусей подъ брюхомъ, подъ крыльями и около шеи. 
Перья, вышдшанныя у гусей, спустя нисколько времени 
после убоя, югЬютъ дурной запахъ п слегаются; отъ 
каждаго убитаго гуся получается ,;4— ", Фунта пера и
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пуха, а пзъ каждаго крыла получаютъ 4— 5 письменннхъ 
перьевъ; перья эти сугаатъ около получаса въ печп, изъ 
которой недавно вынутъ хлЬбъ; безъ этой предосторож
ности на ихъ поверхности остается б-iuoe маслянистое 
вещество. Перья, назпачениыя для письма, кладутъ пред
варительно въ горячую золу пли опускаютъ въ горячую 
воду, п когда он* отмякнуть, отчпщаютъ изнанкой кояш, 
пока опп сделаются прозрачными; тогда пхъ снова обма- 
кпваютъ въ воду и придаютъ округлую Форму; сберегать 
пхъ следуетъ въ сухомъ мЬст*, потому чго отопревшее 
перо начннаетъ портпться п издавать дурпой запахъ, а 
наоборотъ слишкомъ сухое—скоро ломается.

Укладка бшпыхъ гусей производится такпмъ образомъ: 
у гуся отрйзаютъ крылья и лапы п оетавляютъ толь
ко туловище, потомъ рЬжутъ мясо и жпръ на частп. кла
дутъ все это дня на 2 — В въ соль, прибавляя пемного сели
тры, поел* чего складываютъ въ котелъ п варятъ въжп- 
ру до т4хъ ыоръ, пока опо сделается па столько мягкимъ, 
что его можно отделить отъ костей. Снятое мясо, какъ 
есть Ц 'Ь ш к о м ъ , укладываютъ въ глиняные муравленные 
горшкп н сберегаютъ для домашняго употреблен!,л; для 
пересылки же въ друпя страны упаковываю п> въ бочки изт. 
мягкаго и непахучаго дерева; горшокъ заливаютъ расто- 
пленнимъ негоряч имъ жпромъ, такъ чтобы жпръ пе только 
зал ил ъ веЬ промежутки мяса, по и стоялъ бы выше его 
прнмЬрно на 1 j вершка и въ уровень съ краямп горшка; 
въ бочкахч» мясо заливаютъ точно также, но кладутъ жи
ру больше, а пмепно столько, чтобы онъ нокрывалъ мя
со на я/4- - 1 ’4 вершка. Ирнготовлепное такпмъ образомъ 
мясо можетъ сберегаться очень долго п сохраняет !, свой 
xopoiuifi вкусъ; для прпдашя мясу пикантности, во время 
кипячешя, прибавляют!» къ нему соль, иерецъ. гвоздику п
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лавровый листъ, а какъ кипячеше въ жиру продолжается 
довольпо долго, то приготовлять въ прок'ь можно п ста- 
рыхъ гусей, если только они были хорошо откормлены. 
По этому же способу можно приготовлять утокъ п пнд4- 
екъ. Просалшшпе гусей делается точно такъ ;ке, какъ п 
просалпвате утокъ.

Приготовлете копченыхъ щсей въ Померанги. Въ По- 
меранш гусь доставляетъ земледельцу все, что въ дру- 
гнхъ страпахъ доставляетъ ему свинья; тамъ каждое се
мейство получаетъ отъ гуся весь зпмнш запасъ солепаго 
и копченаго мяса. Померапсйе гусп пользуются заслужен
ной славой, къ тому же самая местность содМствуетъ къ 
пхъ откорму; на морскпхъ берегахъ онн находятъ себе 
мелкую, довольно редкую, траву и сверхъ того получаютъ 
немного картофеля плп хлебныхъ зеренъ; осенью же вы
гоняются большими стадами на жнпвныя поля, где соб
ственно и полагается начало откорму. Затемъ въ октяб
ре пхъ загоняютъ въ довольно тесное помещ етеп даютъ 
вдоволь овса, благодаря которому птицы, будучи уже со
вершенно взрослыми, отлагаютъ столько мяса п жира, что 
достигаготъ вЬса 14, 16 и 18 Фунт. Померансие гуси от
личаются отъ большинства другпхъ своей крупностью п 
длиною, что происходить главнымъ образомъ отъ того, 
что пхъ никогда не ощнпываютъ жпвьемъ. Откормлен
ные гусп убиваются одновременно, ощипываются и тот
часъ же невыпотрошенпыми везутся на рынокъ плп же 
оставляются па домашнее потреблеше пли наконецъ идутъ 
на приготовлете грудшюгь, колбасъ н пр. Номерансш  
гуспныя грудинки, какъ мы только-что сказали, прюбрЬ- 
лп громкую известность во всемъ iiipb и сосгавляютъ 
предмегъ значительной то1)Говлн; оне приготовляются по 
следующему способу: вырЬзываютъ самую мясистую часть
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гуся, т. е. груднику съ грудною костью, мочатъ ее въво- 
дЬ, солятъ, посыпаютъ отрубями н коптятъ виродолжешп 
нед'Ьли въ холодпомъ дым*, потомъ счищаютъ отруби п 
вЬшаютъ грудппку на 8 дней въ прохладиомъ, гЬнпстомъ 
м’ЬстЬ. Вместо такого приготовлетя гораздо лучше на
тирать сушения гусиньгя грудинки горячею солью съ прп- 
мЪсью небольшаго количества селитры, загЬмъ заверты
вать въ оберточную бумагу и коптить впродолжешн В-хъ 
недель.

Гусиныя колбасы приготовляются въ кож’Ь, снятой съ 
гусиной шеп; для этого отдЬляютъ отъ гуспнаго тулови
ща все то мясо, которое не сохраняютъ въ прокъ, рубятъ 
его мелко вмЪст'Ь съ неболыппмъ колпчествомъ коровья- 
го, а также свпнаго жпрнаго п тощаго мяса, прибавляютъ 
къ этому пряпостей, перцу, чесноку п т. п., набнваютъ 
смЪсь въ кожу съ гусиной шеп п даютъ одпнъ разъ вски
пать въ жпру, но прп этомъ не нужно разводить слпш- 
комъ спльнаго огня, иначе кожа можетъ лопнуть; затЬмъ 
колбасы кладутъ въ муравленные горшки н залпваютъ 
жпромъ, а когда хотятъ употреблять пхъ въ пищу, то 
предварительно кппятятъ втеченш получаса въ вод* плп 
же нодаютъ холодиымп. Для прпдашя колбасамъ луч- 
шаго вкуса хорошо прибавлять къ означенной смЬси 
одно илп два рубленыхъ гусппыхъ крыла.
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ГЛАВА XIX.

Л Е Б Е Д И .

Изъ всехъ водныхъ птидъ лебедь, безспорно самая 
величественная и красивая; его гращя и плавность движе- 
niit высоко ценились еще въ древтя времена, такъ на- 
прпм^ръ въ Апглш, вь царствоваше Эдуарда IV, зако- 
номъ было запрещено держать лебедей всЪмъ тЬмъ, кто 
не владЬлъ номйстьемъ, щшносящимъ, по крайней M tp t, 
5 марокъ чнстаго годоваго дохода;но насколько лебедь 
гращозенъ на водЬ, на столько онъ мало красивъ на су- 
шЬ. Вообще же птица эта очень сильная, умная н храбро 
защищающая свопхъ нтенцовъ огъ нападен1я враговъ, 
такъ напр, былъ случай, что однажды лебедка, заметив
ши лисицу, которая старалась подплыть къ ея гнезду, 
храбро погналась за ней, утопила ее и съ гордостью вер
нулась къ своимъ нтенцамъ. Мясо мололыхъ лебедей 
считалось прежде очень лакомымъ блюдомъ, но у ста- 
рыхъ оно жестко н безвкусно. Лебедь жпветъ, какъ уве- 
ряютъ, до 100 л'Ьтъ, вьегъ себе гнЬздо пзъ травы и пруть- 
евъ между камышами, начинаетъ класть яйца въ Февра
ль, несется черезъ день и, положпвъ отъ G до 8 япцъ, 
начинаетъ насиживать и спдитъ G недЬль. Бывали случаи, 
что по двЬ лебедки, живя въ дружбе между собой, по 
нискольку л'Ьтъ сряду выводили своихъ птенцовъ вместе 
въ одпомъ и томъ же гнЬздЬ, сменяя поочередно другъ 
друга какъ въ дЬ.гЬ насижпванья, такъ и выкармлпванья 
цыплятъ. Нередко старыя птицы носятъ свопхъ птенцовъ 
съсобою на сппне,нсподоволь ripi у чая нхъ къ воде,причемъ 
самка плыветъ всегда впереди, а самецъ позади выводка.
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Лебеди питаются подтшмп растетями, корнями, лягуш
ками п яас1;ком1,1ми, п, по уверешю нЬкоторыхъ, также 
рыбами; впрочемъ последнее иодлежптъ сомнешю, так'ь 
какъ нп разу не удавалось найти рыбы въ пхъ желудкахъ.

Нпмой лебедь водится въ дикомъ состоянш въ Poccin 
н въ Сибири, въ Апглш л;е и Германш встречается толь
ко одомашнившимся. Главнымъ характерпстпческнмъ при- 
зпакомъ его служить клювъ оранжевокраснаго цвета, за 
псключетемь краевъ челюстей, которые, вместе съ сла- 
бым'ь нзгнбомъ иа самомъ конце клюва, ноздрямп п го- 
лнмъ мЬстомъ, пдущимъ отъ основатя клюва къ гла- 
замъ, бываютъ черные. На клюве, отъ самаго его основа- 
шя, выдается длинный черный наростъ. Глаза i;apie, а  
лишки черныя съ красноватымъ оттенкомъ, все же перо 
у взрослыхъ птицъ, безъ исключен^, чисто белое. Совер- 
гаенво развнвшшся лебедь достигаешь длины 5-ти Футовъ, 
а съ распущенпымп крыльями пмеетъ въ ширину до S-mii 
Футъ; крылья, будучи сложены, доходятъ до двухъ третей 
хвоста; весить онъ обыкновенно до 20, иногда 25 пдаже 
НО Фунтовъ, жпвушдй-же на Kacnin бываетъ еще крупнее 
п тяжеле. Лебедка немного мельче лебедя п клювпый па- 
ростъ у нея также меньше, но мея еще стройнее. Цветъ 
только-что вылупившихся птенцовъ темносерый.

Дпмй лебедь— итнца перелетная: въ октябре онъ тле- 
таетъ па югъ, а въ марте возвращается па северъ. 
Домашше лебеда нашпхъ водъ развиваются лучше всего, 
когда пхъ оставляютъ на водЬ и па зпму; хорошо также 
обрЬзать имъ крылья: для этого, отыскавъ сочлепеше 
ложнаго крыла, заключающего обыкновенно около пяти 
маховыхъ перьевъ, вонзають въ него острый ножъ и 
отрЬзаютъ его на-чпсто; если же пе хватаетъ силы для 
производства операцш пожомъ, то, разрезавъ предварп-

Руков. въ раавед. куръ. Ю
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тельно ножнкомъ на сочлененш кож}’, вставляютъ между 
костями носл'Ьдняго широкое острое долото и ударомъ 
молотка по долоту отдЬляютъ сочленете. Нужно одна- 
коже заметить, что, въ случай слишкомъ сильнаго удара 
п перелома отъ того кости, легко можетъ появиться апто- 
новъ огонь, отъ котораго птица окол'Ьетъ.

Польски! ЛЕБЕДЬ.

Польскаго лебеда очень часто смЬпшваютъ съ обык
новенным!) домапшимъ, съ которымъ онъ действитель
но, изъ всЬхъ европейскпхъ лебединыхъ расъ, югЬетъ 
наибольшее сходство; гЬмъ не менгЬе однако въ анатомп- 
ческомъ отношенш существуетъ между ними значитель
ное разл1гпе, въ особенности что касается головы; затЬмъ 
молодые птенцы этой породы бываютъ совершенно б’Ьлые, 
Ч’Ьмъ также отличаются отъ всЬхъ другпхъ бЬлыхъ лебе
дей. Клювъ у взрослой птпцы крас'новатооранжевожел- 
тый, но оконечность его, ноздри, края челюстей п осно- 
вате верхней челюсти черные. Клювный наростъ мень
ше, ч'Ьмъ у домашняго лебедя, ляшки, пальцы и плава- 
тельныя перепонки шиФерносЬраго цвЬта, дыхательное 
горло простое одиночное.

Настоящее отечество польскаго лебедя —  это самыя 
сЬверныя страны и Балтшское море; онъ легко одомашни
вается и въ прирученноыъ состоянш выводить птенцовъ 
такъ же свободно, какъ н домашнш лебедь. Въ пом'Ьстьп 
лорда Дерби, блпзъ Кновслей, была пара польскихъ лебе
дей, п когда самка околела, то оставшшся въ живыхъ 
самецъ спарился съ самкой домашней расы, но проис- 
шедипе отсюда ублюдки, достигнувъ взрослаго возраста, 
не спаривались ни между собою, ни съ жившими па водахъ 
поместья домашними лебедями.
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Дикш пли поющш лебедь.

Эта порода обптаегъ почти во всемъ сЪверномъ пояе'Ь 
Европы и Азш п отличается отъ домапшяго лебедя нЪ- 
сколькиип анатомическими особенностями. Диий лебедь—  
птица перелетная и проводить летнее время въ еЬвер- 
пыхь полярныхъ странах?!, гд1> наспживаетъ большими 
массами; впрочемъ онъ попадается и выводить птенцовъ 
также на островахъ Opunei; и Шетландскихъ. Съ при- 
ближешемъ зимы онъ переселяется на югъ и посЬщаетъ 
въ это время Великобритании, Голландш, Германш, Фран- 
щю, Италю и залетаетъ даже въ Северную Африку и 
Египетъ. Перелеты свои онъ совершаетъ необыкновенно 
быстро п очень высоко, летптъ же всегда большими стая
ми въ Форм-Ь клина; голосъ его очень ргЬ;щй н испускае
мый пмъ звткъ напомпнаетъ слово гупъ, повторенное ни
сколько разъ сряду; впрочёмъ, благодаря высокости по
лета птицы, крикъ ея кажется довольно гармонпческпмъ, 
къ чему способствуетъ отчасти устройство ея дыхатель- 
наго горла, которое на столько удлиннено, что подхо
дить близко къ клинообразной грудной кости. Главнымъ 
м"Ьстоиребыватемъ названныхъ птицъ служатъ болота, 
озера, устья р^къ п поемныя м^ста.

Съ появлетемъ весны диьае лебеди собираются въ 
стаи и возвращаются въ своп гнезда въ Норвегш, на 
Исландш, Шппцбергенъ и въ Сибирь. Пухъ ихъ очень 
д^непь и собирается жителями Исландш въ большомъ 
количеств^; съ этою ц-Ьлыо въ август^, когда старыя 
птицы теряютъ своп маховыя перья н делаются, вс.тЬд- 
CTBie того, неспособными летать, туземцы вьгЬзжаютъ на 
нихъ на охоту и убиваютъ ихъ или ловягъ собаками. На 
водЬ, плавая, диый лебедь никогда не поднимаетъ свопхъ
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крыльев'ь, пе прпнпмаетъ пекраспвыхъ нозъ, голову всег
да держптъ прямо и высоко, не сгибая шею, а па суш*, 
напротпвъ того, ходптъ съ опущенной головой. Въ нево- 
л* онъ скоро приручается п въ Англш удалось даже за
ставлять его наснжпвать. У этого лебедя нЬтъ к.гювпаго 
нароста, восковнна (воскообразная кожа), простирающая
ся вплоть до самнхъ глазъ, а равно задняя часть ппжней 
челюсти желтыя, конецъ же клюва до ноздрей черпнй, 
прнчемъ оба цв'Ьта, желтый п черпый, встречаются другъ 
съ другомъ въ косомъ паправлешп, такъ какь первый 
нзъ нпхъ пдетъ вдоль краевъ клюва; радужная глазная 
оболочка каряя, а лапы черпыя. Съ распростертыми крылья
ми онъ им^Ьетъ до 8-мп -нутовъ.

Е е в п к с к ш  л е б е д ь .

Бевпксий лебедь почти на' одну треть меньше пред- 
шествующаго; клювъ его возвышается у самаго основашя, 
которое бываетъ всегда желтаго цв Ьта; передняя же часть 
клюва, идущая нисколько далЪе ноздрей, черная, хвосто- 
выхъ перьевъ всего 18, тогда какъ у дпкаго лебедя пхъ 
20; ляшкн черн’Ье, а шея стройнЬе, ч*мъ у посл*дняго, 
отъ котораго онъ также разнится еще устройством'!, ды- 
хательнаго горла: горловое отверзие у него повсюду оди
наковая диаметра, трубка, опускаясь въ глотку, вступаетъ 
въ копусъ плп клинъ грудной кости, который, каст, н у 
ноющаго лебедя, полый, п проходить во всю длину его; 
при выход* же пзъ пего опа, постепеппо склоняясь квер
ху п кнаружи, входптъ въ предназначенную для нея по
лость въ грудной кости, образуемую разд Ьлешемъ костя- 
ныхъ отростокъ. Бевпксмй лебедь—также перелетная пти
ца, родина его сЬвернна части Европы, Азш п  Америки;
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онъ насижпваетъ въ Псландщ п вблизи сЬвернаго по
люса, по появляется вообще реже поющаго; гнездо его 
широкое и глубокое, голосъ громглй, а въ неволе похожи! 
на глубоки! свпстъ, впрочемъ слабее п тгЬ'лгп'Ье голоса 
диг.аго п доматпняго лебедя.

Черный лебедь.

Черный лебедь, родомъ пзъ Австралш, где опъ водит
ся въ огромпомгь числе, обыкновенно стадами, па рЬкахъ, 
озерахъ, островахъ п на прпморскпхъ берегахъ; опъ край
не чутокъ и остороженъ. Первые два экземпляра этой по
роды нрпвезепы были въ Европу нзъ Батавш въ 1726 г., 
по позднее опъ сталъ доставляться большими п а р т и и  
въ Англщ, где теперь выращивается вполне, успешно и 
насижпваетъ по два раза въ годъ. Не иодлежптъ сомне
шю, что эта прекрасная птпца въ скоромъ времени ста- 
нетъ у насъ столько же обычнымъ явлетемъ, какъ обы
кновенный домашшй лебедь; ныне она находится почтп 
во всехъ зоологическпхъ садахъ Германш п легко тамъ 
распложается.

Черный лебедь мельче дпкаго; рубашка его черпая за 
псключешемъ перворазрядныхъ маховыхъ и нЬсколькпхъ 
второразрядныхъ маховыхъ же перьевъ, которыя бывают!, 
белыя; впрочемъ въ болЬе взросломъ возрасте они при
крываются выдающимися поверхъ ихъ второразрядными 
взъерошеппммп плп курчавыми черными перьями. Клювъ 
блестящаго краснаго цвета, перерезывается, вблизи кон
ца, беловатой полосой; возвышешо у его основатя, п то 
самое незначительное, находится только у самцовъ; ниж
няя часть клюва сероватобелая, ляшкп и лапы темно- 
золистаго цвета, глаза красные, п дыхательное горло со
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вершенно простое, схожее съ таковымт. же горломъ до- 
машняго лебедя; голосъ резтй. Черные лебеди встреча
ются на озерахъ париями въ 8 и 9 штукъ, и если пхъ 
спугнуть, то онп поднимаются п летятъ подобно дикимъ 
гусямъ, т. е. въ нрямомъ направленш— гуськомъ.

На берегахъ южной Америки водится еще одна чрез
вычайно красивая порода лебедей, характеризующаяся 
головой и шеей черношштоваю цвгьта, который состав
ляетъ необыкновенно эффектный и красивый контрастъ 
съ б'Ьлосп'Ьжнымъ неромъ остальныхъ частей туловища; 
клювъ у этого лебедя красный, а ляшки п лапы цвета сы- 
раго мяса. Онъ мельче дикаго лебедя.
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