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I. Статистика овцеводства и хозяйственное 
значеше овцы.

Общее количество овецъ на всемъ земномъ ш ар^ равняется 
приблизительно 600 милл1онамъ головъ. Изъ нихъ довольно 
зам'Ьтная часть (6 -я или 7-я) приходится на овецъ мерино- 
совыхъ, а остальное количество составляютъ многочисленныя 
породы овецъ тузеыныхъ— не ыериносовыхъ. Въ среднемъ на 
овцу приходится З*/, фунт, шерсти; такъ что общее количество 
ше])сти, производимое овцами,ежегодноравняется 1.926.750.000 
фунтовъ ‘).

Въ Европейской Россш насчитывается до 34.840.000 про- 
стыхъ, туземныхъ овецъ и около 1 0  миллшн. мериносовыхъ.
О ко.шчеств’Ь шерсти, получаемой съ овецъ въ Россш, не

*) Количество овецъ на земномъ шар1^;
В ел и к о б р и та н 1 я  . . . 3 5 .0 0 0 .0 0 0 И т а .11я .................  . 11 .000 .000
Г ерм ан 1я ......................... 2 9 .0 0 0 .0 0 0 T y p u i H ......................... 15 .000 .000
А встр о -В ен гр 1 я . . . ■ 2 1 .0 0 0 .0 0 0 Г р е ц 1 я ......................... 2 .6 0 0 .0 0 0
P o c c i f l ............................. 5 0 .0 0 0 0 0 0 Ш в е й ц а р 1 я ................. 550 .0 0 0
'1 'р а и ц 1 я ......................... 26 .0 0 0 .0 0 0 Д а н 1 я ......................... 1 .900 .000
И с и а н 1 я ......................... 22.(ХЮ.0>Ю Г о л л а н д 1 я ................. 9 0 0 .0 0 0
П ортугалхя ..................... 2 .7 5 0 .0 0 0 B e i r i a ..................... 6 0 0 .0 0 0
Ш в е ц 1 я ......................... 1 .700 .000 А з 1 я ............................. 1 7 5 .000 .000
Н о р в е п я ......................... 1 .750 .000
С оединенны е ш та ты  . 36 .0 0 0 .0 0 0 М ы с ъ  Д о б р о й  Н а д е ж д и 12 .000 .000
К ан ад а  ......................... 2 .000 .000 А встр а .1 1 я ......................... 60 .0 0 0 .0 0 0

Ю жн. А м е р . и М е к с и к а 58 .0 0 0 .0 0 0 5 8 4 .7 5 0 .0 0 0

КУЛЕШОВЪ, ОВЦЕВОДСТВО.
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имеется точиыхъ св1;д'ЬнШ, но можно полагать, что оно рав
няется 5— 6 милл. пудовъ въ годъ.

Самыя богатыя по овцеводству будутъ степныя ’убо|,п1и, 
Донская и Кубанская области; меп'Ье овецъ въ 
средннхъ черноземныхъ и еще Menie въ сЬверныхт ry 6 t‘pHi- 
яхъ и Финллнд1и.

Тонкорунное мериносовое овцеводство составлю ;тъ 1,очти 
исключительную принадлежность круппыхъ пом'Ьщь зыгхъ ло- 
зяйствъ; овцы же простыл разводятся главнымъ образомъ 
крестьянами.

Бъ носл'Ьдн1е годы тонкорунное овцеводство, всл±дс'Гв1’. 
упадка ц’Ьнъ на шерсть, увеличен1я нapoдoнaceлeнJЛ, сильно 
сократилось, особенно въ среднихъ черноземныхъ 1'уберп1яхъ 
(Харьковской, Полтавской и Воронежской), но вм^сгЬ съ хЬмъ 
оно значительно развилось на крайнемъ юго-востов'Ь. Точ.ю 
также заметна наклонность къ уменьшен1ю колич ;ства Л1ел - 
кихъ овчарень и увеличен1е разм'Ьровъ овчарень ктуилчхъ.

Помимо шерсти овца доставляетъ доходъ хозя! гву сво- 
имъ мясомъ, саломъ, овчинами и молокомъ. О дох .vi, 
чаемомъ отъ овцы въ первыхъ трехъ продуктахъ, можно су
дить уже изъ того, что ежегодно отъ 20 до 25"/о всего ко
личества овецъ поступаетъ на убой. Въ посл'Ьдуюш.емъ из- 
ложен1и будетъ показано, что нородъ, приспособленныхъ ис
ключительно для мясныхъ ц'Ьлей, въ Poccin не имеется.

Молоко и друг1е молочные продукты составляютъ второ
степенную производительность овцы, хотя и очень важную 
для крестьянскихъ хозяйствъ н'Ькоторыхъ изъ м'Ьстностей 
Poccin. Наконецъ подвижность овцы д'Ьлаетъ ее весьма ц’Ьн- 
нымъ животнымъ въ экстензивномъ хозяйств'Ь, гд^ она, по 
м’Ьткому выражешю одного н'Ьмецкаго ученаго, можетъ слу
жить для транспортировашя удобрен1я на отдаленные уча
стки земли ').

') II. Nathusius, die Suhafzucht. стр. 4.



Учебники составленные по порученш Депацтамента Землед^л1я  
и Сельской Прмышленности.

ОВЦЕВОДСТВО.
Сост. П. Кулешовъ,

Д оц ен тъ  П етровской  Зeмvlвд’bльчecкo^l Акадом1и, М аги ст р ан тъ  С ельскаго  Хозяйств; 

и ветеринарны й вр ачъ .

Съ 63 рисунками въ текст§ и 3 раскрашенными таблицами.

С.-П ЕТЕРБУ1ТЪ . 
И з Д А Н Х Е  А .  Ф .  Д Е В Р 1 Е Н А .

1888.



Печатано по рас1юрязкен1ю Д епартамента Землед'Ьл1я и Сельской Промышленности. 
12-го Апр'Ьля 1888 г. Вице-Директоръ Ьортникеръ.

Ти1101'раф1я Министерства путей сообщен1я (А. В ен ке ), Фонтанка 99.



ОГЛАВЛЕН1Е.

О трав .
ОТДТ)ЛЪ I. С т а т и с т и к а  о в ц е в о д с т в а  и  х о з я й с т в е н н о е  зн ач е н 1 е

о в ц ы ......................................................................................... 1 — 2
0ТД1)ЛЪ II. З о о л о ги ч есЕ 1 е  п р и з н а к и  и  п р о и с х о ж д е ш е  о в ц ы  . . . . 3  — 4  
ОТД'ВЛЪ III. Э к с т е р ь е р ъ  о в ц ы ..................................................................... 4  — 28

Закоиъ соотношешя въ развит»!.— Конституш я или сложен1е 
животнаго.— Стати овцы: 1. Кожа. 2. Голова. 3. Ш ея. 4. Туловище.
5. Конечности. 6. Гармошя строен1я. 7. Зубы овцы и опред'Ьлеше 
воираста по зубамъ.

ОТД'ВЛЪ IV. Д 'Ьлен1в п о р о д ъ  н а  г р у п п ы  и л и  к л а с с и ф и к а ц 1 и  и х ъ  . 2 9 —57 
А. Короткохвостыя овцы:

1. Русская короткохвостая овца. 2. Вересковая овца. 3 . Остфри- 
сландская молочная овца.

U. Курдючныя овцы.
C. Жирнохвостыя или широкохвостыя овцы:

1. Чиндукская овца. 2. Волошская овца. 3. Пырная овца. 4. К а
ракульская овца.

D. Длиннохвостыя,овцы:
1. Деревенская или простая овца. 2 . Сокольская и р'Ьшитилов- 

ская овца. 3. Чушка или бессарабская овца. 4. Цигайская 
порода. 5 . Англ1йск1я овцы:

а) Длинношерстныя овцы. Ь) Короткошерстныя овцы.
ОТД ЬЛ’1). V. Ш е р с т о в * д е н 1 е ......................................................................... 5 8 —92

Строеше шерсти.— Влескъ и цв^тъ  шерсти.— Отлич1е шерсти отъ 
волоса,— Иоперечникъ шерстинки.— Линян1е овецъ.— Косичка и изви
тость.— Образован1е косички.— Фабричная обработка суконной шер
сти.— Валкость шерсти.— Сильная и вялая ш ерсть.— Обработка кам- 
вольныхъ шерстей.— Форма извитковъ косички.—Форма косички.— 
Благородство шерсти — Тонина.— Ж ирный п о т ъ .-Р у н о  овцы и мво- 
горунность.—Ш тап ел ь .-В и д ы  внутренняго штапеля.— Вп'Ьшшй шта
пель пли поверхность руна,-У равненность руна.



Техническое подразд'Ьлен1е шерстей, изсл'Ьдован1е шерсти in. 
pyH t и некоторый ея иороки.

ОТДЪЛЪ VI. Мериносовыя или испансЕ1я о в д ы ..........................................97 — 107
Происхожден1е мериносовой овцы и истор!я мериносоваго овцевод

ства .— Типы мериносовой породы; 1. Староэлекторальный типъ. 2. 
Новоэлектора.1ьный типъ. 3. Переразвитый типъ негретти. 4 . Ин- 
фантадо. 5. Суасонэ и ш атильояезъ. 6 . Складчатый типъ рамбулье.
7. Австр1йск!й камвольный типъ. 8 . Немецкая камвольная овца.
9. Мазаевская или черноморская овца. — Пер!оды мериносоваго овце
водства.

ОТДТ>ЛЪ VII. Бонитировка о в е ц ъ ..................................................................... 107— 130
Выборъ направлен1я въ овцеводств'Ь.— Гомогенное и гетерогенное 

снариваш е,-К онсолидированны е заводы,— Значеше индивидуально
сти.— Классное снариван1е.— Бонитировка въ племянномъ овцевод- 
CTBt.— Нумерашя овецъ и заводсю я книги,— Вонитировочный ключь.— 
Бонитировка ягн ятъ .—Случка овецъ.— Составъ стада.— Выборъ вре
мени для ягнеш я.—Смертность ягн ятъ ,—У м д ъ  за суягными мат
ками и ягнятами,

ОТД’БЛЪ VIII, Еорилен1е овецъ и уходъ  за н и ии ..................................... 131— 147
Научныя и нрактичесюя св'Ьдешя,— Потребность въкорм'Ь у овецъ 

крупныхъ и мелкихъ; складчатыхъ и гладкокожихъ,— Кормлен1е мо- 
лодыхъ животныхъ и раз.1ич1е въ способности использовать кормъ.—
Быстрота роста у ягнятъ различныхъ нородъ,-Кормлен1е бара- 
новъ,— Л’Ьтпее кормлеше овецъ .— Соль,— Водопой,— Порядокъ скарм- 
ливаш я кормовъ,— Овчарни и ихъ устройство.

ОТД'ВЛЪ IX, Мытье, стриж ка и упаковка шерсти ............................ 147— 158
Перегонъ,— Ручное мытье.— Каскадное м ы тье,-И скусственное 

мытье.— Стрижка ш ерсти,— Связыванье руньевъ и нхъ упаковка,
ОТД'ВЛЪ X, Бол'Ьзни о в е ц ъ ................................................................................... 153— 165

Общая характеристика болезней овцы. — 1. Сибирская язва.
2. Осна. 3. Поносъ у ягнятъ. 4. Короста. 5. Вертежъ. 6. Метелица.
7. Г.шсты f  ягнятъ. 8 . Легочно-глистная бол*знь. 9. Траберъ.
10. По'Ьдан1е шерсти.

(’тра н.



О Т Ъ  А В Т О Р А .

Овецъ, разводимыхъ въ Poccin, д'Ьлятъ на дв-Ь боль- 
Ш1Я группы: мериносовых'1. или тонкорунныхъ и про- 
стыхъ или грубопхерстныхъ.

Bet. сочйнен1я, какъ переводный, такъ и оригиналь- 
ныя, русск1я трактуЮ’п. исключительно о мериносовой 
шерсти и мериносовой овдЬ; но въ нашемь учебник^ 
мы сочли необходимымъ удалить почти пятую часть 
его описан1ю простыхъ туземныхъ породъ, им'Ьющих'1. 
для Poccin большое экономическое йначен1е.

Ов'Ьд'Ьн1я, касающ1яся этихъ породъ, собраны нами 
отчасти изъ литературы посл'Ьдняго времени, но глав- 
нымъ образомъ пополнены собственными наблюден1ями.

Отд'Ьлъ о uiepcTOB’bAliHin изложенъ сообразно съ 
современнымъ направлен1емъ тонкоруннаго овцеводства, 
<‘тремяш,имся къ получешю массы пюрсти средней то
нины и достоинства. При такомъ направлен1и многое 
изъ учен1я о мериносовой шерсти является совершенно 
излишнимъ, а потому этотъ отд^лъ нами значительно 
сокращенъ.

^1то касается о'гдЬловъ о соде[)жан1и и разведен1и 
овецъ, то мы U0 многимъ вопросамъ пользовалис!) бо



гатым'ь м!1тер1аломъ, собранным!, въ семи выпускахъ 
министерскаго издан1я — ,,Изсл1>дован1я современнаго 
состоян1и овцеводства вь Росс1и“. Этоп> :}ам'К;ча'гелт>- 
ный трудъ должен'ь сосгавлять настольную книгу каж- 
даго. посвятившаго себя спед1альному nnyieHiio овце
водства.

Считаемъ нужнымт» обратить также вниманте на от- 
д1’,лъ объ экстерьер1'.-

Чтобы уяснить CTpoenie различныхъ типовъ доман1-  
ней овцы и крупнаго рогатаго скота, мы указываем'ь 
на законъ соотношен1я въ развит1и, которому, даже и 
при участ1и искусственнаго подбора производителей, 
подчинено CTpoenie т^ла домапшихъ животныхъ.

Изм'Ьнен1я въ развит1и системъ тЬла животныхъ, 
предназначенныхъ для различныхъ цЬлей пoльзoвaнiя. 
наглядно представлены на схемахъ, приложенныхъ къ 
учебнику.

На основан1и опыта, въ т еч ет е  пocлtдниxъ двух'1. 
Л'Ьтъ напюй преподавательской деятельности, мы убе
дились, что учащ1еся, руководясь этими схемами и т^ми 
обобщен1ями, которыя возможно сделать на основан!и 
закона соотноп1ен1я въ развит1и, быстро усвояютъ уче- 
nie о статяхъ.

Москва, 27 апреля 1Й88 г.
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II. Зоологическ1е признаки и ироисхождеше овцы.

Овца и коза принадлежатъ къ полорогимъ жвачнымъ. 
]\Тежду этими лшвотными существуетъ большое сходство, такъ 
что н^которня изъ дикихъ породъ ихъ представляютъ сме
шанные признаки обоихъ видовъ, но все таки къ существен- 
нымъ зоологическимъ отлич1ямъ овцы относятся: нрисутств1е 
у нея слезныхъ ямокъ и межконытныхъ ж ел^зъ, а также и 
трехгранная форма рогъ, разставденныхъ у оснрван1я. Длина 
хвоста у овецъ сильно вар1ируетъ въ зависимости отъ по
роды и индув1альпости (отъ 3-хъ до 24-хъ нозвонковъ). Коза 
не им^етъ ни слезныхъ ямокъ, ни межкопытныхъ жел^зонъ; 
рога двугранные, сильно сближенные у основан1я стержней; 
самцы снабжены бородою, хвостъ у вс4хъ, до сихъ поръ 
изв^стныхъ породъ козъ, KopoTKiM '), Голосъ козы р^зко от
личается отъ овечьяго. B c i породы домашней овцы и даже 
дишя даютъ между собою плодущихся метисовъ; между т4мъ 
какъ до сихъ поръ н^тъ ни одного достов^рнаго случая, который 
доказывалъ бы возможность пoлyчeнiя плодущихъ бастардовъ 
отъ козы и овцы )̂. За исключен1емъ Австралш, во всЬхъ дру- 
гихъ частяхъ св^та найдены дишя породы овецъ, изъ которыхъ 
наиболее изучены: Муфлонъ, живуш,1й въ скалистыхъ горахъ 
Сардиши и Корсики; африканская гривистая овца. Аргали и 
Ь’атчгаръ изъ Аз1и и наконецъ Толсторогъ изъ скалистыхъ 
горъ Северной Америки ^). Св’Ьд'Ьн1я, им'Ьющ1яся у насъ о 
дикихъ нородахъ овецъ, ноказываютъ, что они по зоологи- 
чоскимъ признакамъ существенно отличаются отъ породъ овцы 
домашней, такъ что происхождете этой послгьдней остается

')  По Haiyaiycy количество позвонковъ въ хвостФ козы вар1ируетъ въ 
"ред11лахъ отъ 10—12 (с. 8 die Schafzucht).

’) Изъ Гругаевской Эк01юм1и Его Императорскаго Высочества Великаго 
''члзя Михаила Николаевича нами добыты бастарды отъ ангорскаго козла 
" мериносовыхъ матокъ, которые и теперь содержатся фермою Иетров- 
''itoii Академии.

За подробными св^д1;н1ями о нихъ отсылаемъ къ Брему— Жизнь 
животныхъ.
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до сихъ поръ неразъясненнымъ. Ближе всего по ске.1ету и дру- 
гимъ апатомичсскимъ особенностямъ стоитъ къ пей М уфюнъ, 
котораго MHOrie сельско-хозяйственные писатели считаютъ 
в'Ьроятнымъ прародителемъ домашней овцы. Изсл'Ьдовашя 
ископаемыхъ остатковъ овецъ означеннаго вопроса тоже не 
разъяснили, хотя ими утверждается тотъ интересный фактъ, 
что овца перешла въ домашнее состоян1е въ Европ4 еще въ 
доисторическое время '). Известный натуралистъ Р. Гартманъ, 
обогативш1й науку многими св4д4н1ями по аз1атскимъ и афри- 
канскимъ породамъ, предполагаетъ, что домашняя овца про- 
исходитъ изъ Asin. Дарвипъ, за недостаткомъ точныхъ дан- 
ныхъ, отказывается отъ разр'Ьшен1я вопроса о происхождепш 
домашней овцы.

III. Экстерьеръ овцы.

Задача экстерьера, или y4 eHifl о наружныхъ формахъ, со- 
стоитъ собственно въ томъ, чтобы по вн4шннмъ признакамъ 
или статямъ вывести заключеше о большемъ или меньшемъ 
развит1и полезной производительности животнаго. По развиию 
вымени, кол!и и другихъ наружныхъ частей судятъ о достоин- 
CTBi молочной коровы; по длин’Ь плеча, костямъ, мускуламъ 
и грудной кл'Ьтк'Ь,— о б^г^ или сил'Ь лошади; по наружному 
штапелю, оброслости, слояген1ю головы— о качествахъ шерстя
ной овцы и т. д. ВсЬ эти и подобные имъ признаки произ
водительности называются статями  или признаками физюло- 
гически обусловленными. Мног1я породы овецъ разводятся 
главнымъ образомъ для шерсти, которая также, какъ и кожа 
удобно изсл'Ьдуется ^). Но кромЬ того, какъ въ мериносовой 
овц'Ь, такъ особенно въ овцахъ мясныхъ, необходимо бываетъ 
определить развит1е другихъ полезныхъ особенностей, какъ

*) Эти изсл'Ьдован1я принадлежать почти исключительно проф. Рюти- 
мейеру.

’) Учен1е о шерсти составить особую главу—niepcTOBiAeHie.
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то: ихъ способности къ использован1ю корма, скороспело
сти и мясныхъ качествъ. При опред'Ьлен1и этихъ фпз1ологи- 
ческихъ свойствъ обращаютъ вниман1е на развит1е груди и 
пищеварительнаго аппарата животнаго и главнымъ образомъ 
на развит1е и свойства костяка, кожи, мускуловъ и подкож
ной жировой ткани. Для того, чтобы ясно представить ce6 i  
экстерьеръ различныхъ типовъ и породъ овецъ, нужно прежде 
всего помнить, что строеше животнаго строго подчинено дкьй- 
ст вт  общаго бюлогическаю закона, называемаго закономъ со- 
отнотенгя въ развит ы  *).

Сущность этого закона можетъ быть выражена такъ: раз- 
витге какой нибудь системы и ли  органа животнаго тгьла 
ведетъ за собою прюстановку и ли  из мгьнете въ развит ш  дру- 
гихъ системъ и ли  другихъ органовъ; иначе говоря: одна часть 
т'Ьла развивается на счетъ другой *). Опытные скотоводы дав
но привыкли считаться съ д4йств1емъ закона соотношен1я на 
практик^. Еще со временъ знамепитаго Беквеля (1760 г.), 
овцеводы считали за правило, что развит1е кожи, густота шер
сти и выд'Ьлен1е шерстянаго пота стоятъ въ прямомъ противо- 
рЬч1п или въ aHTaroHHSMi съ развит1емъ: мясности живот
наго, его скороспелости и способности къ откорму ®). Точно 
также этимъ изв4стнымъ скотоводомъ (Бекведемъ) было впер
вые установлено, что легый костякъ и меньш1й объемъ пище- 
варительныхъ органовъ благопр1ятствуютъ развит1ю мясныхъ 
качествъ животнаго )̂. Пониман1е закона соотношешя въ

’) Па формы т^ла обращается теиерь гораздо большее вниыан1е даже 
и при разведен1и тонкорунныхъ овецъ, стараясь хорош1я формы соединить 
ст. качествомъ п колнчествомъ шерсти. При разведен1и мериносовъ важно 
напдтн пред'Ьлъ и не доводить до крайности ни того, ни другаго качества. 
Rohde, Schafzucht, 104.

Въ русскомъ перевод^ сочинен1я Дарвина „о происхожден1и видовъ“ 
утотъ законъ названъ закономъ взаимод^нств1я въ развнт1п (стр. 118, 160).

’) Miles-Stock Breeding, Milne Edwards. 757.
Прежде всего мясо, а нотомъ шерсть, говоритъ Беквель; прибавка 

къ Bioy руна двухъ пли трехъ фунтовъ шерсти связано съ потерею 10— 
12 фун. мяса. Youatt. 314.

Д-Ьнствуя на ocHOBaniu подобныхъ нaблюдeнiй, онъ, т. е. Беквель
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приложеши къ строевш  т4ла домашннхъ животныхъ обоб- 
щаетъ все учен1е объ aKciepbepi, которое до сихъ поръ пред
ставлялось чисто имиирическим’ь. Для уяснен1я нашей мысли 
переходимъ непосредственно къ чертежамъ А. Б . С. ко
торые изображаютъ схематичесше поперечные разр§зы овцы: 
шерстяной (А), мясной (В) и молочной (С). Для данной д4ли

1. Бараиъ мериносовой породы, тнпъ шерстяной овцы. 
(К ъ  р аскр аш . табл. Л).

необходимо нм^ть въ виду только сл4дуюш,1я системы и ткани 
животнаго т^ла: 1 ) кожу, 2 ) подкожную соединительную ткань,

выбиралъ себЬ животныхъ изъ сосЬднихъ стадъ, не обращая вниман1я на 
ростъ овецъ и только соблюдая Tt особенности, которыя указываютъ, что 
животное даетъ много ;ыяса, но мало костей и отбросовъ (внутренностей 
и кожи) Youatt, the sheep.
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служащую главпымъ резервуаромъ для отложен1я жира, 3) 
мускульную ткань. 4) костную систему и 5) пищеваритель
ные органы, которые на рисунк'Ь изображены въ вид!} внут- 
ренняго зачерченнаго круга. Присматриваясь къ чертежамъ 
весьма легко уловить общую идею строен1я вс'Ьхъ трехъ ти- 
ловъ овцы. Просл'Ьдимъ каждый изъ нихъ въ отдельности.

II. Бараиъ мясной соусдаунской породи.
(К ъ  раскраш  табл . В ).

У овцы шерстяной бросается въ глаза сильное развит1е 
слоя наружнаго—кожи и внутренняго — костяка; наиротивъ 
слои мускульный и нодкожный-жировой развиты сравни
тельно слабо. Строен1е мясной овцы представляетъ совер
шенно обратное соотношен1е, а именно —  зд^сь мы видимъ 
сильное развит1е двухъ среднихъ слоевъ —  жироваго и му- 
скульнаго—и слабое развит1е наружнаго и внутренняго, т. е. 
Кожи и костяка. Наконецъ у молочнаго тина овцы оказы- 
^^ается сильно развитою только пищеварительная полость и 
Молочная жел'Ьза въ ущербъ развит1ю вс’Ьхъ четырехъ слоевъ.
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Обращаясь дал'Ье къ рисункамъ А и В, легко заметить, что 
на первомъ внутреншй кругъ больше, ч'Ьмъ на второмъ, 
иначе говоря у мясной овцы пищеварительная полость меньше 
развита, ч'Ьмъ у шерстяной. Этихъ немногихъ словъ мы счита- 
емъ вполн'Ь достаточными для объяснен1я рисунковъ, всма-

III. Остфрисландская овца, типъ молочной овцы.
(К ъ  р аскр аш . табл. С).

триваясь въ которые, идея строен1я главн’Ьйшихъ типовъ 
овцы выступаетъ вполн'Ь рельефно. Литература скотоводства 
даетъ богатый матер1алъ въ подтвержден1е указапныхъ соот- 
ношен1и; кром'Ь того, результаты взв'Ьшиван1я частей т4ла и 
органовъ у различныхъ нородъ и типовъ овцы не оставля- 
ютъ въ справедливости высказаннаго никакого сомн^шя. 
Приводимъ н'Ькоторыя изъ этихъ взв^шиванш:



А.

СХЕМАТИ4ЕСК1Й ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРгЗЪ

М е р и н о с о в а я  о в ц а .

1. слой снаружи кожа. 3. слой снаружи мясо
2 .. _____  подкожн.совд ткань. 4 . ___, кости

^ И Т  ШТАДЛЕР'Ь и ПАТТИНОТЪ С Л 6



в.
С Х Е М А Т И Ч Е С К 1 Й  П О П Е Р Е Ч Н Ы Й  Р А З Р ^ З Ъ  

М я с н а я  о в ц а .

1. слой снаружи кожа. 3. слой снаружи мясо.
2 ____________  подкожн.соед. ткань 4. „ „  кости.

л и т  Ш Т А Д Л Е Р 'Ь  и П А Т Т И Н О Т Ъ  С П 6 .,



с.

С Х Е М А Т И Ч Е С К 1 Й  П О П Е Р Е Ч Н Ы Й  Р А З Р ^ З Ъ  

М о л о ч н а я  о в ц а .

1. слой снаружи кожа. 3. слой снаружи мясо.
2  . ___ „ подКожн. соед. ткань А-. „ кости.
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О тнош ен1е ч а с т е й  въ %  къ  живомл^ в ^ су .
Всгь животныя средней упитанности.

ОВЦЫ МЕРИНОСОВЫЯ.

Ннфантадо Рамбулье 
U n t e  мно-шерстный 

типъ. гошерстн.

Электораль
легкорун-

ныя.

Мясная
англ1йская

овца.

Молочная 
сокольская 

овца.

Живой Bicb . . . 
Туша и внутрен- 

в1й жпръ . . . .  
Мясо безъ костей 
Кости и голова . . 
Кожа сырая . . . 
B et внутренпостп

100»/„ 100"/„

4 1 ,5 4 9 ,0
20 25
15 17
12,9 7 ,4
37 36

ЮО̂/о

4 8 ,6

9,45
36

100'>/о lOO''/о

59,6 36
43 ,7 25

8,7 12
6,2 7

18,6 50 ,6  ')

Такиыъ образомъ взвЬ1ппван1я говорятъ за то, что съ раз- 
BHTieiib мускульной системы и жировой ткани уменьшаются 
в^съ костяка и кожи (4 BSBininBaHie); напротивъ съ разви- 
т1емъ кожи, соировождаемымъ обыкновенно развииемъ ко
стяка, уменьшается развит1е муску.!ювъ и жира (взв’Ьшив. 1 ,
2 , 3, ^). Сравнивая первый четыре взв'Ьшивашя между собою.

’) Полную аналопю мы находимъ въ раз-чичныхъ породахъ крупеаго 
ротатаго скота, при темъ мясныя породы соотв^тствуготъ мяснымъ поро- 
дамъ овцы, мо.точныя—молочнымъ, а  pa6o4ift скотъ—шерстяной овц1;. Въ 
доказательство приводимъ с.тЬдующ1я B3BtmHBaHia:

Ч а с т и  т  Ь  л  а.
РабочГй

украинсш й
скотъ.

Галловейск1й
мясной.

Великорусск1й
молочный.

100»/о lOO'’/о 100»/„
5 1 ,77 6 6 ,2 0 4 3 ,4 8
7 0 ,72 8 8 .5 0 —

2 8 ,28 1 1 ,50 —

7 ,1 7 5 ,67 6 ,3 4
1 8 ,00 9 ,0 0 27 ,40

Лживой в 'Ь съ .............................
Туша или убойный в^съ . .
Мясо къ B i c y  туши . . . .
Кости къ B ic y  туши . . . .
Кожа.............................................
Внутренности съ содержим.

Взв’Ьшиватя рабочаго и молочнаго скота были сделаны нами на петер
бургской бойн^, а данныя о галловейскомъ скотЬ взяты у Лооза.

*) Овца сильно пзм'Ьпилась въ последнее время въ разм'Ьрахъ н вели- 
чин'Ь костей; общее количество костей уменьшилось, пропорщонально этому 
увеличилось отложен1е мускуловъ п жира. Youatt. 521.
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Л10ЖП0  видеть, что cyimcmeyemz полный антагонизмъ между 
вжомъ кожи, и убойнымъ впсомъ. Пакопецъ последнее взв’Ь- 
шива1пе показываетъ, что развнт1е впутреппостей д'Ьйствуетъ 
угнетаюл1,пмъ образомъ на развит1е всЬхъ слоевъ и особеЕио 
мускульнаго, лгироваго и кожнаго. И рактичеаая наблюден!)! 
вполн'Ь согласуются съ этими положешямп. До сихъ поръ 
не удалось соединить въ овц4 развитой мясной производи
тельности съ массою и густотою шерсти и по словамъ про
фессора Зеттегаста подобное стремлен1е есть не болЬе, какъ 
тщеславная зат4я. Въ высокой степени достижимо только 
одно изъ качествъ^ или одна изъ производительностей^ т. е. 
или многошерстность, или  мясо и жиръ и ли  молочность

Строгая зависимость, существующая мелсду живымъ в^- 
сомъ овцы и относительнымъ в’Ьсомъ шерсти лучпю всего 
подтверждается интересными данными, опубликованными въ 
книг^ Рандаля, одного изъ наиболее авторитетныхъ амери- 
канскихъ овцеводовъ. Для взв'Ьшиван1я взяты были 655 штукъ 
матокъ и валуховъ породы инфантадо. Ш ерсть была въ вид Ь 
перегона, довольно удовлетворптельнаго по чистот4.

Средн1е выводы изъ вс4хъ взв^шиванШ:

Среди1й 1 
живой BtCb 
въ фунтахъ.

Среди1й 1 
B tcb  руна.

На 1 ф унтъ  ш ер
с т и —фунтонъ 
Живаго Btea.

1 О тиош ов1е ш ер - 
' стн  к ъ  ж ивом у 
1 вЬсу в ъ  « 0.

4 4 ,6 3 4 ,08 11,36 ! 8 ,16
5 5 ,78 4,71 11,90 7 ,8 0
06 ,03 5,09 12,96 7 ,13
7 5 ,52 5,31 14,21 6 ,53
8 5 ,25 5 ,78 14,77 6 ,33
!»5.‘Ю 6,10 15.44 5,85

111,31 7,17 15,56 6 ,04
79 ,52 5,32 14,01 6,65

Въ практик^ скотоводства весьма часто и нритомъ съ 
полпымъ нравомъ употребляютъ термины ^рыхлый и ли  лим-

') Оиытъ иаучилъ меня, что ии одно животное, сильно расиоложеиное 
къ откармлпваи1ю, не было сиособно давать много молока; да и едва ли 
есть ocuoBaiiie цредцолагать возможность этого, ибо это было бы въ иротпво- 
p iu iu  съ законами природы.—Mr. Price Farm er’s Magazine.
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фатическш“- и „сухой или плотный'^, этпмъ боль
шую пли меньшую плотность строеп1я тканей п особенно же 
кожп п мускуловъ ’j. Въ овцеводств'Ь эти обозначен1я глав- 
нымъ образомъ применяются къ свойствамъ кожи. Подъ плот
ною конститухцею или сухимъ сложеп1емъ животнаго мы бу- 
демъ понимать такое, когда вм'Ьст’Ь съ компактными муску
лами будетъ слабо развита подкожная соединительная пли 
жировая ткань. Компактность мускулатуры узнается по рЬз- 
кимъ контурамъ головы и очерчепности мускуловъ конечно
стей; развит1е же нодкоашой ткани легко определяется ощу- 
нывап1емъ кожи, а также свойствами волоса, покрывающаго 
животное. PasBHTie жировой ткани пе ограничивается только 
подкожньшъ слоемъ, но оно одновременно распространяется 
на мускульный слой и клетчатку, окружающую внутренн1е 
органы, отчего лшБОтное съ плотной конституц1ей им-Ьетъ 
обыкновенно мен4е объемистые мускулы и плохо откармли
вается. Совершенно противоположные признаки сопутствуютъ 
рыхлую конститущю или рыхлое сложеше.

Подробно объ этихъ признакахъ нами будетъ сказано 
при нзлоя{ен1п свойствъ кожи, теперь же мы только доба- 
вимъ, что рыхлость конституц1и желательна главнымъ обра
зомъ для мясныхъ овецъ, напротивъ для шерстныхъ и молоч- 
ныхъ нородъ овцы желательно плотное сложен1е. 11а чер- 
телсахъ (А, В и С) эти свойства организац1и мы обозначили 
различной интенсивностью окраски. Н е слгьдуетъ смгьштать 
рыхлость и плотность съ грубостью и нгъжностью. Подъ по
следними свойствами мы нонпмаемъ большее или меньшее 
pasBUTie костяка и наружпаго слоя кожи (corium). Различ1е 
меасду плотност1ю и рыхлостью съ одной стороны и грубо
стью и нежностью съ другой стороны— должно быть доста
точно понятно при детальномъ разсмотренш схемъ. Живот
ное моягетъ быть съ рыхлою кожею и мускулатурою, оста-

’) Объ этихъ особевностяхъ 01)ганизма опредЬленнЬе другихъ высказы
вается изв-Ьстный профессоръ скотоводства мичиганскаго университета М. 
Май.1ьсъ, стр. 366.
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ваясь BMicT'b съ т^мъ н^жнымъ по толщин'Ь костяка и на- 
ружпаго слоя кожи, что въ действительности и наблюдается 
на вс'Ьхъ культурныхъ породахъ мясныхъ овецъ. По ув^ре- 
niio опытныхъ англ1пскихъ заводчиковъ способность къ ско- 
росп^лости и откорму совершенно несовместима съ грубо
стью. Плотность мускулатуры и кожи донускаютъ грубость 
и нежность; первое можно видеть на грубошерстныхъ мери- 
носахъ, а второе на молочныхъ породахъ овецъ. Пзъ всего 
сказаннаго вытекаетъ, что значительная грубость, т. е. излиш
нее развит1е костяка и наружнаго слоя кожи не лгелательны 
ни при одномъ изъ видовъ хозяйственной полезности овцы.

Толш,ина кожи и костяка необходимы для овцы въ такой 
степени, въ какой они онред'Ьляютъ крепость сложен1я, здо
ровье животнаго и густой ростъ шерсти; поэтому у шерстя
ной овцы и кости и наружный слой кожи должны быть раз
виты больше, ч^мъ у мясной И.1И молочной.

Посл'Ь всего сказаннаго изложен1е экстерьера не нред- 
ставляетъ уже затруднен1й. Разъ им’Ьется передъ глазами 
схема того типа овцы, который подлежитъ оценке, то уже 
не трудно решить на какую изъ статей (или на какой пзъ 
наружныхъ прпзнаковъ полезной производительности) необ
ходимо обратить особенное вниман1е. Переходимъ теперь къ 
описан1ю отде.1ьныхъ статей овцы, причемъ спец1альному раз- 
смотр’Ьнш подвергнемъ только экстерьеръ шерстяной и мясной 
овцы, ибо только между этими типами существуютъ культурныя 
заводсия породы.

Стати овцы.

1 . Кожа составляетъ наружный покровъ животнаго и со- 
стоитъ изъ двухъ главн'Ьйншхъ слоевъ: собственно кожи и 
подкожной соединительной ткани или кл'Ьтчатки. Первый 
слой распадается въ свою очередь на нисколько слоевъ, но 
это подразд4лен1е въ данномъ случа'Ь не иы^етъ для насъ
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зпачен1я; памъ необходимо толысо знать, что собственно кожа 
сл у ж и ть  iio M iin eH ie iib  для волосъ, шерсти, а также для саль- 
ныхъ и потовыхъ жел'Ьзъ; въ подкожной же ткани отлагается 
жпръ. Толщина и свойства кожп обусловливаютъ густоту, то- 
пину, благородство и вс'Ь друпя особенности шерсти. Что 
касается перваго изъ свойствъ— толщины кожи, то она не 
одинакова на различныхъ частяхъ овцы; толще ч'Ьмъ на дру- 
гихъ частяхъ она на затылк'Ь, ше'Ь и спинЬ и тоньше на брюх'Ь, 
локт'Ь и у основап1я монюнки. Различаютъ кожу; толстую  
и тонкую, плотную и рыхлую . Понятно, что нервыя дв'Ь 
особенности зависятъ отъ развит1я собственно кожнаго слоя, 
а вторая, т. е. плотность и рыхлость обусловливаются боль- 
ппшъ или меньшимъ количествомъ подкожной жировой ткани. 
Па толстой кож4 растетъ густой и толстый (грубый) волосъ 
па тонкой— р4дкШ и топшй; на плотной кож4— благородная 
и сильная шерсть, на рыхлой напротивъ, длинная и слабая ’). 
Толщина, рыхлость и плотпость кожи узнаются при пзсл'Ь- 
дованш ея руками и также по н’Ькоторымъ косвеннымъ прп- 
:шакамъ. Кожа тонкая плотно охватываетъ т'Ьло животнаго 
и не даетъ складокъ; уши, конечности и брюхо у такихъ 
овецъ мало обросли шерстью и шерсть па нпхъ не густая 
(нанрим^ръ у мяспыхъ овецъ). При сильномъ утонеп1и колеи 
углы глазъ и уши не покрыты шерстью и при томъ кожа на 
посл'Ьднихъ на столько тонка, что просв'Ьчиваетъ (розовыя 
уп1и); этотъ посл'Ьдн1й признакъ указываетъ уже на перераз
витость и слабую конституц1ю животнаго. У переразвитыхъ 
мерпносовыхъ овецъ шерсть на брюх'Ь и локт'Ь нереходитъ 
иъ порокъ — нитку. Толстая кожа, кром^ плотности ея па 
ушахъ, сопровождается обыкновенно складчатостью, какъ 
это мы видимъ у мериносовой породы. Наибольшую наклон
ность къ образован1ю складокъ (брыжъ) пм'Ьетъ кол;а шеи 
корпя, хвоста, боковъ и носа. Брюхо и локоть при толстой 
кож'Ь покрыты густой и длинною шерстью. При большомъ

') Schmidt—Bonitirung. 1872, g. дал^Ье Bolim., Menzel, Miles (381) u ып. др.
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количеств'Ь толстыхъ складокъ на пгеЬ и туловищ'Ь, овца не 
достигаетъ правильнаго развит1я, уменьшаясь въ рост^, де
лаясь требовательп’Ье на кормъ и мало способною къ откарм- 
ливашю на мясо. При складчатой кож/Ь изъ сальныхъ и по- 
товыхъ жел'Ьзъ выделяется большое количество жирнаго пота 
сЬрки; шерсть делается тяжелою. При толстой кож^, под
кожная жировая ткань развивается слабо и у такихъ овецъ 
отлагается бол^е внутренн1й жиръ на сальник^ и брыжжейк^ 
(мериносы). Толстая кожа указываетъ на здоровую консти- 
туц1ю, и при достаточной плотности, средней толщин^ и ум4- 
ренномъ количеств'Ь складокъ, желательна у благородной ме
риносовой овцы. Рыхлость кожи испытывается руками и 
лучше всего на т^хъ частяхъ, гд^ жиръ наиболее отлагается, 
а именно: на спин-Ь, у корня хвоста и на ложпыхъ ребрахъ. 
Рыхлая кожа мягка, тестообразна на ощупь и легко соби
рается въ складку; на такой кож^ растетъ редкая, хотя и 
длинная шерсть, съ крупною и неверною извитостью. Тол- 
пц1на рыхлой кожп кажущаяся и зависитъ отъ развит1я под- 
кожпаго жироваго слоя, кожный же слой обыкновенно слабо 
развитъ, какъ это мы видпмъ у вс^хъ культурныхъ мяспыхъ 
породъ овцы. У мериносовъ рыхлость или плотность кожи 
узнаютъ по свойству складокъ. Кожа тонкорунной овцы съ 
сильной и благородной шерстью должна давать складки, 
плотно прилегаюпця и р^зко обозначенныя; лучше всего эти 
свойства складокъ кожи заметны па носу овцы. Изъ всего 
сказаннаго о кож^ можно вывести следуюиця положен1я:

1 ) Тонкая и плотная кожа желательна для мериносовъ 
съ высоко-тонкою и благородною шерст1ю ’).

2 ) Бол^е толстая и плотная—для мериносовъ, дающихъ 
массу шерсти средней тонины и качествъ.

3) Тонкая и рых.1ая— для всЬхъ мяспыхъ породъ овецъ.
4) Очень толстая и рыхлая вовсе нежелательна, какъ 

признакъ грубости овцы, которая съ такими свойствами кожи

’) Керте. Рунная овца. 58. Плотнуюп тонкую кожи опъ пазываетъ нужною.
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jje даетъ ни благородной шерсти и не будетъ особенно при
го д н а  для ц'Ьлей мяснаго овцеводства.

Ко всему сказанному необходимо еще прибавить, что 
кожа у здоровой, хорошо использующей кормъ, овцы розо- 
ваго  циФта; кожа бледная, синеватая указываетъ и.1и на бо- 
з^знь, И.1И на заморенное состояше ж ивотнаго').

Кром^ кожи и шерсти разсмотримъ eni,e бол'Ье или мен^е 
подробно формы головы, туловищ а и конечностей какъ тон
корунной, такъ и мясной овцы. Было бы ошибочно думать, 
что для первой, т. е. для мериноса, важны только количе- 
ство и качество шерсти, а формы т'Ьла им'Ьютъ подчиненное 
значен1е. Такой узюй взглядъ на экстерьеръ мериносовой 
овцы уже потеряла всяк1й кредитъ и одинъ изъ авторитетныхъ 
н'Ьмецкихъ овцеводовъ такъ высказывается по этому поводу: 
„Прежде всего нужно обращать внимаше на формы т4ла 
овцы и если oh4 окажутся удовлетворительными, то тогда 
ужъ можно перейдти къ изcл'^^дoвaнiю шерсти" )̂.

Сложеше т’Ьла въ такой же степени онред'Ьляетъ хозяйствен
ную полезность шерстяной овцы, какъ и свойства ея шерсти.

2 . Голова въ экстерьер^ овцы составляетъ весьма важную 
часть т'Ьла, такъ какъ ея формы соотв'Ьтствуютъ формамъ 
всего туловища и на ней зам^тн^е всего отражаются кормле- 
Hie и воспиташе животнаго въ молодомъ возраст'Ь. Указашя, 
которыя намъ даетъ Bninmift осмотръ головы, нолучаютъ еще 
большую силу, если сопровождаются соответствующими при
знаками изъ другихъ частей т^ла )̂. Величина головы, а 
также ея форма им^готъ значен1е не только при оц^нк^ 
взрослыхъ овецъ, но также и при браковк^ ягнятъ. Есть  
общгя формы, которыя необходимо требовать отъ нормаль- 
«ой головы тонкорунной и мясной овцы. Голова нормально 
развитой овцы должна быть бол'Ье широка, ч^мъ длинна и

,  ̂ W itt. Englische Fleischschafrassen 96. Испансйе овцеводы розовому
’’’У кожи прпдаютъ именно такое значете -R an d a ll—70.

) Bohm. Schafzucht. 1251.
) Settegast. Thierzucht. 193.
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особенно желательно развпт1е затылочной части, которая до
вольно точно определяется у мериносовыхъ матокъ и мясныхъ 
овецъ величиною разстоян1я между основан1ядш ушныхъ ра- 
ковинъ, а у барановъ— величиною пространства между изги

бами рогъ. Точно также должна 
быть широка голова и въ лице
вой части и особенно у основа- 
шя носовыхъ костей (фиг. 1 ). 
Правильно развитая голова у 
ягненка должна быть скорее 
велика, ч^мъ мала и при томъ 
нисколько горбоноса. Какъ у 
мериносовъ, такъ и у мясныхъ 
овецъ сл^дуетъ избегать двухъ 
уклоненш отъ нормальной фор
мы: въ сторону ороинарности и 
грубости и въ сторону юьжнаго 
сложешя и перер)пзвитости.

Ф
Фиг. 1 ,—  Нормальная голова маткн, 

мериносовой породы.

-V . '

Фиг. 2 ,— Ординарная голова мериносоваго барана и матки.

Ординарность и грубость выражаются излнпшиыъ разви- 
т1емъ костяка (тяже.тая голова) и у мериносовыхъ барановъ 
также чрезмерной величиною рогъ, которые у такихъ жи- 
вотныхъ широко расходятся въ стороны и бываютъ нокрыты 
крупными рубцами. Такую голову мы напчан|,е встр'Ьчаемъ



III .— Стлти 01!ЦЫ. 1 7

JJT, ТПП'Ь римбулье и ппфаитадо ('(»пг. 2). Другая форма — 
п'Ьи.-ная II переразвитая голова, отличается сравпительпымъ 
развпт1емъ лицевой части въ ущербъ черепной и затылочной; 
вся голова мала п вытянута въ длпну. У мериносовыхъ овецъ 
переразвитость обыкновенно сопровон;дается вдавлен1емъ го
товы у оспован1я носовыхъ костей, слабымъ развит1емъ рогъ 
V бараповъ и пoявлeнicмъ ихъ у матокъ, какъ мы это видимъ, 
наир., у электоральныхъ и мазаевскихъ мериносовъ (фиг. 3).

Переразвитость бо- 
л^е вредный порокъ, 
ч'Ьмъ грубость и осо
бенно для овецъ мери
носовыхъ, такъ какъ 
она ведетъ за собою 
уменыпен1е в^са ру
на, слабость волоса 
и плохую оброслость; 
овцы делаются бол'Ье 
прихотливыми и на
клонными къ бол'Ьз- 
нямъ. Переразвптыя 
животныя мясныхъ 
породъ хотя и спо
собны къ быстрому 
откармливан1ю, но 

остаются мелкими и мало плодовитыми *).
Для мерпносовъ, какъ уже было упомянуто, характерпымъ 

признакомъ переразвитости служитъ краснота ушей и угловъ 
глазъ, а также недостаточная оброслость головы, которая у 
Нормальной овцы должна достигать до Уз. Сильная оброслость, 
Диходящая почти до носовыхъ отверстш и до самаго конца 

тоже не желательна, какъ указывающая н а ” рыхлость 
KOHUI и недостаточную силу шерсти.

') -Миопя наблюдоп1н покааываютъ, что иереразвигыя мяепыя овцы 
даютъ баранину съ из.ишнпмъ количествомъ сада, а потому u eu ie  цФ.нную, 

кулкиювь. овцкводство. 2

Фиг, 3. — Переразвитая голова мериносоваго барана.
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3 , Ш ея  мериносовой овцы должна быть на столько длинна, 
чтобы дать пом4ш,ен1е тремъ, четыреыъ крупнымъ скдадкамъ 
кожи, составляющимъ необходимый нрпзнакъ густошерстнаго 
мериноса. На нижней части шеи передъ концомъ грудной 
кости, эти складки образуютъ родъ фартуховъ, которыхъ у

Фиг. 4 .—  Норма.и.пая шея и голова для мериаоса.

хорошихъ мериносовыхъ барановъ зачастую бываетъ 2 — 3  

(фиг. 4). Тонкая шея безъ складокъ, какъ это мы видпмъ
у нереразвитыхъ овецъ 
электоральнаго тина, 
в'Ьрный нризнакъ ред
кости руна и мало- 
шерстности (фиг. 5). 
Ш ея мясныхъ овецъ 
должна быть возмож
но коротка и толста, 
особенно въ верхней 
ея части.

4. Что касается 
туловищ а , 10 широкая 
холка и округлыя реб

ра необходимы какъ для шерстной, такъ и для мясной овцы, 
какъ признаки, указывающ1е на здоровье и хорошую спо-

Фиг. 5 ,— Переразвитая шея и голова 
мериносовой овцы.
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гобность къ использовгн1ю корма. Изъ этихъ признаковъ 
паибольшее значен1е пм'Ьетъ изогнутость реберъ или округ
лость грудной клетки. У породъ, не отличающихся хорошей 
способносию къ откорму, ребра плосюя, грудная кл'Ьтка 
кажется сдавленною съ боковъ (фпг. 6 ). Развит]е этихъ ста
тей завнситъ прежде всего отъ кормлен1я въ молодомъ воз
расти. Ягнята, плохо пи- 
тавппеся въ первый годъ 
по рожден1и, получаютъ 
острую холку, плоск1я реб- 
])а и перетянутость сзади 
лопатокъ. Бол'Ье прямой 
крестецъ одинаково жела- 
телепъ у мясной и шер
стяной овцы, по у нер- 
выхъ важною статью яв
ляется также развитость 
мускуловъ поясничной ча
сти и окороковъ, ГД'Ь му
скулы должны опускаться 
почти до самой пяточной 
костп (xoponiie штаны).
Широкая и мясистая по
чечная или поясничная 
часть является статью, на 
которую заводчики мяс- 
ныхъ овецъ обращаютъ 
особенное вниман1е. Рас
положенные зд'15сь мускулы доставляютъ самое вкусное и 
дорогое мясо. По изсл'Ьдован1ямъ Натуз1уса, у мясныхъ 
англ1йскихъ овецъ поперечные отростки спинныхъ и особенно 
пояспичпыхъ позвонковъ развиты сильнее, ч’Ьмъ у другихъ 
породъ, между т’Ьмъ какъ остистые отростки развиваются 
сравнительно слабо (фпг. 7). Подобное строеше поперечныхъ 
отростковъ обусловливаетъ ровность и ширину спины ыяс-

* ♦

Фнг. 6 —  А. Ребро мериносовой овцн,
„ В. Ребро соусдоунской овцы.
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ныхъ овецъ и даетъ пом^щ еш е для объемистыхъ мускуловъ. 
Укорачпван1емъ остистыхъ отростковъ объясняется, почему 
у мясныхъ породъ холка пе такъ выдается, какъ у мерино- 

совыхъ и простыхъ овецъ.

А .

в.

Фиг. 7 ,—  А. Поясннчоый позвонокъ соусдоуна.
„ В. Поясничный позвонокъ мсрпноса.

Газвитге мускулатуры на спишь, груди и лягикахъ, соот- 
вгьтствующее этому измпмете остистыхъ и поперечныхъ от
ростковъ, а также уменыиенге брюшной полости приближ а- 
ютъ формы туловища мясной овцы къ паралеллограмму. Это 
случайное совпаден1е формъ было уже давно подмечено 
англ1йскимп скотоводами, а немецкими сельско-хозяйствен- 
ными нпсателямп было возведено въ xeopiio, по которой будто- 
бы тулов1пце всЬхъ но])мально сложенныхъ животныхъ должно 
приближаться къ форм'Ь паралеллограмыа (Зеттегастъ и др.). 
Германъ Натуз1усъ въ свопхъ пзв'Ьстныхъ дЛекц1яхъ о по-
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8 пан1п породъ" доказываетъ убедительно всю ложность этой 
Teopin II пзъ прим'Ьровъ, приведепныхъ имъ, ясно сл'Ьдуетъ, 
что формы большинства домашнпхъ животныхъ, напбол'Ье 
производительныхъ, не нодходятъ подъ означенную геометри
ческую фигуру; и нанрим'Ьръ, туловище скаковой лошади, 
молочной коровы и борзой собаки скор'Ье нодходятъ къ тре
угольнику, ч'Ьмъ наралеллограмму. Съ своей стороны мы дума- 
емъ, что было бы также ошибочно требовать даже отъ вы- 
соко-культурнаго мяснаго животнаго, чтобы формы его ту
ловища приближались во всЬхъ случаяхъ къ  форм’Ь правиль- 
паго наралеллограма. Наблюдешя ноказываютъ, что очень 
часто мясныя животныя съ сильно развитымъ передомъ или 
задомъ, т. е. приближающ1яся къ трапещи, оказываются бо- 
л4е производительными, ч'Ьмъ t4 , у которыхъ формы бол'Ье 
нормальны съ точки зр'Ьн1я профессора Зоттегаста. При 
оц'Ьпк4 достоинствъ мяснаго животнаго ощуныван1е кожи и 
изсл'15ДОван1е отд'Ьльныхъ статей необходимо прежде всего для 
опред'Ьлен1я развит1я мускульной, жировой ткани и тонкости 
костяка. Это изсл'Ьдоваше несравненно важнее, ч’Ьмъ опре- 
д'Ьлеп1е того, насколько животное приближается по формамъ 
къ паралеллограму пли п-Ьтъ. „Если ощунывап1е кожи и 
осмотръ отд'Ьльнь4хъ статей дали неудовлетворительные ре
зультаты, то н^тъ пользы въ томъ, говоритъ Кар.1ъ Коллингъ 
что животное им'Ьетъ нрямоугольныя формы" Съ справед
ливостью MH^nifl знаменитаго англ1йскаго скотовода не
сомненно согласится BCflKiu бол-Ье или мен^е опытный въ 
Д'Ьл'Ь разведен1я мяспыхъ животныхъ.

5. Коротк1я и толстыя конечности указываютъ на креп
кую конституц1ю и правильное кормлеше въ молодомъ воз- 
pacTi. У ягнятъ слабыхъ или плохо кормленныхъ ноги длин
нее и при томъ заметно утоняются подъ кол4номъ (пере-

')  Breeders Gazette 1885; 521. Щупъ (Handling) самое важное обстоя
тельство при oiiiHKii мяснаго скота, ибо щупъ прежде всего указываетъ 
на способность животнаго отлагать жпръ. Что толку въ сиыметр1и частей, 
ссли скотъ плохо откармливается (Meat Production Ewart. 93).
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развитость). Толстыя и коротк1я ноги, а также правильныя 
формы головы составляютъ главные признаки, на которые 
обращается внимаше при бонитировк'Ь ягнятъ. Постановка 
ногъ желательна бол^е или мен^е отвесная; некоторое сбли- 
жеше въ кол^няхъ нереднихъ конечностей бываетъ даже у 
лучшихъ ЭЕземпляровъ мериносовыхъ овецъ, но у мясныхъ 
ноги должны быть совершенно отв'Ьсны и широко разстав- 
лены; Х-образная постановка считается порокомъ и для 
мериносовъ (фиг. 8  и 9). Ш ирина грудной кл'Ьтки при осмотр-Ь

Фиг. 8 ,— П равильная постановка переднихъ Фиг. 9 Сближенная постановка 
конечностей мериноса при достаточной переднихъ ногъ.

mnpHHi груди.

животнаго спереди и далеко выдавшаяся за лин1ю переднихъ 
конечностей грудь— важныя стати для мясной овцы (фиг. II  стр. 
7). Коровья постановка заднихъ ногъ нежелательна у мерино- 
совъ и весьма большой порокъ у мясныхъ овецъ (фиг. 1 0 ). 
Наконецъ, у мериносовъ нужно обращать вниман1е на ха- 
рактеръ и степень оброслости конечностей. Ш ерсть, покры
вающая передн1я конечности, можетъ и не быть особенно 
длинною, но должна быть сильно и правильно извитою.
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Ш ерсть длинная, но вялая— не желательна. Конечности вс4хъ 
мясныхъ нородъ покрыты короткимъ блестящимъ волосоыъ. 
При оц'Ьнк'Ь животнаго по экстерьеру необходимо обращать 
внимаше еще на т^ признаки, которые служатъ выразите
лями мужскаго типа, силы и энер- 
гш. У мерипосовыхъ барановъ съ 
выраженнымъ мужскимъ типомъ ро
га широко разставлены (не должны 
давить головы съ боковъ) и доста
точно развитые ’). У безрогихъ по- 
родъ мужской тппъ выражается бо- 
л'Ье сильнымъ развит1емъ костяка 
головы, а также костяка и муску- 
ловъ конечностей Наконецъ, какъ 
у мясныхъ, такъ особенно у ыерпно- 
совыхъ барановъ волосъ долженъ 
быть бол15е сильный и руно меп^е 
уравненное на различныхъ частяхъ
т']Ьла (затылк'Ь, лягак'Ь). ч'Ьмъ у ма- и саоле-

 ̂ образная постановка заднихъ ногъ
токъ “). Это последнее обстоятель- мериноса,
ство, какъ в'Ьрно зам’Ьчаетъ Гермапъ
Натуз1усъ, им'Ьетъ огромное значеше'прц племянномъ подбор^. 
Выбирая барана, нужно помнить, что матки и валухи, проис- 
шедш1е отъ него, будутъ съ бол'Ье н'£жнымъ и тонкимъ во- 
лосомъ, а потому шерсть барана должна быть груб’Ье, ч'Ьмъ 
средняя тонина шерсти, которой добиваются во всемъ стад'Ь.

')  И между мериносами попадаются весьма часто комолые бараны 
(безропе) и въ нЬкоторыхъ м'Ьстахъ Франд1и они даже предпочитаются 
рогатымъ. Безрогость не есть результатъ высокой заводской культуры, 
какъ думаютъ некоторые, а просто индивидуальное укловен1е.

Вудъ, говоря объ англ1йскнхъ овцахъ и выбор'Ь барана, требуетъ 
прежде всего сильно развитаго плеча, какъ важнаго признака мужскаго 
типа. (Wood.)-

Mnorie овцеводы д^лаютъ большую ошибку, требуя отъ барана 
нужной и вполн'Ь уравненной шерсти; так1е бараны плох1е производители 
и HeBipHO унасл'Ьдують свои качества.
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Практикъ скотоводъ в^рно выражаетъ эту мысль, говоря: 
„баранъ долженъ им^ть барапыо шерсть “ ’).

Изъ этого разсмотр'Ьн1я отд4льныхъ статей, изложеннаго 
на основан1и практическихъ иaблIOдeнiй, видно полное со- 
глас1е съ т'Ьмъ, что нами было сказано въ объяснен1е къ 
схемамъ строен1я мясной и шерстяной овцы. Вс'Ь x i  при
знаки, которые указываютъ на развит1е кожи, т. е., на ея 
толиишу и плотность, а также на слабое развиие жировой 
ткани и мускуловъ важны для шерстяной овцы; нанротивъ. 
вс'Ь т4 признаки, которые говорятъ за развит1е. мускульной и 
жировой ткани и слабое развит1е кожи и костяка, требуются 
для овцы мясной.

6 ) Считаемъ нужнымъ сказать нисколько словъ для разъ- 
яснен1я такъ часто унотреб.мемаго въ практик^ и литера- 
тур'Ь слова „гармотя“.

Изъ того, что нами было уже сказано, сл'Ьдуетъ, что формы 
каждаго типа животнаго или экстерьеръ его, опред'Ьляются 
т^ми пределами, которые донускаетъ законъ соотношен1я. 
Као!сдый т ит  им 1ьетъ свои нормальный и крайтя формы и  
каждому т ипу соотвтпствуетъ извтьстная гармотя. Абсо
лютной гармон1и, какъ рамки или шаблона для построен1я 
всФхъ животныхъ или всЬхъ типовъ, не существуетъ, а потому 
стремлен1е къ пр1искашю такой общей формы, напр., пара- 
леллограма, золотаго с4чен1я и т. д., нетолько нич’Ьмъ не 
оправдывается, но, по словамъ Натуз1уса, является онаснымъ 
заблуждешемъ )̂. Нормальныя для каждаго типа формы, т. е. 
такгя, при которыхъ достигается наивысшая хозяйствен
ная производгьтельностгч животнаго, безъ ущерба здоровью 
или  кот т ит уцш  практики-скотоводы обозначаютъ терми- 
номъ— гармотя •’). Наприм^ръ гармоничная мериносовая овца

')  Н. V. Nathusius, Schafzucht. 260.
Haxysiycb 74. .leKuiii о познан1п породъ.
Следовательно, типичность, соединенная съ нормальными формами 

й л а  и высокою производительностью называется rapMoniero; ее следовало 
бы обозначать гармон1ею въ хозяпственномъ смысла. (Die Zweckmassig- 
keit eines bestimmten Typus no Мичне-Коллаиде, стр. 260).
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вм'Ьст'Ь съ типичными дяя своего направлен1я шерстью и осо
бенно кожею, должна им^ть KpinKia или нормальныя формы 
головы, груди, туловища и конечностей.

Присутств1е у животнаго статей, не отв'Ьчающихъ его тину, 
указываетъ на дисгармонт  въ строеши, которая наичаще 
встречается у животныхъ, происшедшихъ отъ скрещивашя 
противоположныхъ гетерогенныхъ тиновъ '). Уклонен1я къ 
крайнимъ нред^ланъ того же типа ведутъ къ переразвитости 
или грубости.

7. Зубы овцы, ихъ постепенное прорпзывате и опрвдгь- 
леш е возраста овцы по зубамъ. Зубы овцы состоять изъ двухъ 
главныхъ частей: корня и коронки^ т. е. выступающей надъ 
деснами, видимой части; небольшое уто
н е т е  въ средней части зуба, мало за
метное на постоянныхъ зубахъ овцы, 
носитъ назваше шейки (фиг. 1 1 ). Ве
щество зуба состоитъ изъ трехъ слоевъ: 
сердцевины, костнаго вещества и эмали, 
которая облекаетъ первые два слоя сна
ружи на всемъ протяжеши коронки.

У вполне взрослой овцы всего 32 
зуба: въ верхней челюсти 1 2  корен- 
ныхъ зубовъ, т. е. по 6 -ти съ каждой 
стороны и въ нижней челюсти, кром^
12-ти коренныхъ зубовъ, есть еще 4
пары р'Ьзцовъ. резцовые зубы въ верхней челюсти у овецъ 
заменяются валикомъ изъ толстой кожицы. Нестертый еще 
резецъ овцы имеетъ крючко-образную форму. Внутренняя 
пара резцовъ называется загщпами, следующ1я за нею две

Фиг. 11,— РЬзецъ овцы въ 
различныхъ положеы1яхъ: 

а передняя поверхность, 
Ъ задняя „
с боковая _

Если напр., у овцы съ многочисленными складками кожи шерсть будетъ 
Р'Ьдкая и даже на 6proxi сильно переизвитая; или если у овцы съ электо
ральною шерстью на главныхъ частяхът^ла, шерсть на ляшк^ пхолк'Ь будетъ 
груба II съ собачьпмъ волосомъ, то такихъ мериносовъ мы въ npan t наз
вать негармоничными по шерсти, при чемъ ов'Ь будутъ негармоничными и 
по cлoжeнiю.
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пары известны подъ назвашемъ среднихъ, наконецъ наруж- 
ныхъ два р'Ьзца называются угловыми. Между р’Ьзцами и 
коренными зубами на нижней челюсти овцы имеется до
вольно большой промежутокъ, совершенно непокрытый зу
бами— беззубный край. ВсЬ р'Ьзцы и передн1е три коренные 
зуба овцы стираются и выпадаютъ еще въ сравнительно моло- 
домъ возраст^, почему называются молочными] посл4 выпа- 
ден1я молочныхъ зубовъ на ихъ м^сто появляются друпе по
стоянные зубы, остаюш,1еся почти до конца жизни овцы. Не 
сменяются только 3 заднихъ коренныхъ зуба. Молочные р'Ьзцы 
отличаются отъ постоянныхъ меньшей величиной и бол'Ье за
метною шейкою зуба. Стиран1е молочныхъ р^зцовъ и корен
ныхъ зубовъ и замена ихъ постоянными совершается довольно 
правильно и оиред^леше возраста овцы основано именно на 
этихъ nsM ineniflxi. На появлен1е молочныхъ зубовъ вл1яетъ 
въ большей или меньшей степени скороспелость и индивиду
альность животнаго, почему этотъ признакъ и не можетъ слу
жить надежною опорою при распознаван1и возраста овцы. 
Ягпенокъ родится или совершенно безъ зубовъ, или съ 1 —
3-мя парами р'Ьзцовъ и 3-мя коренными зубами. Если при 
рожденш у ягненка не было зубовъ, то первыя три пары р^з- 
цовъ прорезываются чаш;е всего къ концу второй и, лишь 
изредка, къ концу третьей недели. Рядомъ съ резцами по
являются и молочные коренные зубы, при чемъ обыкновенно 
по.тагаютъ, что молочные коренные зубы присутствуютъ у яг
ненка при его рожден1и только тогда, если у него имеются 
уже и резцовые зубы. Четвертая пара резцовъ прорезывается 
въ возрасте 3— 5-тп педель; къ этому же времени трет1й мо
лочный коренной зубъ заканчиваетъ свое развит1е. На 3-мъ 
м есяце жизни ягненка, у него показывается 4-й коренной 
зубъ. Съ этого возраста и до 9-ти месяцевъ о возрасте овцы 
судятъ обыкновенно по степени стиран1я молочныхъ резцовъ, 
такъ какъ изс.1едоваше зубовъ коренныхъ весьма затрудни
тельно. Въ 9-ть месяцевъ прорезывается 5-й коренной зубъ. 
Въ 10-ть месяцевъ коронки зацепной пары совершенно стерты.
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а въ 1 1  — 1 2 -ть м'Ьсяцевъ стираются и коронки среднихъ и 
угловыхъ р^зцовъ. (фиг. 12). Первая пара постоянныхъ р т -  
цовъ появляется въ 1 2 — 16 лтсяцевъ (фиг. 13). На 18-мъ 
м'Ьсяц'Ь прорезывается 6 -й коренной зубъ; въ это же время 
или нисколько позже происходитъ см^на 3-хъ молочныхъ

Фиг. 1 2 ,— Резцовы е зубы Фиг. 13.—  Резцовые зубы Фиг. 1 4 .— РЬзцовые зубы 
^ягненка въ 11— 12 Mic овцы въ 12— 16 м4Со овцы въ 2 года.

Фиг. 15 .— Р’Ьзцовые зубы въ 2 г. Фиг. 16 .— Р'Ьзцовые зубы въ 
3 м4с. или въ 2 г. 9 Mtc. 3 — 4 года.

коренныхъ зубовъ, а къ 2-мъ годамъ появляется вторая пара 
пост,оянныхъ ргьзцовъ (фиг. 14). М еж ду 2  г. 3 мгьсяц. и 2  г.
9 мгьсяц. прорьзывается 3-я пара постоянныхъ ргьзцовъ и  
наконецъ въ 3 — 4-ри года посл1ьдняя пара (фиг. 15 и 16).
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При появлеши четвертой пары постоянныхъ р'Ьзцовъ коронкн 
зац4повъ уже нисколько стерты, къ 5-ти годамъ стираются 
BepxHie края вс'Ьхъ р'Ьзцовъ, въ б-ть л’Ьтъ между первой па
рой появляется щель, въ 7-мь л’Ьтъ коронки первыхъ трехъ 
паръ уже совершенно стерты. Смотря по корму, стиранхе зу- 
бовъ можетъ быть чрезвычайно раз.шчно; такъ, при поен1и 
овецъ теплымъ пойломъ, папр. бардой, зубы начинаютъ выпа-

Фиг. 17 ,—  1. Зубы старой овцы, старее 6 .тЬтъ. 
„ 2. Зубы овцы, моложе 6 л'Ьтъ.

дать и до 7-ми л'Ьтъ. Нужно заметить, что вообще опред'Ь- 
лен1е возраста овцы по cinpaniro постоянныхъ р'Ьзцовъ до
вольно ненадежно и очень легко вводитъ въ ошибку. Воз- 
растъ между 5 —  9 годами узнается главнымъ образомъ по 
форм'Ь рЪзцовъ и пхъ нанравленш . Р^зцы овцы старее 6 -ти 
л ’Ьтняго возраста им'Ьютъ узкую коронку и теряютъ изогну
тость (долотообразны) (фиг. 17), а у р'Ьзцовъ молодыхъ ко
ронки широки и боковыми краями зубы т^сно соприкасаются 
(фиг. 17,2).
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IV. Д4леше породъ на группы или классификац1я ихъ.

Количество породъ домашней овцы такъ значительно и 
разнообраз1е между ними такъ велико, что до сихъ поръ не 
существуетъ никакого единства въ ихъ rp yn n n p oB K i. „Систе
матики сельско-хозяйственныхъ писателей такъ же различны, 
какъ и различны сами породы“ ‘). Основашями для класси- 
фикац1и породъ служатъ: во 1 -хъ, форма, длина, отсутств1е 
или присутств1е рогъ; во 2 -хъ, длина и свойства шерсти; 
паконецъ въ 3-хъ, количество позвонковъ въ хвост^, отло- 
жен1е на немъ жира и его шерстяной нокровъ ^). Форма 
рогъ овецъ до крайности различна. Есть породы вовсе без- 
рог1я и есть нанротивъ породы, у которыхъ рога сильно 
развиты и даже встречаются M Horoporie экземпляры. Есть 
породы, у которыхъ оба пола съ рогами и есть друг1я, у 
которыхъ рога присутствуютъ только у барана. Кром^ того 
достойно вниман1я разнообраз1е въ форм-Ь спиралей рого- 
выхъ стержней. Разлпчаютъ дв^; главныя формы: винто
образно изогнутые и улиткообразно изогнутые рога. У кастри- 
рованныхъ въ молодомъ возраст^ самцовъ рога пр1обр4таютъ 
форму рогъ матокъ или вовсе не выростаютъ ®).

По шерсти породы овецъ можно различать на породы 
съ смешанною шерстью (т. е. съ пухомъ и остью) и породы 
съ однимъ пухомъ; кром^ того англшсше писатели дФлятъ 
овецъ по длин^ шерсти: на длинношерстныхъ, короткошерст- 
ныхъ и среднешерстныхъ. Вс4 указанныя различ1я рогъ и 
шерсти недостаточно еш,е разработаны; кром-Ь того, у боль-

Wilckens-Naturgeschiclite der Hausthiere, 128.
Профессоръ Сансонъ иредлагаетъ делить породы овецъ по форм'Ь 

черепа на короткоголовыхъ и длпнногоювыхъ, но это Aijenie еще мен^е 
удобно и не им^Ьетъ научныхъ основан1й (W ilckens-Naturgeschichte, 128).

О Въ противоположность рогатому скоту у кастратовъ овцы (валуховъ) 
рога уменьшаются въ размер* и т^мъ значительн'Ье, ч4мъ раньше была 
произведена кастращ я—Nathusiiis-Schai'zucht стр- 170.
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шей части породъ ни одинъ изъ признаковъ не предста
вляется достаточно установившимся, такъ что индивидуальныя 
и THHH4 ecKifl уклонешя чрезвычайно многочисленны *).

Изъ вс'Ьхъ классификац1й породъ овецъ наиболее выдер- 
живаетъ научную критику и отв'Ьчаетъ практическимъ ц'Ьлямъ 
классификап;1я, предложенная изв’Ьстнымъ ученымъ и путе- 
шественникомъ по Россш Палласомъ. Она основана на длин'Ь, 
форм’Ь и оброслости хвоста, какъ нризнакахъ наиболее кон- 
стантныхъ въ пред'Ьлахъ той же породы.

Мы представляемъ эту классификап;1Ю приблизительно въ 
томъ вид4, въ какомъ она изменена Натуз1усомъ съ указа- 
н1емъ наиболее изв'Ьстныхъ и изсл'Ьдованныхъ нородъ )̂.

К л а с с и ф и к а ц 1 я  П а л л а с а - Н а т у з х у с а :

A. Короткохвостая

B. Курдючная

С. Жирнохвостыя

D. Длиннохвостыя

1) Короткохвостая северная.
2) Вересковая овца.
3) Низменная короткохвостая.
1) Киргизская и Калмыцкая.
1) Чундуки.
2 ) Каракули.
3) Пырная овца.
4) Волошская и маличъ.
5) Кавказск1я породы.

1) Простая деревенская.
2 ) Сокольская и р'Ьшетиловская.
3) Чушка или молдованская.
4) Цыгайская.

. fa) длинношерстныя.5) Англ. породы ,
[в) короткошерстныя.

6 ) Мериносы.

*) Пухомъ называется, какъ будетъ показано, волосъ безъ стержня. 
“) Изъ русскихъ породъ мы указываемъ только на Ti о которыхъ 

имеются бол’Ье или MeHie положительныя св'6д’Ьн1я и хозяйственная полез
ность которыхъ им^етъ особенное значен1е.



Туземныя породы Pocciii до крайностп разнообразны не 
только по своему происхождешю, но еще бол'Ье по своей 
хозяйственной полезности. У насъ, можно сказать, суще- 
ствуютъ спец1альныя породы для каждой ц'Ьли. Такъ, на юг'Ь 
преобладаютъ главнымъ образомъ породы шерстныхъ овецъ: 
волошсшя, пырная и цыгайская; на c iB ep i и юг^ разво
дятся спец1альныя породы для получен1я овчинокъ: север
ная короткохвостая, тушинскан, татарская, карачаевская. 
Въ средней и южной Poccin и въ TypKeciaHi содержатся 
породы, ягнята которыхъ доставляютъ изв'Ьстныя вс^му св^ту 
смушки: сокольская, р^шетиловская и каракульская; и нако- 
нецъ есть породы по преимуществу молочныя и мясныя, 
какъ, наприм^ръ, чушка съ одной стороны и наши курдючныя 
овцы— съ другой.

А. Короткохвостыя овцы.

Эта группа породъ характеризуется прежде всего хво- 
стомъ, им'Ьющимъ не бол^е 12-ти позвонковъ. Хвостъ далеко 
недостигаетъ скакательнаго сустава; снаружи онъ покрытъ 
или короткою шерстью, сходною съ шерстью другихъ частей 
руна, или же короткимъ жесткимъ волосомъ (у романовской, 
вересковой и др.). Н^которыл изъ породъ— безрог1я, у дру
гихъ имеются какъ у барановъ, такъ и у матокъ рога. Уши 
небольш1я и прямо стояч1я. Короткохвостыя овцы распро
странены преимущественно по всему сЬверу Европы: въ 
Шотландш, Дан1и, Гермаши и Poccin. Значительность района 
раснространен1я короткохвостой овцы и типичность призна- 
ковъ въ пред'Ьлахъ всей группы даетъ основаше предпола
гать, что она принадлежитъ къ кореннымъ первобытнымъ 
породамъ Европы. Мы укажемъ только на породы наибол-Ье 
изв'Ьстныя и им4ющ1я особенное хозяйственное значеше.

1 ) Русская короткохвостая овца. Начиная съ отдален- 
ныхъ губерн1й севера Poccin эта порода доходптъ почти до 
среднихъ черноземныхъ губершй. Главнымъ же образомъ мы 
находимъ короткохвостыхъ овецъ въ Ярославской, Тверской,

IV.—■ К лА С С И Ф И К А Щ Я  ПОРОДЪ. 31
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Вологодской, Костромской, Смоленской, Новгородской, Витеб
ской II Могилевской г у б е р н 1 я х ъ В ъ  н'Ькоторыхъ м^стахь 
короткохвостыя овцы смешаны съ другими породами и осо
бенно съ деревенскою длиннохвостою. Короткохвостая овца, 
такъ же какъ и эта последняя во многихъ м'Ьстностяхъ назы
вается простою деревенскою или  крестьянскою овцою, такъ 
какъ она разводится почти исключительно въ мелкихъ кресть- 
янскихъ хозяйствахъ. Въ Финлянд1и короткохвостыя овцы 
слывутъ подъ на8ван1емъ финки и въ Ярославской губерши 
называются романовскими. Эта последняя зас.1уживаетъ осо- 
беннаго внимашя по ея бол'бе высокой производительности 
въ oTHOuienin овчипъ, шерсти и мяса. Зоологичесше при
знаки всФхъ этихъ отрод1й короткохвостой овцы очень сходны. 
Рога барановъ не велики, у матокъ рогъ вовсе не бываетъ 
пли только очень пебольш1е. Хвостъ длиною отъ 2 ‘/з до 3 
вершковъ. Голова, ноги и хвостъ покрыты короткимъ волосомъ; 
руно же состоитъ изъ пуха и ости, при чемъ количество 
перваго иногда очень значительно; у романовской овцы, на- 
прим’Ьръ, пуха приблизительно въ 9-ть разъ бол'Ье, ч'Ьмъ 
ости. Ыухъ очень мягк1й и густой примись бо.1ьшаго 
количества пуха д'Ьлаетъ столь ценными овчины романов- 
скихъ овецъ, изъ которыхъ приготовляются лучппе по теплот'Ь 
полушубки. Средняя длина шерсти до 2 -хъ вершковъ (длина 
остп романовской шерсти около 31 милиметра и пуха до 12). 
Цв'Ьтъ шерсти ромаповскихъ овецъ сЬрый или черный; дру- 
п я  же отродья короткохвостной овцы бываютъ и чернаго и 
б’Ьлаго цв^та (въ Б^лоруссш). Ш ерсть барана нисколько 
грубее, особенно же на холк4 и ше'Ь, гд'Ь у старыхъ живот- 
ныхъ появляются грубые, черные волоса, называемые „песи- 
гою“. Средшй живой в4съ отъ 45 до 70 ф., а ромаповскихъ 
барановъ иногда до 3— З'/г пудовъ. Высота въ холк!; старой

') .1евицк1Г1. Изсл'Ьдован1е современнаго состоян1я овцеводства- 8. 
HecoMHiuHO, что эти особенности выработались иодь вд1ян1емъ 

суровыхъ климатическихъ услов1и.



романовской овцы до 16 вершковъ ‘). Главную доходную 
статью отъ этой породы составляютъ овчины ягнятъ и ста- 
рыхъ овецъ. Доходъ этотъ увеличивается еще потому, что 
эта порода отличается удивительною плодовитостью: двойни 
и тройни считаются явлен1емъ вполн'Ь обычнымъ, но бываютъ 
случаи, что овца приноситъ за разъ 6  ягнятъ. Овцы посту- 
паютъ въ слз'чку 7-ми м^сяцевъ или въ годовомъ возрасти. 
М атокъ плодовитыхъ исключительно оставляютъ на племя, 
такъ что эта особенность развивается подборомъ. Ягнятся 
овцы въ январ^ и феврал'Ь. Новорожденный ягнокъ покрытъ 
сперва черною шерстш , которая потомъ переходитъ въ сЬрую. 
Шерсть стригутъ нисколько разъ и романовскихъ овецъ 
обыкновенно три раза въ годъ. Количество шерсти въ годъ— 
отъ 3 до 6  фунтовъ на голову. Въ Б4лорусс1и ценится 
больше б1)лая шерсть, а въ Ярославской и другихъ губер- 
н1яхъ— черная. Овчины, какъ было сказано, составляютъ 
суш,ественную часть дохода. Отъ романовскихъ овецъ самыя 
лучш1я овчины получаются около Петрова дня, т. е. отъ
5— 6 -ти м'Ьсячныхъ ягнятъ. Мясо короткохвостой овцы до
вольно хорошее и составляетъ въ иныхъ случаяхъ почти-что 
главный доходъ крестьянина. Романовск1е 10-ти месячные 
ягнята в'Ьсятъ до 2-хъ пудовъ живые и даютъ до 35 ф. мяса. 
Нетребовательность короткохвостой овцы замечательна, ч^мъ 
и объясняется привязанность крестьянъ къ этой пород^ и 
неудачные результаты скрещиван1я съ другими бол'Ье куль
турными овцами: метисы оказывались бол’Ье требовательными 
къ услов1ямъ содержашя, ч4мъ простыя овцы. Скрещиван1е 
съ мериносами и соусдоунами не дало также никакихъ резуль- 
татовъ, ибо овчины метисовъ оказались значительно хуже 
романовскихъ (фиг. 18).

2 ) Вересковая овгщ и ли  хайдеитукъ распространена глав- 
нымъ образомъ въ сЬверныхъ частяхъ Ганновера, по люяе-

IV.---Погоды ОВЕЦЪ. 33

*) Барапы изъ Московской губернш в4сятъ 2 п. 25 ф. и дають мяса 
отъ 49 до 50“/о убойнаго Bica.

КУЛКШОВЪ, ОВЦЕВОДСТВО. 3
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бургскимъ и бременскимъ вересковымъ степямъ (liaide). Ростъ 
животнаго около 0,5 m tr. въ холк'Ь; живой в'Ьсъ отъ 50— 75 
фунтовъ; хвостъ не длиннее хвоста романовской и финской 
овцы и состоитъ изъ 13— 15 позвонковъ. Главное отлич1е 
вересковой овцы отъ русской, короткохвостой, состоитъ въ 
бол-Ье развитыхъ рогахъ, которые нрисутствуютъ какъ у 
матокъ, такъ и у барановъ. Уши прямостояч1я. Сообразно

Фиг. 18 .—  Баранъ романовской породы.

большему развит1ю рогъ и шерсть бол'Ье извита, груба и 
содержитъ большое количество ости. Длина шерсти около
6 -ти вершковъ; цв'Ьтъ ея б4лый, сЬрый, бурый или даже 
черный; сЬрый, можно сказать, нреобладаюп],1й въ этой нород'Ь. 
Голова, ноги и хвостъ покрыты короткимъ жесткимъ воло- 
сомъ. Ш ерсть и ягнята составляютъ главный доходъ отъ этого 
овцеводства: въ дв^ стрижки получается около 3 фунтовъ 
грязной шерсти. Главное достоинство этой породы— ея удиви
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тельная нетребовательность и выносливость. Можно съ уверен
ностью сказать, что только одна вересковая овца можетъ до
вольствоваться т^ми скудными пастбищами, на которыхъ при
нуждена питаться она въ течеши почти всего года (фиг. 19).

3) Остфрисландская молочная овца или короткохвостая 
овца— маршей представляетъ изъ себя культурный типъ ко
роткохвостой группы овецъ,— типъ, выработанный подъ вл1я- 
н1емъ благопр1ятныхъ услов1й пастбища, климата и продол-

Фиг. 1 9 .— Баранъ п л атка версковой породы.

жительнаго подбора. Посл^ англ1йскихъ мясныхъ овецъ эта 
порода занимаетъ первое м-Ьсто какъ по своей молочности, 
росту, такъ и по достоинствамъ шерсти. Распространена ост
фрисландская овца далеко по прибрежью С^вернаго моря: въ 
Голланд1и, Гермаши и Франщи. Въ последнее время эта по
рода весьма сильно скрещивается съ оксфордширами, котс- 
вольдскою и линкольнскою породою. Оба пола въ этой пород’Ь 
безрог1е; уши довольно больш1я, прямо-стояч1я; голова съ 
сильно выдающимися глазными орбитами и изогнутымъ но- 
сомъ. Овца на высокихъ ногахъ, съ длинною шеею и кости
стыми формами молочнаго животнаго; съ сильно развитымъ 
брюхомъ и тощей мускулатурой. Хвостъ нисколько длиннее, 
ч^мъ у предыдущихъ породъ и покрытъ волосомъ точно так-

*
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же. какъ и голова, и конечности; шерсть нисколько желто
вата и на голов’Ь бываютъ иногда черныя или красноватыя 
пятна. Высота въ холк'Ь около 75 сантим.; живой в^съ отъ 
100 — 160 ф унтовъ’) бараны же иногда в^сятъ и 250 фунт. 
Шер.сть длиною отъ 5— 7 вершковъ, блестящая сх крупными 
извитками, пригодная для различныхъ ц'Ьлей комвольной фа- 
брикацш. В^съ руна 6 — 10 н^м. фунтовъ. Кром'Ь коротко- 
хвостости, родственность этой породы къ русской коротко
хвостой овц-Ь выражается несомн’Ьнпо въ ея плодовитости. 
„Плодовитость остфрисландской овцы, говоритъ проф. Зетте- 
гастъ, просто удивительна; двойни и тройни нужно считать 
за правило, но нередко бываетъ по 4-ре ягненка и вс^хъ 
ихъ мать хорошо выкармливаетъ“ . Вм'Ьст'Ь съ плодовитостью 
овцы довольно скоросп'Ьлы, но главная особенность, которою 
остфрисландская овца превосходитъ всЬ друг1я породы— это 
ея молочность. Посл'Ь обкота овцы даютъ отъ 4 до 5 лит- 
ровъ молока ежедневно, а годовой ихъ удой равняется 400— 
500 литрамъ^). Не смотря на такую высокую молочность, 
молоко это почти вдвое жирн'Ье коровьяго, т. е. содержитъ 
около 7 ' / 2"/о жира. Для поддержашя большой молочной произ
водительности и роста, эти овцы требуютъ большаго количе
ства доброкачественнаго корма, —  „при скудномъ кормленш 
эта порода неум^стна^. (Фиг. III , стр. 8 ).

*) Приведенные зд^сь фунты—н’Ьмецые =  1,22 русскахъ фунта.
Продолжительность удокнаго пер1ода и молочность различныхъ по- 

родъ овецъ подвержена еще большимъ колебан1ямъ, ч^мъ у породъ круи- 
наго рогатаго скота, такъ какъ овца не культивировалась для этой ц4ли, 
хотя по природ^ им^етъ еще большее предрасноложен1е къ молочности, 
ч4мъ корова.

По Флейшману, продолжительность удойнаго иер1ода овецъ колеблется 
отъ 4 до 6 м'Ьсяцевъ. UsM'bHenie удойливости приводится въ следующей 
таблиц'Ь;
Овцы окрестностей TpiecTa 25 литр. Въ CTeupMapKi . . . .  57 литр.
Бергашская овца „ 30 „ Въ К рай н 'Ь ......................127 „
Волошская овца BeHipin' . . 52 „ Французская овца . . . 140 „

„ „ Далмац1и. . 57 „ Фрисландская до 500 л. въ годъ.
По иоказан1ямъ того же Флейшшана количество жира въ молок4 овцы 

бываетъ до 11,89"/о; въ среднемъ же количество жира около 6“/о.
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Б. Курдючная овца.

Группа этихъ породъ называется такъ потому, что на 
крестц'Ь этихъ жнвотныхъ и по бокамъ очень короткаго хво
ста, состоящаго всего только изъ трехъ или пяти позвон- 
Еовъ, отлагаются весьма развитыя жировыя подушки '). В'Ьсъ 
жировыхъ отложен1й или собственно курдюка въ откормлен- 
номъ состояши доходитъ до 30 и бол'Ье фунтовъ, обыкновен
но же курдюкъ в^ситъ 1 0 — 1 2  фунтовъ. Способностью отла
гать подъ кожею жиръ въ такомъ количеств^ обладаетъ, какъ 
известно, и другой типъ овецъ— жирнохвостыхъ. Эта особен
ность, привитая этимъ породамъ долгол^тнимъ естественнымъ 
подборомъ, передается ими весьма стойко въ наследство, даже 
и при скреш;иван1и съ другими породами. М н^ше Далласа, 
что курдючная овца сохраняетъ жировые наросты только при 
ycлoвiяxъ степнаго содержан1я, решительно опровергнуто на- 
блюдешями профессора Ю. Еюна. Курдюкъ отлично сохра
няется и достигаетъ даже большихъ разм^ровь, при услов1- 
яхъ стойловаго содержан1я въ Герман1и. Ж ировая масса де
лится на две симметрическихъ подушки, въ углублепш кото- 
рыхъ пом’Ьш.ается конецъ хвоста, покрытый длинными, жест
кими волосами. Жировыя подушки покрыты шерстью только 
сверху; нижняя же, большая часть ихъ, безшерстная, такъ 
какъ представляетъ изъ себя небол^е, какъ растяжен1е кожи 
нижней поверхности хвоста. Породы, oтнocяш,iяcя сюда, весьма 
распространены въ Азш, Африк^ и въ Poccin. По С. П. 
Щ епкину— „курдючныя овцы встречаются прежде всего въ 
южной части Бессараб1и, въ Харьковской губерши и въ на- 
стояш,ее время въ Поворосс1йскомъ кра4, Таврической гу- 
6 epnin и преимущественно въ Крыму; зат^мъ попадаются въ 
приазовской части Екатеринославской губерн1и; далее кур
дючныя овцы разводятся за Дономъ въ Земле Войска Дон-

') У нашей ка.1мыцкоГ1 овцы чаще бываетъ 5 позвонковъ въ XBOCxi. 
’) Hartm an.—Annalen der Landwirthschaft 64 ч., стр. 16.
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скаго, въ южной части Саратовской, Астраханской губерн1й 
и за Волгою. Въ различныхъ частяхъ Poccin они посятъ раз
личное назван1е, чаще всего ихъ называютъ курдючными, но 
за Волгой они известны иодъ назвашемъ ордынской овцы, или ■ 
просто орды, а также киргизскихъ-, за Дономъ ихъ называютъ 
калмыцкими, а по р^к^ Манычу— манычскими“?. Эта овца въ 
настоящее время вытесняется другими породами или скрещи
вается съ ними, и чистая курдючная овца осталась главнымъ 
образомъ у кочевыхъ народовъ. Весь экстерьеръ овцы, а 
именно: длинныя, кp’Ьпкiя ноги, длинная шея, а равно и жи
ровые наросты указываютъ на удивительную приспособлен
ность этой породы къ далекимъ передвижен1ямъ и перене- 
сешю скуднаго кормлен1я или даже голодан1я во время за- 
сухъ. Курдючная овца крупнаго роста, около 0,84 m tr. въ 
холке по Фицингеру и ЗО'Д д.— по нашимъ изм'Ьрен1ямъ ма- 
токъ этой породы. Живой в-^съ матки 3 пуда 3U ф.‘) Какъ 
голова, такъ и конечности указываютъ на сильное развит1е 
костяка. Сильно изогнутый носъ, висяч1я уши ^), курдюкъ и 
кр’Ьнк1я высок1я ноги съ удивительно развитыми сухожил1ями 
состав.1яютъ настолько характерныя особенности этой породы, 
что смешать ее съ другими невозможно. Бываютъ и рогатыя 
и безрог1я овцы. У нашихъ курдючныхъ овецъ маленьк1я рога 
имеются только у барановъ, матки— безрог1я, но очень часто 
оба иола не имеютъ рогъ. В^съ руна курдючной овцы отъ 
5— 7 фунтовъ. Длина шерсти около 12 сантиметр., большая 
часть последней состоитъ изъ н^жнаго, легко сваливающа- 
гося пуха; ость весьма грубая и сантиметровъ на 5— 6  вы- 
ступаетъ надъ пухомъ. На лонатк^ ость длиннее, ч'Ьмъ на 
бокахъ, особенно у барановъ. Цв^тъ ости рыжей или с4ро- 
вато-рыж1й, но бываетъ б^лая и черная. Въ подшерстка пре- 
обладаетъ главнымъ образомъ б^лый, блестящ1й волосъ, сме
шанный съ чернымъ и рыжимъ. Ягнята этой породы даютъ

*) Убойный в^съ отъ 50 до 58°'о живаго в^са. 

’) Бываютъ и KopoTKiH, стояч1я уши.
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или рыжую, или черную смушку, крупно волнистую и съ силь- 
нымъ блескомъ. Курдючныя овцы хорошо откармливаются и 
на московскомъ рынк'Ь мясо ихъ предпочитается мясу дру- 
гихъ породъ. Ш ерсть этой овцы даетъ хорош1й войлокъ. 
(фиг. 2 0 ).

Фиг. 20, — Баранъ курдючной породы.

С. Жирнохвостыя или широкохвостыя овцы.

Характерный признакъ этой породы составляетъ д.тин- 
ный, обросшШ жиромъ хвостъ. Данныхъ о количеств^ по- 
звонковъ въ хвост^ породъ этой группы, имеется весьма 
немного; можно думать, что ихъ обыкновенно не мен'Ье 15; 
въ другихъ же какъ nanpHMipb у русскихъ чундуковъ
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бываетъ до 24 п о з в о н е о в ъ  )̂. Хвостъ снаружи покрытъ шер
стью. сходною съ шерстью другихъ частей т'Ьла. Точно 
также различны формы хвоста въ зависимости отъ отложенш 
жира, который окружаетъ позвонки отъ осн оватя  до конца 
или же помещается только у основан1я, оставляя конецъ 
хвоста свободнымъ. Распространены жирнохвостыя овцы въ 
Египт^, Абиссин1и, Перс1и, во многихъ м-Ьстахъ юга Poccin, 
въ южной Итал1и и Францш. На основаши св'Ьд^нш, сооб- 
ш,енныхъ Натуз1усомъ и Бомомъ, нужно полагать, что между 
широкохвостыми бываютъ какъ безрог1я, такъ и рогатыя по
роды. Изъ четырехъ русскихъ, наиболее изв'Ьстныхъ породъ, 
чундуксЕой, каракульской, пырной и волошской наиболее 
развитыми рогами обладаетъ первая, но у трехъ другихъ ба
раны почти всегда им’1&ютъ рога. Что касается ушей, то у 
однихъ породъ они висяч1я, у другихъ полувисяч1я или даже 
совсЗЬмъ стояч1я. Къ общей характеристик^ этихъ породъ 
нужно отнести также ихъ способность давать прекрасныя 
смушки, ради которыхъ н^которыя спещально разводятся, 
нанрим^ръ порода каракульская, хвостъ которой въ сред- 
немъ около 2 2  сантиметровъ длины и не достигаетъ скака- 
тельнаго сустава. У чундукскихъ хвостъ касается почти земли, 
у пырныхъ онъ около 40 сантиметровъ.

1 . Чундукская овца или  чундукъ самая крупная изъ всЬхъ. 
Распространена въ Бессараб1и, Донской области. Таврической 
и Екатеринославской губершяхъ. Ростъ барана 27 дюймовъ; 
в^съ барана 3— зу^ нуда. Рога спирально взвитые, обра- 
зуютъ одну или дв4 спирали и сильно расходятся въ сто
роны; длина ихъ по большой кривизн’Ь около 53 сантимет
ровъ. Уши полувисяч1я длинныя. Голова и ноги покрыты 
короткимъ, б^лымъ волосомъ, по иногда замечаются черныя 
крапинки. Ш ерсть съ весьма длинною остью, грубою и што
порно-извитою; длина косичекъ до 20 сантиметровъ. Пухъ 
желтоватаго цв^та, довольно грубый и коротк1й, сваливается

’) Бомъ гоБоритъ, что бы ваю тъ овцы и съ  13 позвонкам и.
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у основан1я ости, въ плотный войлокъ. В'Ьсъ руна отъ 5— 8  

фунтовъ. Овцы способны къ нагуливан1ю и молодые баран
чики этой породы ценятся за ихъ хорошее мясо.

2. Вологиская, или такъ называемая Zackelschaf распро
странена по всему югу Европы, въ Молдавии, Валахш, Вен- 
rpin, на остров’Ь K p n ii  и у насъ па всемъ юго-восток^. По 
формамъ хвоста эта порода несомненно припадлежитъ къ 
длиннохвостыыъ-жирнохвостымъ. Окружность хвоста у осно- 
Banifl около 40 сантиметровъ. Что же касается рогъ, вели
чины и качества извитковъ, то они при такомъ обширпомъ 
распространен1и породы, весьма сильно вар1ируютъ. Уши ви- 
сяч1я до 11 сантиметровъ длины. Прежде всего характерны 
у этой породы рога, которые штонорообразно изгибаясь, 
сильно направляются въ стороны отъ головы, у другихъ же 
отрод1й поднимаются перпендикулярно вверхъ или образуютъ 
широк1е изгибы, направленные впередъ и внизъ, или же па- 
конецъ, рога совсЬмъ отсутствуютъ. Къ последнему безро
гому отродш припадлежитъ волошская овца, разводимая въ 
Галиц1п и представленная на венскую выставку 1873 г . ’), 
а также по всей в-Ьроятностп, крымская порода маличъ; по 
крайней M ip i животное представленное нрезидентомъ мос- 
ковскаго общества сельскаго хозяйства I. Н. Шатиловымъ, 
припадлежитъ къ длиннохвостой породе съ шерстью, очень 
папоминаюп1,ею волошскую шерсть. Волошская овца принад- 
лежитъ къ довольно крунпымъ отъ 0 ,7 — 0 , 8  m tr. высоты въ 
холке. Голова, ноги и уши покрыты короткимъ волосомъ, 
напротивъ руно на всемъ туловище состоитъ изъ сильно из
витой, длинной шерсти съ преобладающимъ количествомъ 
ости. Точно также длинною шерстью нокрытъ и хвостъ жи- 
вотнаго. Длина шерсти русской во.юшской овцы =  2 'Д — 4 
вершкамъ; по Бому она до 23 сантиметровъ. Пухъ волошской 
овцы очень нежный и блестящ1й и у ягнятъ даетъ прекрас
ную, нежную шерсть. Средшй весъ руна 5— В фунтовъ. Не-

') Wilckens, стр. 133
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которые пзъ венгерскихъ и южно-европейскихъ типовъ даютъ 
и бол4е веское руно, (Фиг. 21). Волошская шерсть дорого 
ценится на комвольныхъ заграничныхъ фабрикахъ, а пухъ 
ее идетъ для тонкаго войлока; для этой д ’Ьли волошская 
шерсть въ огромномъ количеств'Ь вывозится заграницу. По 
св’6д'Ьн1ямъ, сообщеннымъ намъ I. Л. Друлевыиъ, волошск1я 
овцы стригутся 2 раза въ году. Въ весеннюю стрижку даютъ 
отъ 3,5 до 4,5 фунтовъ грязной шерсти, а въ осеннюю отъ

Фиг. 2 1 .— Волошская овца (Zackel) изъ Benrpin.

2  до 3 фунтовъ. Овца маличъ, которая, какъ нуж но пред
полагать принадлежитъ къ этой нород'Ь, отличается прекрас
ными мясными качествами. Овцы маличъ разводятся почти 
исключительно па Крымскомъ полуостров'Ь и въ Таврической 
губерши. У этихъ овецъ на хвост4 у основашя отлагается 
жиръ; хвостъ съ 20 позвонками. Масть черная, сЬрая и 6 i>- 
лая. Ш ерсти грязной эти овцы даютъ отъ 3 до A' /̂  ̂ фунтовъ. 
Кром^ превосходпаго мяса отъ ягнятъ получаются хорош1я 
смушки. (Изсл'Ьд. сов. с. овц. вып. V стр. 116 '). (фиг. 22).

') Въ 1887 г. въ засЬдав1и Москов. Об. С- X. I, Н . Шатиювыыъ былъ 
прочитанъ весьма интересный докладъ объ этой порода овецъ, по словаыъ 
докладчика исчезающей теперь. Черныя маличи преобладаютъ на Керчен- 
скомъ полуостров'Ь, а б'Ьлыя на берегу Азовскаго моря въ окрестностяхъ 
Терканкута. Давая шерсть и хорошее мясо, овцы малпчп въ небольшихъ 
хозяйствахъ могутъ оказаться доходнее плохихъ мериносовъ. В^съ бара-
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3. Дырная овца. Весьма близко къ чупдукамъ стоитъ по 
своимъ зоологичесЕимъ признакамъ овца, распространенная 
въ Подольской губернш и известная тамъ подъ назван1емъ 
пырной. Рога у пея длинные, спиральные, спираль сильно 
вытянутая; у матокъ рогъ или вовсе н'Ьтъ или только зачатки 
ихъ. Уши прямо стояч1я, хвостъ короче, ч^мъ у чундуковъ

Фиг. 2 2 ,— Овца породы маличъ.

(40 сант.) съ весьма зам’Ьтнымъ отложешемъ жира по бокамъ 
его. В'Ьсъ руна 4 — 5 фунт. Ость весьма длинная, блестящая 
и также какъ у чундуковъ преобладаетх надъ нухомъ. При- 
водимъ изм’Ьрешя двухъ животпыхъ, барана и матки, при-

новъ 4 п. 10 ф., а матокъ 2 п. 10 ф. Количество шерсти на кругъ около 
4'/» ф- съ овцы. Шерсть малпчей тонкая и шелковистая. (Заметка о крым- 
скихъ овцахъ-малнчахъ. Москва 1887).
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сланныхъ намъ изъ Подольской губерн1п отъ Ф. Ф. Кази^пръ. 
Баранъ 5-ти л4тъ; живой в4съ его 3 п. 7 ф., высота въ 
холк^ 2 8 У2 д.; длина рогъ 64 сайт, и хвоста 34 сантпиетра 
матка в'Ьсомъ 2  п. 16 ф.; ростъ въ холк!; 2 6 , 7 5  дюйма; длина 
рогъ 11 сант. и хвоста 40. По св'Ьд’Ьшямъ, заимствованнымъ 
нами пзъ отчетовъ студентовъ Петровской акадеы1и, оказы
вается, что эта порода не особенно молочна пли во всякомъ 
случай уступаетъ въ этомъ отношен1и местной молдавской 
пород'Ь— чушк'Ь (фиг. 231.

Фиг, 2 3 ,— М атка пырной породы.

4. Каракульская, овца распространена въ Туркестан^ и 
главнымъ образомъ въ окрестностяхъ озера Каракуль. Порода 
эта принадлежитъ къ чрезвычайно мало изученнымъ, но 
BM'bcTi съ т'Ьмъ къ крайне интересньшъ, такъ какъ ягнята 
этой породы доставляютъ лучш1я въ Mipi смушки. Мы при- 
Бодимъ onncaHie чнстокровнаго барана п матки этой породы, 
представленныхъ па курскую выставку отъ мар1инской сель-
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ско-хозяйственной фермы. Возрастъ барана и матки былъ 
одинъ и тотъ же, около 2 л'Ьтъ и 3 м'Ьсяцевъ; высота барана 
Бъ холк'Ь была 29 дюймовъ, а ыатки 25. В4съ барана 2 п. 
20 ф., матки 2 п. 7 ф. Длина рогъ у барана по большей 
кривизн'Ь около 33 сант.; матка была безъ всякихъ зачатковъ 
рогъ. Къ характернымъ зоологическимъ признакамъ этой 
породы нужно отнести горбоносую, весьма вытянутую голову 
съ длинными, висячими ушами, покрытыми короткимъ, чер- 
нымъ и весьма шелковистымъ волосомъ. Точно такимъ же

Фиг. 2 4 .— Овца каракт.1ьской породы.

волосомъ покрыта голова и ноги до колена. Форма хвоста 
весьма характерна; начиная отъ осповашя п почти до поло
вины его отлагается жиръ, между т§мъ какъ конецъ хвоста 
тош,Ш, дважды изогнутый па подоб1е буквы S. Длина хвоста 
отъ 22 до 27 сант. Нижняя безшерстная часть шириною 
около 15-ти саптиметровъ. В§съ руна отъ 5 —7 фунтовъ. 
Шерсть различнаго дв'Ьта— чернаго, рыжаго, рыже-чернаго 
и сЬраго. Ость вдвое длиннее пуха, пухъ тоный, обильный 
и шелковистый; длина штапеля около 16 сант. По св’Ьд'Ь- 
н1ямъ, сообщеннымъ управляющимъ мар1инскою фермою, ба
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раны этой породы, при скрещиванш съ волошскими матками, 
весьма сильно унасл'Ьдуютъ свои качества, передавая цв^тъ 
и блескъ шерсти ‘). Точно так1е же благопр1ятные резуль
таты дало скрещиваше этихъ овецъ съ р^шетиловскою поро
дою (фиг. 24).

Къ этой групп'Ь относится также большая часть породъ, 
разводимыхъ па Кавказ^, а именно: тат арская, тугиинская, 
г})узинская и осетинская^ которыя разнятся между собою 
только ростомъ и длиною хвоста. Кавказсшя овцы даютъ 
прекрасную шерсть, длинную и блестяш,ую и весьма хорош1я 
смушки. По характеру шерсти Де-Битамъ д-Ьянтъ ихъ на 
породы съ курчавою и породы съ гладкою шерстью. Ером^ 
того тушинская овца даетъ прекрасную баранину.

D. Длиннохвостыя овцы.

Къ этой rp y n n i принадлежитъ множество породъ весьма 
разнообразныхъ по своему экстерьеру и еще бол'Ье отлич- 
ныхъ по хозяйствеппымъ особенностямъ. Все, что соединяетъ 
эти породы въ одну группу, это сходство хвоста, весьма 
длипнаго, отъ 15— 20 позвонковъ, тонкаго безъ жироваго 
отдожешя и покрытаго такою же шерстью, какъ и все т'Ьло 
овцы. Сюда принадлежатъ наиболее культурныя породы какъ 
для ц'Ьлей мясныхъ (англ1йск1я), такъ и для получен1я тонкой 
шерсти (мериносы). Сюда же нужно отнести и мног1я пзъ 
туземныхъ породъ, распространенныхъ какъ въ западной 
Европа, такъ и у насъ.

1) Деревенская порода или простая овца отличается 
отъ северной, короткохвостой овцы размерами хвоста, ко
торый достигаетъ скакательнаго сустава и.1и даже опускается 
гораздо ниже пяточной кости. Хвостъ состоитъ изъ 13 — 18

*) Не только на piffleTMOBOKHXb, но даже и на мериносахъ, каракули 
передаютъ стойко свои качества шерсти. Смушки метисовъ рЬшетнловско- 
каракульскихъ все же отличаются отъ хивинскихъ. В. Тихом1ровъ. Спра
вочный листокъ. 46, 1887 г.



IV.—  П о р о д ы  о в е ц ъ . 47

II бол^е позвонковъ ‘). Порода, сходная съ нашею дере
венскою, была распространена, какъ ноказываютъ много- 
численныя cB'bfl’bHiff, прежде по всей средней Европ"!, гд^ 
удержалась еще въ Бавар1и и Франц1и. У пасъ простая овца 
находится какъ въ сЬверныхъ, такъ и среднихъ губерн1яхъ. 
Въ M ajopoccin она встречается въ чистомъ вид^ р^же и 
вытеснена отрод1ямп, весьма сходными съ нею, но бол^е

Фиг. 2 5 . -М а т к а  длиннохвостой, деревенской породы.

выгодными въ хозяйственномъ отношенш. Бараны этой 
породы обыкновенно им^готъ спиральные рога, матки без- 
рог1я или съ небольшими рогами. По св'Ьд'Ьн1ямъ, собран- 
нымъ нами въ Тамбовской и Смоленской губершяхъ, дере
венская овца в^ситъ 2— j  ̂ пуда въ баран^ и 1 п. 30 ф. 
до 2 пуд. въ матк^. Убойный в^съ отъ 35 до 1 п. 10 ф. 
Ш ерсть весьма различнаго цв^та, отъ б4лаго до чернаго; 
ость грубая и длинная отъ 10 до 12 сант. В^съ руна 4— 5

‘) Четыре скелета, nM-ferontiecA у насъ, всЬ инЪють бол'Ье 16-ти по
звонковъ (отъ 17 до 18).
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фунтовъ. Эта порода, не смотря на ея незначительный в^съ 
и малое количество шерсти, нринадлежитъ, но ея неприхотли
вости, къ незам'Ьнимымъ въ крестьянскпхъ хозяйствахъ поро- 
дамъ, доставляя крестьянину иищу и шерсть, пригодную для 
самыхъ разнообразныхъ иод'Ьлокъ (фиг. 25). Во многихъ 
м^стахх Poccin деревенская овца помешана съ другими поро
дами и noMijcb такихъ овецъ съ волошскимп известна подъ 
назвашемъ „тумака". Близко къ этой породФ по своимъ зоо- 
логическимъ признакамъ стоятъ:

2) Сокольская и р^ъгиетиловская породы, распространенныя 
главнымъ образомъ въ Полтавской губерши, нричемъ сЬрыя 
овцы держатся преимуш,ественно вблизи села Соколки, а 
черная по течен1ю р4ки Гольтвъ въ Занковскомъ, Миргород- 
скомъ и Кобелякскомъ уЬздахъ Полтавской губерши. Есть 
нредположен1е, что p'iJшeтилoвcкiя и сокольск1я овцы произо
шли отъ HOMicH съ иностранными овцами или отъ скрещи- 
ван1я съ крымской овцой. Близкое знакомство съ этой поро
дой едва ли оправдываетъ это предположен1е, такъ какъ ни 
съ жирнохвостой, ни съ крымской, а т'Ъмъ бол'Ье съ ино
странными овцами эти породы не пм^ють пи мал^йшаго 
сходства’). Бараны сокольской породы им-Ьготъ отъ 67 до 
69 сант. въ холк'!?; матки отъ 60— 62. Б'Ьсъ животнаго отъ 
2 '/2— 3 пуд. матки и З 'Д — 4 V2 пуда барана. Убойный в^съ 
барановъ отъ I ' / j  пуда до 2 п. 10 ф., матокъ 1 п. 5 ф. и 
до 1 п. 30 ф. Бараны какъ сокольской, такъ и рЬшетилов- 
ской породы им^ютъ длинные, спирально изогнутые рога, 
паиоминаюице собою рога чундукской породы; матки (до 7з) 
безропя и только ‘/ 3  всЬхъ матокъ им'Ьетъ коротк1е рожки. 
Хвостъ у большинства достигаетъ скакательнаго сустава, у 
другихъ же онъ не длиннее 16— 18-тп сантиметровъ. По 
пашимъ изсл'Ьдовашямъ, количество хвостовыхъ позвонковъ 
у сокольской овцы 16. Голова нисколько го1)боносая, уши

*) Г. Базилевпчъ, хорошо нзучивш1ы эту породу, точно также думаетъ, 
что оиа принад1ежитъ къ туземнынъ русскимь породамъ.
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ДЛ1ШНЫЯ, но стояч1я; весь экстерье^^ъ овцы представляетъ 
пзъ себя тппъ молочнаго жпвотнаго съ д о в о л ь н о  т о н к и м ъ  
костякомъ, слабо развитою мускулатурою и объемистымъ брю- 
хомъ. Шерсть д о в о л ь н о  грубая, сЬраго или чернаго цв'Ьта. 
Ость длиною д о  20 сантим, и пухъ 8  — 10 сант. До 80®/о 
вс^хъ сокольскихъ овецъ имйютъ С'Ьрый цв'Ьтъ и до 20"/о— 
черный; обратное отношен1е этихъ цв'Ьтовъ существуетъ у 
р^шетиловской овцы. Матки довольно плодовиты, но двойни 
составляютъ не бол’Ье 15— 20"/о всего количества. Ягнятъ 
на 3-й и въ р’Ьдкихъ случаяхъ на 10— 14-й день р'Ьжутъ для 
ц'йлей получен1я смушки. Доходъ отъ этихъ смушекъ довольно 
значительно понизился въ последнее время; съ 2 р. 50 коп. 
ц'Ьна упала на смушку до 1 р. 50 коп. и даже до 1 руб.
10 коп. Овцы очень молочны и сейчасъ же посл'Ь обкота, 
въ феврал'Ь и март'Ь, ихъ пачинаютъ доить и продолжаютъ 
доен1е до поздней осени. ^Молоко идетъ главнымъ образомъ 
для изготовлен1я масла, при чемъ этимъ съ одной овцы выру
чается въ среднемъ отъ 80 коп. до 1 рубля ‘). Старая овца 
приноситъ около 5— 6  фунт, шерсти въ годъ при однократ
ной стрпжк'Ь. Овчина старыхъ овецъ стоитъ отъ 1 руб. до
1 руб. 50 коп. Сокольская овца представляется замечательно 
полезнымъ животнымъ въ крестьянскихъ хозяйствахъ, гд^ 
o n i  главнымъ образомъ и разводятся, но также и M H orie  

помещики Полтавской губерн1и содержатъ этихъ овецъ въ 
количеств^ отъ 2 0 0  и бол^е штукъ.

3. Весьма близко, какъ по зоологическимъ, такъ и по 
хозяйственнымъ особенностямъ, стоитъ къ р^шетиловской и 
СОКОЛЬСКОЙ пород'Ь овецъ, такъ называемая, чушка и ли  бес
сарабская овца. Рога у барановъ весьма сильно развиты и 
им'Ьютъ въ длину 50 сант. по большой кривизн^; спираль 
два или три раза изогнута и расходится въ стороны; у ма- 
токъ рога или совс^мъ отсутствуютъ, или весьма пебольш1е. 
Хвостъ тонюй и Д.1ИН0 Ю до 21 сантиметра.

Пудъ масла стоитъ 8 руб.1ей.
КУЛКШОВЪ. ОВЦЕВОДСТВО.
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Бараны въ х о л е 'Ь 2 7 . дюйм. Живой в’Ьсъ барановъ 3 — 5 

пудовъ, л1атокъ около 1 п. 35 ф. Цв'Ьтъ шерсти различный, 
но по св'Ьд’Ьн1ямъ, имеющимся отъ м'Ьстныхъ хозяевъ ’), чер- 
ныя особи предночитаются, кавъ наибол'Ье молочныя; для 
ц'Ьлей же получешя смушекъ или мерлушекъ предпочитаются 
сЬрые экземпляры. Бараны даютъ отъ 6 — 7 ф. шерсти, матки
4— 5 ф. и ягнята около 3-хъ фунтовъ. Главную доходную 
статью этого овцеводства составляетъ молочная производи
тельность этой овцы; чушка доится 3 раза въ день въ тече- 
н 1и всего постбиш,наго пер1ода отъ марта до октября и одна 
овца даетъ за это время до 30-ти фунтовъ м^стнаго сыра 
(брынза) )̂. Мерлушки, полученныя отъ овцы чушки весьма 
сходны съ мерлушками сокольской овцы и продаются при
близительно по одной ц'Ьн'Ь. Эта порода отличается [кром^. 
того замечательною выносливостш и нетребовательностш, а 
потому местные помещики предпочитаютъ ее цигайской! но- 
род^ и мериносамъ. Вертежомъ, поносомъ и другими болез
нями эти овцы почти не бол§ютъ. Съ^'другой стороны бли
зость австр1йскихъ рынковъ и хорош1я ц^ны на мясо заста- 
вляютъ простыя породы предпочитать мериносовымъ.

4. Ближе вс'Ьхъ по характеру шерсти стоитъ къ англШ- 
скимъ короткохвостымъ, а также къ мериносамъ цигайская 
порода, разводимая на юг^ Европ^. Наиболее типичные 
представители этой породы находятся у насъ въ Бессараб1и 
и Подольской губернш. М н’Ьн1я, относительно происхожде- 
н1я этой интересной въ хозяйственномъ отношеши породы,

*) Эти св'Ьд'Ьн1я подтверждаются также отчетами студеатовъ Петров
ской академш.

’) Такимъ образомъ мы вндиыъ, что въ Росс1и существуютъ также свои 
весьма молочныя породы овецъ, какъ и по берегамъ Н^мецкаго моря. Это 
т^мъ б м ^ е  удивительно, что так1я породы у насъ образовалпсь въ степныхъ 
м'Ьстностяхъ, следовательно главнымъ образомъ подъ влiянieмъ подбора.

’) Брынзою называется местный сыръ, приготовляемый обыкновенпымъ 
способомъ, т. е. заквашпвашемъ св^Ьжаго молока сычугомь. Онъ прочно 
отжимается, тщательно перетирается руками, см-Ьшивается съ солью въ 
количеств'Ь 4“/о и сохраняется въ закрытыхъ кадкахъ.
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чрезвычайно различны и мноие думаютъ, что она явилась 
результатомъ метпзац1и волошскихъ или вообще простыхъ 
овецъ съ мериносами. С. П. Щ енкинъ нолагаетъ, что наша 
цигайская порода занесена болгарами изъ Австр1и. Последнее 
предполол:ен1е гораздо в’Ьроятн'Ье во нервыхъ потому, что 
Австр1йск1е цпгаи решительно нич^мъ не отличаются отъ 
цигаевъ, разводимыхъ въ Бессараб1и ’) и что кром^ шерсти, 
действительно сходной съ мериносовою, всЬ друг1е зоологи- 
чесюе признаки не подтверждаютъ нисколько генетическаго 
родства цигайской овцы съ испанскою; наконецъ цигаи въ 
Poccin были известны раньше мериносовъ. Къ отличитель- 
нымъ признакамъ этой породы принадлежатъ во нервыхъ ро
га, которые, подобно рогамъ волошской овцы образуютъ спи
раль, опускаюш,уюся внизъ и при томъ спираль, сильно ра
стянутую. У матокъ рогъ или вовсе н4тъ или маленьк1е рожки 
отъ 1 до 1 ‘/г вершковъ, тогда какъ рога барановъ д.зиною 
до 78 сантиметровъ. Голова и ноги всегда голы, чего не на- 
блюдаютъ у помесей, происшедшихъ отъ мериносовыхъ овецъ 
и при томъ какъ на ногахъ, такъ и на голов^ у цигайскихъ 
овецъ попадаются черныя нятпа въ большемъ пли меньшемъ 
количеств^. Наконецъ хвостъ цигайской овцы значительно 
короче мериносоваго (око.ю 27 сайт.), такъ что недостигаетъ 
скакательнаго сустава и покрытъ довольно тонкою шерстью )̂. 
Уши коротшя и прямостояч1я. По изм'Ьрен1ямъ Н. Н. Деря
гина ростъ барана 1 арш. 3 вершк. въ холк4, ростъ матки 1 
арш. Живой в^съ барана 4— 4 ’/ 2  пуда и матки 3— З’/г пуда. 
На кругъ цигайск1я овцы даютъ до 8 ‘ /2 ф. шерсти, сбывае
мой въ настоящее время приблизительно по той же ц-Ьн^, 
какъ и мериносовая. Ш ерсть цигайскихъ овецъ не им^етъ

')  Эго подтверждается рисунками и подробпымъ описагпеыъ, noMimeH- 
нымъ въ венгерскомъ журнал^ Миппстерства Зеылед'Ьл1я за 1886 г.

Нашъ взглядъ мы осповываеыъ главнымъ образомъ на авторитет^ 
Н. Н. Дерягнпа, такъ основательно изучпвшаго прпзнакп и хозяйственную 
полезность цигаВскцхъ овецъ, а также на изcл'feдoвaнiII вид-Ьвныхъ нами 
многихъ экземпляровъ этой породы.

*
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ости и состоитъ сплошь изъ безсерцевинныхъ шерстпнокъ 
отъ 5 — 8 сантиметровъ длиною, различной уравненности и 
у барановъ съ весьма грубымъ волосомъ на ляшк'Ь. Шерсть 
обыкновенно желтоватаго цв15та съ необходпмымъ количест- 
вомъ жирнаго пота и внутренняя поверхность штапеля по
крыта ясно зам'Ьтными извитками, приблизительно отъ 6— 12 
на одинъ рейнск1й дюймъ.

Фнг. 2 6 .— Овца цигайский породы.

Ш ерсть образуетъ штапели, довольно плотно закрытые на 
поверхности. Кром^ прек1)асной камволи, цигайск1я овцы до- 
ставляютъ такъ же очень вкусное мясо, легко откармлива
ются, а потому въ значительномъ количеств^ сбываются за 
границу. Количество цигайскихъ овецъ въ Poccin, нужно по
лагать, простирается до Г /г милл1оновъ головъ (фиг. 2fi).

5. Лнглгйстя овим- Англ1йск1я туземныя породы делятся 
на дв’Ь группы: длинношерстныхъ и короткогиерстныхъ. Въ  
первой заслуживаютъ вниман1я; лестерская, линкольнская.
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котсвольдская, а во второй: соусдоунская, гемпширская и окс- 
({)ордширская породы.

Короткошерстныя овцы им^готъ шерсть, напоминающую 
нисколько шерсть овцы мериносовой, съ сомЕнутымъ на по
верхности руномъ, съ хорошею оброслостью головы и съ 
штапе.темъ до 3 дюймовъ длины. Породы, сюда относяш,1яся, 
отличаются темною окраскою головы и конечностей; (сЬрой 
п черной); шерсть же обыкновенно б'Ьлаго или желтоватаго 
цв'Ьта, почти матовая— безъ люстры. Породы длинношерстныя 
пм'Ьютъ штапе.зь отъ 6— 12 дюймовъ длины; руно р^зко де
лится на косички и внутренняя поверхность его обладаетъ 
крупною извитостью и высоковыраженнымъ шелковистымъ 
блескомъ—люстровая шерсть. Голова и ноги у вс-Ьхъ длинно- 
шерстныхъ породъ— безъ иск.точешя— б'Ьлаго цв'Ьта. Нако- 
нецъ, породы первой группы значительно мельче ростомъ 
породъ длинношерстныхъ. Это последнее различ1е, равно какъ 
и всЬ друг1я физ1ологическ1я особенности выработались въ 
англ1йскихъ мясныхъ породахъ овецъ подъ вл1ян1емъ соот- 
в^тствующихъ услов1й кормлешя, пастбиш,а и климата. Ро
дина короткошерстныхъ овецъ возвышенныя и холмистыя 
пастбиш,а среднихъ графствъ Англ1и съ сухою и бол'Ье скуд
ною растительност1ю. Породы же длинношерстныхъ овецъ 
разводятся съ усп'Ьхомъ только на прибрежныхъ низменныхъ 
м’Ьстностяхъ и главнымъ образомъ по маршамъ графствъ 
Линкольнскаго и 1оркскаго.

Существенныя отлич1я между означенными группами породъ 
состоятъ въ сл'Ьдуюш.емъ:

1) Овцы короткошерстныя мен^е требовательны къ корму, 
климату и уходу, а потому отлично аклиматизируются, какъ 
это доказано ихъ усп’Ьшнымъ разведешемъ на KOHTHHeHTi 
Европы, въ Австрал1и сЬверныхъ и южныхъ штатахъ Америки, 
Капской земл'Ь и т. д. Овцы длинношерстныя, напротивъ, 
требуютъ богатыхъ, низменныхъ пастбиш,ъ въ течен1и 8— 10 
м'Ьсяцевъ, влажнаго климата, ум^реннаго движен1я и при 
OTCVTCTBin этихъ услов1й быстро вырождаются, теряютъ ростъ,
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крепость и блескъ шерсти, а также получаютъ наклонность 
къ легочнымъ забол'Ьван1ямъ.

2) Лучш1я породы об'Ьихъ грунпъ очень скоросп'Ьлы, но 
Еороткошерстныя уже съ ранняго возраста начинаютъ отла
гать жиръ равномерно между мускулами подъ кожею и мен^е 
въ сальник^ и брыжжейк^, между тймъ какъ овцы длинно- 
шерстныхъ нородъ бол4е наклонны къ наконлен1ю внутрен- 
няго жира, и въ изв'Ьстныхъ частяхъ подкожной соедини
тельной ткани, именно у корня хвоста. Эта особенность длин- 
ношерстныхъ овецъ д^лаетъ ихъ мен^е ценными, какъ мяс- 
ныхъ животныхъ и на англшскихъ рынкахъ ихъ мясо опла
чивается всегда на нисколько нроцентовъ ниже мяса коро- 
ткошерстныхъ. И r i  и друг1я овцы принадлежать къ корен- 
нымъ англШскимъ породамъ, улучшеннымъ подъ вл1ян1еыъ 
благопр1ятныхъ условШ и подбора.

а. Длинношерстныя овцы.

Уже бол^е ста л'Ьтъ, какъ все CTapanie англ1йскихъ овце- 
водовъ направлено къ развит1ю въ овцахъ главнымъ обра- 
8 0 мъ мясныхъ качествъ. Въ этомъ отношен1н наиболее куль
турною породою изъ длпнношерстныхъ породъ нужно счи
тать лестерскую  или дитлейскую, улучшенную старан1ями 
знаменитаго Беквеля. Это, можно сказать, единственная по
рода, разводимая въ чистот4, всЬ же друг1я породы длинно- 
шерстныхъ овецъ содержать въ большей или меньшей сте
пени примись крови лестерской овцы. Общая характери
стика длпнношерстныхъ овецъ такова: безрогая голова, пря- 
мостояч1я уши, б'Ьлая окраска головы и погъ, длинная 
волнистая и блестяш,ая шерсть (люстровая). Какъ ростъ, 
такъ и длина шерсти весьма различны. Для характеристики 
длпнношерстныхъ овецъ въ этомъ отношеп1и даемъ сл4дую- 
ш,ую таблицу:
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Яестерская . . 

Котсвольдская . 

Линкольнская .

Ж ивой
Bicb

280 *) ф. 250 

350

ЗООдоЗбО „ 1 1 8 0 -  200

Ж ивой
в̂ съ

матки.

Средшй  ̂ Ж ивой в4съ 
в^съ въ годоваломъ 
руна. : возраст*. шерсти.

7'U 

9 '/2  

8 - 1 4

200 ф. 25—40 сан.

200 „ '20 -23  „

100 „ 4 0 -5 0  „

Указанныя цифровыя данныя, равно какъ и многочисден- 
ныя наблюдешя говорятъ за то, что самою скоросп’Ьлою яв
ляется лестерская, за нею сл4дуетъ котсвольдская и значи
тельно хуже ихъ линкольнская, принадлежащая къ HanMenie 
культурнымъ изъ длинношерстныхъ нородъ. Что касается

Фиг. 2 7 ,—  Баранъ Котсвольдской породы.

мяса, то лучшимъ нзъ этихъ трехъ породъ нужно считать 
мясо котсвольдовъ, мясо лестеровъ слишкомъ жирно, а лин- 
кольновъ грубовато и костисто. По качеству шерсти пер
вое м^сто занимаютъ котсвольды, а по количеству линкольны, 
овцы лестерск1я самыя легкорунныя. Наконецъ, что касается

') ВсЬ првведенныя въ таблицЬ числа означаютъ нЬмецюе фунты. 
Одпнъ HiiMeuEifi фуптъ =  1,22 фунта русскихъ.
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способности къ акклиматизац1и, то хуже исЬхъ въ этомъ от- 
HonieHiii лестеры и гораздо вынослив-Ье линкольны, и еще 
лучше котсвольды. Относительно лестеровъ мы должны заме
тить, что эта порода, какъ п всЬ высококультурныя породы 
Англ1и, прямаго хозяйственнаго значен1я не пм4ютъ п пред- 
ставляютъ исключительно заводское животное, предназначен
ное для ц^лей усовершенствовашя другихъ породъ (фиг. 27).

Ь. Короткошерстныя овцы.

Такое же м^сто, какъ лестерская между длинношерстными 
занимаетъ соусдоунская между короткошерстными; она также 
и самая мелкая между другими породами, обладаетъ совер
шенными мясными формами, тонкимъ костякомъ и сильно раз
витою скороспелостью, но за свою изнеженность, незначи
тельный ростъ и малошерстность не любима фермерами, ко
торые смотрятъ на овцеводство, какъ на доходную статью. 
Ближе къ соусдоунамъ по экстерьеру и шерсти стоитъ гемп- 
пшрская порода и потомъ уже оксфордширская, составляю- 
ш,ая переходъ отъ короткошерстныхъ къ длинношерстнымъ 
овцамъ. Оксфордширы заслуживаютъ особаго вниман1я между 
всеми породами Англ1и по своей способности къ акклимати- 
зац1и. мяснымъ качествамъ и хорошей камвольной шерсти. 
Эта порода представляетъ изъ себя консолидированную по
месь отъ котсвольдовъ и гемпшировъ. Для сравнен1я коро
ткошерстныхъ породъ между собою, приводимъ данныя объ 
ихъ живомъ весе, весе руна и длине шерсти.

В-ксъ
барана.

В'Ьсъ 
маткп. i

B'liC'b ягненка 
въ годова.ммъ 

BoapaCTt.

Рунный
В'Ьсъ.

1
Длина

шерсти.

Соусдоуны . . 130-200 *)ф. 130 1 120 3 - 4 8 санх.
Гемпширы . . 200-300 „ 150-1801 120 4 ' / , - 5 1 3 -1 4  „
Оксфордширы . 250-340 „ 140-220, 160 8 - 1 0 1 2 0 -2 2  „

') Bci, ириведенвыя въ таблиц^ числа означаютъ нЬыецк1я фуаты. 

Одинъ HtiieuKiri фунтъ — 1,22 фунта р у с с Е и х ъ .



IV.----  ЦОРОДЫ ОВЕЦЪ. 57

Скрещпван1е англ1йскихъ барановъ съ простыми поро
дами овецъ улучшаетъ не только формы и мясныя качества 
посл4днихъ, по также и качества шерсти. Не мен4е благо- 
npiflTHHe результаты даютъ мериносовыя овцы при скрещи- 
ван1и съ баранами англ1йскихъ породъ. Эта метизац1я мо- 
жетъ принести больппя выгоды хозяину въ т^хъ случаяхъ,

Фиг. 2 8 .—  Оксфордширск1й варанъ.

когда существуетъ снросъ на высокге сорта баранины или 
когда представляется возможность вывоза овецъ за границу. 
Какое огромное значен1е въ этомъ носл'Ьднемъ случай им'Ьютъ 
англ1йск1я овцы подтверждается нрим'Ьромъ зап. Европы и 
Австрал1и. Оксфордширы могутъ быть особенно рекомендо
ваны для метизацш съ мериносовыми, цигайскими и волош- 
скими овцами (фиг. 28).
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V. Шерстов^деше.

Переходя къ отделу шерстов'Ьд'Ьн1я мы намерены заняться 
исключительно шерстью мериносовыхъ овецъ, при разведен1и 
которыхъ эти познашя крайне необходимы и составляютъ 
существенную часть учен1я о бонитировк4.

Строен1е шерсти.

Ш ерсть нокрываетъ почти все т'Ьло овцы; безшерстными 
остаются только края губх и носа, паха, вымя и нижняя по
верхность хвоста. Волоса или шерсть внедряются въ соб
ственно кожный слой наружнаго покрова и каждый волосокъ 
или шерстинка въ отдельности состоятъ изъ двухъ частей: 
корешка и стебля или собственно шерстинки ‘). Корешокъ, 
называемый тоже волосяной луковицею  сидитъ бол^е или ме- 
n ie  глубоко въ кож^Ь, окружая сосочекъ, отъ котораго онъ 
получаетъ ростъ. Луковица въ свою очередь обхватывается 
несколькими слоями, носящими общее назван1е волосяш ю  
влагалища и представляющаго изъ себя не бол4е, какъ за- 
воротъ наружной кожи. Форма волосянаго влагалища чрез
вычайно различна и ею, какъ будетъ объяснено ниже, обу
словливается характеръ извитости самаго волоса. Волоса пря
мые им^ютъ и прямую луковицу,— у волосъ извитыхъ, вол- 
нистыхъ луковица спирально изогнута (см. фиг. 29). Въ са
мой толщине кожи, въ промежутке отъ луковицы и до того 
места, где волосокъ выходитъ наружу, помещаются сальныя 
железа, открывающ1яся своими отверст1ями въ волосяное 
влагалище. Каждый волосокъ снабженъ приблизительно двумя 
такими железками, выделяемое которыхъ— сало, довольно рав
номерно обволакиваетъ стержень волоса и, соединяясь съ

*) Ш которые различаютъ еще третью часть, конецъ волоса, который 
дМствительно отличается у ягнятъ отъ средБей части. Ни разу не стри
женный волосъ ягнятъ къ концу утоняется и не покрыть чешуйками.



V .—  Ш е р с т о в в д е ш е . r>9

Фиг. 2 9 .—  Микроскопнческ1й препаратъ кожи мериносоваго ягненка, 
по В. Haxysiycy.

1. В олосъ, содержащ 13 сердцевину; 2. Г рупп а  ш ерстинокъ  б е зъ  сердцевины  и в ы ю д я щ и х ъ  и зъ  о б -  
щ аго  отверст1я Hapyasy.— 6 эпител1альный слоТ, с м альппг1евъ слон, д  сальн ы я a e j i i s N ,  е луковид»

волоса, f  влагалищ е волсса.
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«4

Фиг. 30. (П о Г. Н атузН су).

1) Коиецъ шерстинки мериносоваго ягненка.
2) Тонкая мериносовая шерстинка.
3 ) Ш ерстинка соусдоунской овцы.
4 )  Ш ерстинка котсвольда съ сердцевиною.
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выд-Ьлетежъ потовыхъ жел^зъ, образуетъ жирный потъ или 
сгьрку. Стебель шерстинки или волоса состоитъ изъ 3-хъ слоевъ: 
наружнаго— эпидермиса, сл'Ьдующаго за нимъ— корковаго слоя 
и внутренняго сердцевиннаго или просто сердцевины. Наруж
ный слой— эпидермисъ составленъ изъ плоскихъ чешуекъ 
различной величины и формы и различно расположенныхъ 
по отношен1ю другъ къ другу.

У мериносовой породы эти чешуйки ц'Ьльныя и обхва- 
тываютъ волосъ кругомъ ’). У породъ англ1йскихъ овецъ онй 
расположены по н4скольку въ рядъ и, выступая только незна
чительною частью на поверхность, нокрываютъ волосокъ че
репицеобразно. Еще бол'Ье такое раснред’Ьлен1е чешуекъ выра
жено у овецъ простыхъ породъ, какъ показываетъ рисунокъ 
(фиг. 30). Отъ формы чешуекъ и ихъ расположешя зависитъ 
блескъ волоса: волоса прямые или волнистые съ плотно при- 
легаюш,ими чешуйками отражаютъ лучи св^та значительнее 
и отъ того им’Ьютъ сильный шелковистый блескъ (англ1йск1я 
породы, мошанская, каракульская и др.). Напротивъ волосъ, 
сильно извитой и съ крутыми чешуйками, неправильно раз- 
сЬявая св4тъ, кажется почти не блестяш,имъ. Слабый блескъ 
мериносовой шерсти принято называть благороднымъ. Блескъ 
шерсти несомненно обусловливается 
и потомъ ея; такъ какъ блескъ шер
сти мериносовой овцы зам^тень толь
ко па шерстяхъ немытыхъ. Ш ерсть, 
лишенная жира, загрязненная или 
полученная съ овецъ плохо кормлен- 
ныхъ делается тусклою. Корковый 
слой составляетъ большую часть во
лоса и состоитъ изъ длинныхъ, вер-
тенообразныхъ клеточекъ, плотно между собою соединенныхъ 
(фиг. 31). Цв^тъ волосъ и шерсти, ихъ прозрачность и

Фиг. 3 1 .— К леточки  корковаго 
слоя.

*) При д'Ьйств1и на волосъ сЬрной кислоты и щелочей и незначитель- 
номъ HarptBaHin отд'Ьльныя чешуйки ыогутъ быть изолированы и ясно 
видны подъ микроскопомъ.
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блескъ зависятъ отъ пигмента, заложеннаго въ этомъ сло^ 
В7> вид’Ь мелкихъ, разнообразной формы зернышекъ (фиг. 32).

Мериносовая шерсть им'Ьетъ б'Ьлый цв'Ьтъ въ вымытомъ со- 
стоян1и; животныя съ черною шерстью 
являются между мериносами какъ ис- 
ключен1е ’).

Сердцевина или центра.1ьный слой 
обыкновенно представляется подъ ми- 
кросконоыъ бол'Ье темною отъ высыха- 
н1я кл'Ьточекъ и наполнен1я ихъ воз- 
духомъ (см. фиг. 30). Сердцевинный 
слой И.1И сердцевина присутствуютъ 
не во вс^хъ шерстяхъ. Шерсть мери- 
носовыхъ овецъ п пухг тькоторыхъ дру- 
гихъ породъ не имгьютъ сердцевиннаго 
слоя,— въ этомъ и состоишь главтьй- 
шее отлич1е между шерстью и воло- 
сомъ ^). У многихъ породъ овецъ мы 

встр'Ьчаеыъ волоса съ сердцевиною и безъ нея. Первые, бол4е 
длинные и грубые, носятъ nasBaHie ости или волоса, вторые, 
бол’Ье нужные и коротк1е— подшерстка пли пуха. Ш ерстинки 
лежатъ въ кож'Ь въ косвенномъ направлен1и, каждый въ своемъ 
влагалиш.'Ь, но не р'Ьдко нисколько волосковъ или шерстинокъ 
выходятъ на поверхность изъ обш,аго отверст1я ®). Это обстоя
тельство, какъ мы увидимъ, им'Ьетъ важное значен1е въ образо-

Фиг. 3 2 .—  Пигментныя 
зернышки.

')  Даже въ очень старыхъ чпстокровныхъ заводахъ мерпносовъ ро
дятся ягнята съ черною илп рыжею шерстью. Имеются н4которыя исто- 
ричесыя данпыя, объясняющ1я это явлен1е аттавпзыонъ къ черпымъ пра- 
родителяыъ ыерипосовъ. Bohni. стр. 213.

“) Серцевппнаго слоя я никогда не находн-тъ въ благородныхъ мери- 
носовыхъ шерстяхъ и только собач1Гг волосъ п пухъ ягнятъ нмЬютъ серце- 
впну. Co6a4ifi волосъ составляетъ редкое п порочное явлен1е въ мерпно- 
совыхъ шерстяхъ, нухъ же ягнятъ, какъ изв-Ьстно, скоро носл’Ь ихъ рож- 
ден1я выпадаетъ. Появлен1е пуха у ыериносовыхъ ягнятъ сл^дуетъ при
писать аттавпзму {W. Nathnsius).

Смотри фпг. 33 (1 и 2).
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ваши косичевъ и руна мериносовъ. При поперечномъ разр'Ьз’Ь 
шерстинки Bci указанные слои заметны явственно. Kposii того 
это изсл'Ьдоваше даетъ нонят1е о форм’Ь шерстинки. Во.юсъ 
грубошерстныхъ овецъ представляется овальнымъ и даже 
сильно сдавленнымъ съ боковъ. Ш ерсть тонкорунныхъ овецъ 
приближается бол-Ье къ правильной округлой формы (фиг. 33). 
И зм ^ретя поперечныхъ p asp i- 
зовъ шерстинки есть лучш1й 
способъ для опред4лен1я ея 
истинной тонины *). Эти из- 
м’Ьрен1я производятся при по- 
средств’Ь микроскопа. По из- 
сл'Ьдован1ямъ Вильгельма На- 
Tysiyca поперечникъ шерсти 
простыхъ овецъ равняется 2 и 
даже до 17 сантимил-шметрамъ 
(0,00002 — 0,000017 m m ), а 
поперечный разр’Ьзъ шерсти ме
риносовъ не бол'Ье 1— 2,8 с, т ш . Опред^леше величины по
перечника волоса или истинной тонины его недоступно не
вооруженному глазу. Придуманные же для этой ц'Ьли инстру
менты во-первыхъ неудовлетворительны по ихъ конструкщи, 
а во-вторыхъ и не могутъ давать пригодпыхъ для практики 
сортировки и бонитировки резулыатовъ, такъ какъ истинная 
тонина не стоитъ въ строгой связи съ мелкостью извитковъ 
шерсти, а между т'Ьмъ этою последнею только и руково
дятся на практик^ при опред'Ьленш тонины ^). Ш ерсть мно- 
гихъ овецъ подвергается пер1одической см'Ьн’Ь (линян1ю). 
Вместо выпавшей изъ т^хъ же кожныхъ сосочковъ выро- 
стаетъ новая шерсть. У простыхъ породъ овцы весь пухъ и

Фиг. 3 3 .—  Поперечный разр^зъ  воло- 
сковъ мериносовой шерсти.

') Т аи я  HSM’bpenifl поперечеаго волоса производятся весьма .иегко прп 
помощи окулярнаго микрометра.

‘О Микроскопъ едппстненно прпгодный пнструмевтъ д.чя raMiipeHiH 
истинной тонины и вей друпе приборы построены на ложноыъ npuHunnt 
(г. Натуз1усъ 293).
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часть ости выпадаетъ ежегодно весною, такъ же какъ у n i -  
которыхъ дикихъ породъ. У мериносовъ и англ1йскихъ овецъ 
шерсть можетъ рости безъ выпаданш много л4тъ *). Быть 
можетъ и у этихъ посл'Ьднихъ породъ волоса подвергаются 
CMiH'b, но она не пер1одическая и не одновременная. Только 
при бол^зненномъ состоянш овцы или плохомъ питаши, осо
бенно у матокъ, кормящихъ ягнятъ, обнаруживается нер-Ьдко 
частичное или общее снаден1е руна.

Косички и извитость.

Извитость составляетъ существенный признакъ благород
ной шерсти. Извитость отд'Ьльныхъ волосковъ или шерсти- 
нокъ— разнообразна и неправильна, но соединяясь вм^ст-Ь по 
нисколько, шерстинки образуютъ правильно извитые пучки

Фиг. 3 4 ,— И звитость отд'Ьльныхъ мериносовыхъ шерстинокъ.

или косички, (фиг. 34). Косичка иди пучекъ является важ- 
н'Ьйшимъ элементомъ руна, который подлежитъ изсл4дованш 
при бонитировк'Ь и сортировк-Ь его. Большая часть свойствъ 
шерсти, им4ющихъ значен1е для практики изучаются собст
венно надъ косичками. При изсл’Ьдован1и мериносовой шер-

Были опыты 5—9-ти л'Ьтняго роста мериносовой шерсти. (Menzel und 
Nathusins).
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era, снятой съ овцы, необходимо различать въ каждой ко- 
сичк'Ь: внутреннюю извитую поверхность, нижнш конецъ— 
который былъ обращенъ къ кож/Ь овцы и nepxHifi заострен
ный или округленный конецъ, бол'Ье или мен-Ье плотно слеп
ленный жирнымъ потомъ. Количество шерстинокъ, входящихъ 
въ составъ пучка, различно и зависитъ отъ густоты, тонины 
и др. услов1й. Та удивительная однородность въ извитости 
косичекъ, которую мы наблюдаемъ въ благородныхъ мерино- 
совыхъ шерстяхъ объясняется следующими причинами; 1) на
клонностью къ извитости, которую получаетъ волосокъ еще 
въ волосянномъ влагалищ^, гд^ онъ подъ вл1яшемъ теплоты 
т^ла и влажности легко поддается давленш самаго влага
лища и, затвердевая на поверхности кожи, удерживаетъ ту 
форму извитости, которая ему была придана. 2) Выхожден1е 
шерстинокъ изъ одного общаго отверст1я помогаетъ ихъ 
прочному соединен1ю и такъ какъ отверсия въ кож'Ь, черезъ 
которыя выходятъ шерстинки, лежатъ довольно близко другъ 
къ другу, то шерстинки одного пучка легко соединяются съ 
шерстинками другихъ ближайшихъ. Эта связь будетъ т4мъ 
ирочн^е, ч^мъ гуще шерсть. Наконецъ, 3-мъ весьма важнымъ 
услов1емъ является жирный потъ, который способствуетъ еще 
более прочному соединен1ю несколькихъ шерстинокъ въ одну 
общую косичку (фиг. 35). Форма, равномерность, величина 
извитковъ косички составляютъ главнейш1е признаки, по ко- 
торымъ определяется добротность мериносовой шерсти и при
годность ея для разлпчпыхъ целей.

Прежде чемъ перейти къ разсмотрен1ю извитости, мы счи- 
таемъ необходимымъ дать некоторыя иредварительныя объ- 
яснеп1я техъ требован1й, которыя нредъявляетъ овцеводу 
фабрикащя шерстяныхъ матер1й. Различаютъ ткани: сукон- 
ныя и камвольныя. Для приготовлен1я первыхъ требуется ко
роткая шерсть съ мелкою извитостью, шерсть, способная легко 
перепутываться на особаго рода машинахъ, называемыхъ кар
дами. Перепутанныя и равномерно распределенныя на кар- 
дахъ шерстинки превращаются въ однородную массу, назы-

КУЛЕШОВЪ, ОВЦЕВОДСТВО. 5
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ваемую ватою, изъ которой последующей обработкою выд'Ь- 
лываютъ нитки. Достоинство суконной нитки, кром^ ея то
нины, эластичности, заключается въ рыхлости ея, бархати
стости и ровной поверхности; только такая нитка способна 
давать ткань, хорошо сваливающуюся и ворсистую. Способ
ность подъ вл1ян1емъ теплоты и влажности, изменять свою 
форму и удерживать ее при охлажденш, шерсть сохраняет’!.

Фиг. 3 5 .—  За»лета1пе извитковъ шерстинокъ. 6, Соединен1е шерстинокъ 
жирнымъ потомъ.

и по CHHTiH съ животнаго. ?]слп вытянуть намоченную въ 
теплой вод^ шерстинку и засушить ее, то она остается вы
прямленною, но при вторичномъ намачиван1и принимаетъ свою 
первонача.1ьную извитость. Разрыван1е шерстинокъ вызываетъ 
въ ихъ концахъ еще бо.1ьшую наклонность къ скручивашю; 
эту весьма важную особенность, указывающую на пригодность 
шерсти для ц^лей суконной фабрикац1и, называютъ упруго
стью при разрыван1и или валкостью. Овцеводы узнаютъ это 
свойство шерсти при надавливан1и ладонью на поверхность



руна или при сжат1и между пальцами клочка шерсти. Ч'Ьмъ 
CKopie сглаживается сл'Ьдъ ладони на поверхности руна или 
ч^мъ CEopie сжатый клочекъ принимаетъ свой первоначаль
ный объемъ, т'Ьмъ упруже шерсть и т^мъ большею валкостью 
обладаетъ она. Такую шерсть обозначаютъ также терминомъ 
сильная въ противоположность шерсти вялой или слабой, не 
оказываюп;,ей сопротивлешя при давлешп. Ш ерсть грубая, 
жесткая обладаютъ ясновыраженной упругостью, но это не 
д^лаетъ такихъ шерстей бол'Ье ценными, ибо въ нихъ упру- 
-гость одновременно соединена съ грубостью. Ш ерсти благо- 
родныя обладаютъ полною упругостью, т. е. вполн'Ь прини- 
маютъ ихъ первоначальный видъ, но переходъ къ первона
чальному состоян1ю не происходитъ такъ быстро и o n i  легче 
поддаются давлен1ю, чЬмъ шерсти грубыя и упруг1я.

Иосл'Ь валки ткань подвергается ворсован1ю при посред- 
ств'Ь ворсильныхъ шишекъ, которыя своими зубьями вытаски- 
ваютъ па поверхность ткани кончики волосковъ. Эта опера- 
ц1я будетъ т'Ьмъ ycnfennije, ч'Ьмъ рыхл'Ье была нитка и ч'^мъ 
извитой п упруже шерстинки, изъ которыхъ она сплетена. 
Для приготовления хорошпхъ суконныхъ матер1й, необходимо 
такъ же п прочное, плотное сваливаше, которое опять таки 
возможн'Ье при короткой, мелко извитой и сильной шерсти.

Втораго рода ткани носятъ назваше камвольныхъ или 
гребенныхъ, такъ какъ шерсть, употребляемая для нихъ, под- 
лежитъ предварительному расчесыван1ю на металлическихъ 
гребняхъ. Шерсть, предварительно вымытая, влажная и теп
лая расчесывается для приведен1я шерстинокъ въ параллель
ное положен1е.

Чгъмъ болпе кр)ьика и длинна шерсть и тьмъ менгье она 
извита, т ш 1ъ меньше получается оческовъ, составляющихъ 
отбросъ камвольной фабрикац1и. Нитка, полученная изъ кам
вольной шерсти, должна быть по возможности гладка, ровна, 
тонка п крепка. Камвольныя ткани посл4 тканья не подвер
гаются валк'!; и поверхность ихъ должна быть гладкая, даже 
блестя1т|,ая. Еъ посл'Ьднее время различаютъ еш,е трет1й сортъ.

V.— Ш е р с и о в з д е ш е .  67
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такъ называемыхъ штофныхъ матер1й, фaбpикaцiя которыхъ 
вполн '1  сходна съ суконной и отличается только т4мъ, что 
штофныя матер1и р^дко подвергаются ворсовашю и стриэюш.

3. й - Я - П О -и  и  и  о

Форма извитковъ косичекъ.

Нормально извитою называется шерсть въ томъ случа'Ь, 
если ИЗВИТЕИ им’Ьютъ форму полукруга. Такая извитость осо
бенно желательна для шерстей, предназначепныхъ для фаб- 
рикац1и суЕОппыхъ и штофныхъ MaTepift. Нормальная изви
тость бываетъ только при густой, сильной и благородной 
шерсти. Сжатою извитостью называется такая, при кото

рой основаше дугъ нисколько меньше ихъ 
высоты. Наконецъ высоте извитки будутъ, 
когда основате значительно меньше вы-

2 I \  соты; шерсть съ такими извитками назы
вается маркиртною  или ясно извитою. 
Такое уклонен1е, сопровождаясь всегда 
некоторою вялостью шерсти, не жела
тельна даже и для суконной фабрикац1и. 
Высок1я дуги указываютъ на р'Ьдкошерст- 
ность овцы. На н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ руна 
маркиртность переходитъ въ петлистыя 
дуги, напоминающ1я собою форму извит
ковъ пряжи распущеннаго чулка, почему
такой норокъ носитъ назван1е нитки. 
Появлеше нитки на брюх'Ь и локтяхъ жи- 
вотнаго —  в'Ьрпый признакъ р'Ьдкости и 
вялости шерсти во всемъ рун^. Противо
положность описаннымъ формамъ соста- 

вляетъ вытянутая, волнистая и гладкая шерсть, у которой 
дуги извитости им'Ьютъ большее основан1е, ч4мъ высоту. Та- 
к1я шерсти пригодны только для камвольныхъ тканей. Плоск1я 
дуги не составляютъ порока для камвольныхъ мериносовыхъ 
шерстей, но волнистая и гладкая извитость характеризуетъ

Фиг. 3 6 .—  Дуги извитости:
1, норм альны й; 2, сж аты я,
3^ в ы с о к и ; 4 , петлисты я;
5, вы тяпу ты я ; б, плоск1я.
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по преимуществу шерсти ангд1йскихъ мясныхъ овецъ и у 
мерпносовъ встречаются только на грубыхъ складкахъ ') 
(фиг. 36).

Если отделить пли изолировать отдельную косичку съ 
нормальною извитостью, то мы зам4тимъ, что она представ
ляется вполн'Ь равномерною отъ основашя до конца и такую 
форму косичекъ называютъ nuAuudfunecKow. Кром^ правиль
ности извитковъ и ихъ равномерности по всей длин'Ь косички, 
цилиндрическая форма обусловливается густотою шерсти и 
одипаковымъ ростомъ вс^хъ шерстинокъ, входящихъ въ со- 
ставъ одной косички. Такъ какъ нельзя ced i представить, да

Фиг. 37.— Образцы тонкой, благородной шерсти—сг. впрною извитостью.

И въ действите.1ьпости не существуетъ цилиндрическихъ ко
сичекъ съ неодинаковою формою и величиною извитковъ во 
всю длину ея, то обыкновенно цилиндрическая форма сопро
вождается другимъ важнымъ качествомъ, которое въ шерсто- 
веден1и называется вгьрностью извитости )̂. Шерсть, состоя- 
ш,ая изъ косичекъ в^рпо извитыхъ и цилиндрическихъ сое- 
диняетъ обыкновенно въ себе и упругость и силу, и валкость, 
однимъ словомъ все те  качества, которыя важны для фабри-

’) Исключен1е состав.пяетъ шерсть мошанскнхъ мернносовъ, сходная 
по виду съ шерстью агл1йскихъ оведъ.

О верности извитости можно судить только по шерстямъ второй стриж
ки. Шерсть ягнятъ ве можетъ быть в1;рно извитою вс.т6дств1е заострен1я 
конца самаго волоса.
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кац1и шерстяныхъ матерШ. Такую шерсть какъ фабриканты, 
такъ и овцеводы называютъ б л а г о р о д н о ю (фиг. 37). Въ 
противоположность этому косичка, неодинаково извитая во 
всю длину называется невгьрно извитою, а такая шерсть — 
неблагородною (фиг. 38). „Для фабрикантовъ говоритъ Бомъ, 
нев’Ьрная извитость есть масштабъ д.1я опред'Ьлен1я ц'Ьны 
шерсти и поэтому все стремлен1е овцевода должно быть на
правлено къ тому, чтобы избежать этого недостатка въ стад'Ь“ )̂. 
M norie писатели по шерстов’Ьден1ю подъ верностью (Treue) 
понимали одинаковый размерь поперечника на всемъ протя- 
жен1и шерстинки и одинаковую форму ея; но нов'Ьйнпя из-

Фиг. 3 8 .—  ООразцы тонкой шерсти, неб.пагородний—съ невщтою узвитостью.

сл^дован1я показываютъ, что даже самыя уравненныя и вы- 
сокоблагородныя мериносовыя шерсти не обладаютъ не только 
однородностью шерстинокъ въ одной и той же косичк'Ь овцы, 
но что даже одинъ и тотъ же волосокъ представляется не 
одинаковымъ по толш,ин4 отъ начала до конца Эта разно-

')  Это отождествлеше paBHOiiiipHoeTn извитости съ благородствомъ 
вполе'Ь подтверждается авторптетомъ г. HaTysiyca (стр. 297).

’) Bolim, die Schafzucht Seite 265.
“) У соусдоуновъ и другпхъ англ1Йскпхъ породъ шерстинки между 

собою бол^е ураваены, ч^мь въ самыхъ благородныхъ ыериносовыхъ шер- 
стяхъ. И кром^ того поперечиикъ шерстинокъ грубыхъ мерпносовыхъ 
шерстеГ! не р'Ьдко такой же, какъ и поперечвикъ высокотонкихъ.

W. N. Nathusius, das W ollhaar des Schafes. 117—119.
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рпдность шерстинокъ всетаки не м^шаетъ косичк'Ь благород- 
иыхъ мериносовыхъ шерстей быть в'Ьрно извитою. „Поэтому, 
говоря о верности, извитости и благородств'Ь, мы, какъ весьма 
справедливо зам'Ьчаетъ Бомъ, им'Ьемъ въ виду косичку, а не 
отд'Ьльиыя шерстинки, входяпця въ составь е я “ . Благородною 
можетъ быть шерсть какъ суконная, такъ и камвольная, ибо 
это качество определяется не крупностью извитковъ, а ихъ 
однообраз1емъ отъ основан1я и до конца косички. Прежде 
шерстоводы действительно называли благородными только 
шерсти высокотонк1я (электоральныя); въ настоящее же время 
терминъ „благородство" применяется какъ къ среднимъ су- 
коннымъ, такъ и къ камвольнымъ шерстямъ. Если шерсть 
недостаточно густа, т. е., если шерстинки выходятъ не изъ 
однаго обш,аго основан1я, то получается коническая или за- 
(,стренная форма косички. Эта же форма получается и въ 
томъ случае, если извитость по всей длине не одинакова и 
делается крупнее на конце косички, а также если некоторый 
изъ шерстинокъ, составляющихъ одну косичку, не доростаютъ 
до верхняго конца ея. Въ томъ случае, когда шерстинки, 
cocтaвляюlцiя косичку, разъединяются у верхняго конца, то 
она пр1обретаетъ обратно коническую или воронкообразную 
форму, что происходитъ чаще у шерстей съ крупными и 
плоскими извитками и съ недостаточнымъ количествомъ жир- 
наго пота. Кроме того воронкообразная форма можетъ обра
зоваться при выпаданш или oTMnpanin шерстинокъ, которыя 
задерживаются въ верхнихъ концахъ ново-выросшеп шерсти. 
Въ этомъ случае отпавшая шерсть можетъ образовать на 
поверхности родъ пуха  или легкаго войлока, такъ называе
мая затканная шерсть.

Тонина. Овцеводы, а также и сортировщики шерстей ус- 
танавливаютъ сортименты тонины, руководясь мелкостью из
витковъ косичекъ на главныхъ частяхъ руна. Хотя, какъ 
бы .10 уже сказано, мелкость извитковъ и не всегда совпадаетъ 
съ истиной тониной или поперечниковъ шерстинки, но сно- 
собъ определен1я сортимента тонины по мелкости извитковъ
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вполн-Ь npHMiHnMb, потому что мелкостью извитковъ обусло
вливаются главнпйшгя качества шерсти, необходимыя для 
гтлей фабрикащи суконныхг и штофныхъ матерш. Изсд'Ь- 
дован1я тонины, т. е. большей или меньшей мелкости извит- 

ковъ, важно поэтому только для суконныхъ 
и штофныхъ шерстей.

Въ практик'Ь обыкновенно тонину опред^- 
ляютъ на глазъ, но для начинающаго можноS’ К!„Ж 

■■ 'лЗо-Л 
. .  IS-JO 
T-Zt-il

im  
Н1пш
из 'S-10 

>7-6
К1 Hiy
TUJ3/6
Buit/tr/S.

сов'Ьтывать употреблен1е весьма простаго ин
струмента, состояш,аго изъ пластинки съ про- 
р-Ьзомъ въ 1 или ’/г рейнскагодюйма (фиг. 39). 
Пластинку прор^зомъ прикладываютъ къ внут
ренней поверхности клочка шерсти и отсчи- 
тываютъ количество извитковъ, приходящихся 
на прор’Ьзъ. Таблицы, составленныя для оире- 
д'Ьлен1я тонины но этому способу, нисколько 
расходятся и мы придерживаемся таблицы
Мигке-Колланде, какъ наибол-Ье упрош,енпой 

Фиг. 3 9 ,— Ш ерсто- „ „ .
«■Ьръ въ натураль- ” соотв^тствующеи нястоящимъ уСД0 В1ЯМЪ тех-

ную величину. Н И К И  бонитировки И сортирован1я:

на 1 peftHCKift дюГшъ: на 1 сантиметръ:

Суперъ-электа—бол4е 28 извитк.— бо.гЬе 1 2  извитк.
Первая электа— „ 26— 28 „ —  „ И — 1 2  „
Вторая электа—  „ 24— 26 „ —  „ 9— 11 „
Первая прима— „ 22— 24 „ — „ 8 — 9 „
Вторая прима— „ 20— 22 „ — „ 7— 8  „

Секунда— „ 17— 20 „ — „ 6 — 7 „
Терщ я—  „ 14— 17 „ —  „ 5— 6  ,,

Пабстъ, Гартманъ и друг1е предлагаютъ для usMipeHiH 
металлическ1я зазубренныя пластинки, но эти инструменты, 
какъ мен^е удобные, не заслуживаютъ подробнаго разсмо- 
тр’Ьшя (фиг. 40).

Въ нрактик'Ь фабричной сортировки суконныхъ и кам- 
вольныхъ шерстей придерживается также иодразд4лен1Я шер
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стей на сортименты, прнчемъ для сортировки суконныхъ ш ер
стей этпхъ сортиментовъ устанавлпвается несравненно больше, 
ч^мъ для шерстей камвольныхъ. KpoMij мелкости извитковъ 
для тонины сортировш,нкп нрпнимаютъ еще во внпман1е 
длину и крупность штапеля, а также п вс'Ь пороки, изм-Ь- 
ияющ1е добротность шерсти. По этому понятно, что фабрич
ные сортименты не сходятся обыкновенно съ сортиментами 
научными или тЬми, которыми руководятся бонитеры '). Раз-

Фнг. 4 0 .—  Шерстом-Ьръ Гартмана. Мелкость зубчиковъ соотв^тствуотъ мелкости
извитковъ шерсти.

ница въ сортиментахъ существуетъ даже по отношешю къ 
шерстямъ нормальнымъ и наприм'Ьръ, на н'Ькоторыхъ мос- 
ковскихъ фабрикахъ электа соотв^тствуетъ научной сунеръ- 
суперъ-элект!;, ириыа— научной суперъ-электЬ и т. д. Это 
обстоятельство всетаки нисколько не м^шаетъ пользоваться

') Иногда йазван1я сортиментовъ фабричной сортировки Biiojiii сходны 
съ назван1Я5ш сортиментовъ, уиотребляемыхъ бонитерами, но шерсти въ 
томъ и другомъ случа’Ь могутъ быть далеко не сходны по TOHuni.
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знашемъ сортировщиковъ, какъ лучшимъ подспорьемъ при 
изученш свойствъ шерсти.

Жирный потъ или сгьрка представляетъ, какъ мы сказали, 
CMiinaHHoe выд'Ьлен1е сальныхъ и потовыхъ жел'Ьзъ. Секретъ 
или выд'Ьлдемое жел'Ьзъ содержитъ: бутириновую, масляную 
кислоты, амм1акъ, кал1й и натръ, а секретъ сальныхъ же- 
л'Ьзъ состоитъ по преимуществу изъ стеарина, альбумина, 
фосфорнокислой извести и экстрактивнаго вещества. Кром^ 
того къ жирному поту примешивается еще некоторое коли
чество форменныхъ элементовъ, состоящихъ главнымъ обра- 
зомъ изъ отпавшихъ кл^точекь эпидермиса кожи, а такъ же 
изъ кл-Ьтонъ сальной железы. Жирный потъ необходимъ для 
шерсти, ибо защищаетъ ее отъ вл1ян1й атмосферныхъ деяте
лей и придаетъ ей нежность и блескъ. Какъ увидимъ ниже, 
нежность главнымъ образомъ зависитъ отъ свойства чешуекъ, 
покрывающихъ шерстинки, но шерсть грязная съ легко ра- 
створимымъ доброкачественнымъ потомъ, всегда кажется нуж
нее шерсти мытой.

Рыночной ценности жирный потъ нетолько не пм^етъ, но 
фабриканты обыкновенно ц'Ьнятъ шерсть съ излишнимъ ко- 
личествомъ его на несколько процентовъ ниже; напротивъ 
овцеводъ долженъ заботиться о сохранен1и въ шерсти необ- 
ходимаго количества пота съ качествомъ, соответствующимъ 
услов1ямъ содержан1я и кормлен1я. Количество пота зависитъ 
существеннымъ образомъ отъ корма, типа овцы, пндувидуаль- 
ности и пола животнаго ‘). Точно также болезни, случка, 
подсосный пер1одъ и услов1я содержан1я пе только умень- 
шаютъ количество пота, но изменяютъ также его свойства ^).

') Кормъ, богатый протеиномъ, значительно увелпчиваетъ количество 
жирнаго пота въ шерсти.

“) Потъ, собранный въ комочки или шарики появляется у овецъ при 
бол^зненнонъ cocTOHHiii пхъ и при неравном^рномъ кормлен1и. У барановъ 
количество пота во время случнаго пер1ода уменьшается и потъ делается на 
столько св'Ьтл'Ье, что этотъ пер1одъ ясно выражается на шерсти б^лон поло
ской. Овцы, содержпмыя нодъ открытымъ небомъ, даютъ бол^е светлый потъ 
п въ меньшемъ количеств'Ь, чЬмъ овцы, содержпмыя въ овчарняхъ.
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Хотя жнрпын потъ составляетъ необходимую составную часть 
мериносовой шерсти, но производство его съ экономической 
точки з1)'Ьшя обходится очень дорого. Овцы, шерсть которыхъ 
богата жпрнымъ потомъ, плохо исподьзуютъ кормъ, хуже 
развиваются въ молодомъ возраст'Ь и требовательн'Ье къ со- 
держашю. Жирный потъ несомненно подъ вл1ян1емъ кисло
рода и амм1ака воздуха, а такл;е и примеси пыли и другихъ 
постороннихъ веш,ествъ значительно изменяется въ своемъ 
состав^ и свойствахъ, делаясь тверже, темнее и образуя на 
конце косичекъ бол^е или менЬе плотные шарики. Наблю- 
дешя В. Натуз1уса показываютъ, что потъ, взятый у осно- 
ван1я шерсти, содержитъ больше жидкаго л;ира, чЬмъ взятый 
съ поверхности. Относительно количества жирнаго пота, 
прим'Ьсей, воды гигроскопической и свободной даютъ пояя- 
Tie сл'Ьдующ1е анализы различныхъ ше])стей:

Шерсть съ барана пег|)ет- 
ти,— иотъ трудно 1)аствори-
м ы й .....................................

Эмекторальная шерсть съ 
матки,—иотъ легко раствори
мый ......................................

Рамбулье-камволь съ матки, 
легко растворимый жирный
п о т ъ ..............................................

Камволь. lloM'fecb мернпо- 
совъ съ линкольнскою овцой. 

Чистая .шнкольнская овца. 
Шерсть рамбулье съ бара

на; потъ трудно растворимый.

въ “/о къ Btcy грязной шерсти,

Ш ер- Жирна-! | пичность *). 
сти. го пота.!Воды.

5,tii  ̂ 19,15 43,86 31,38 25,38

12,59 26,17 39,75 21,49 23,49

11,43 1 34,76 41,59 12,22 21,66

12,65
14,94

45,84
65,76

29,24
15,26

12,27
4,04

24,24
49,30

10,24 29,30 44,29 13,17 23,17

') Эти изсл'6дован1я произведены Роде (Rohde die Schafzucht. S, 46). 
Гигроскопичность узнается сл’Ьдующимъ образомъ: шерсть лишенная вся- 
кихъ сл'Ьдовъ жира, высушивается въ песчаной бан1> при 100° и взвеши
вается. Потомъ, приготовленную такимъ образомъ шерсть, держать подъ 
стеклянпымъ колиакомъ, въ которомъ есть сосудъ съ водою, пока Bt.cb 
шерстп не перестанетъ изменяться. Прибавку въ Bicii, по отношен1ю къ 
высуиюнпой шерсти, Роде называетъ водозадерживательной силою или 
гигроскоиичностью.
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Вообще считаютъ, что потъ состоитъ изъ веществъ, рас- 
творимыхъ въ холодной вод'Ь, и нерастворнмыхъ въ ней. Въ 
среднемъ шерсть содержитъ; чистаго волоса или шерсти 31®/о, 
растворнмаго въ холодной вод4 пота 32,74^0, не раствори- 
маго въ вод4 пота 8 ,5 7 %  и посторонннхъ приы'Ьсей 27,46*^/о. 
Количество и качество пота им^етъ различное значен1е въ 
глазахъ фабриканта и овцевода. Первому во вс^хъ случаяхъ 
желательно им^ть шерсть съ возможно меньшимъ количе- 
ствомъ жира, при томъ легко отмывающагося, легко раство- 
римаго; второму же въ зависимости отъ климатическихъ п 
пастбищныхъ услов1й бываетъ иногда необходимо им4ть потъ 
обильный и трудно растворимый въ холодной вод'Ь '). Значе- 
nie легкой растворимости пота для фабричныхъ ц'Ьлей нужно 
считать преувеличеннымъ, такъ какъ прп современномъ усо- 
вершенствоваши техники д'Ьлается возможнымъ вымыть на
чисто шерсть при всякомъ свойств'Ь пота. Если фабрикантъ 
и изб’Ьгаетъ шерсть съ трудно растворимымъ потомъ, то 
только потому, что этого пота въ шерсти находится обык
новенно больше, ч^мъ легко растворимаго. Свойства пота, 
его отмываемость, растворимость и количество узнаются глав- 
нымъ образомъ по цв’Ьту. Потъ легко растворимый представ
ляется маслянистымъ, легко выдавливается изъ шерсти паль
цами и по окраск^ свгьтло-желтый или желтый. Этотъ 
потъ бываетъ обыкновенно въ небольшихъ количествахъ и 
свойственъ н^жнымъ электоральнымъ шерстямъ. Бомъ къ 
этой категор1и относитъ также ржавченный или красноватый 
потъ, такъ часто встречаемый у овецъ типа рамбулье. Къ 
группе трудно растворимаго пота относятся: оранжевый, 
восковидный и зеленый. Наименее растворимый изъ нихъ

') Такпми представляются услов1я, въ которыхъ находится наше стец- 
ное овцеводство, особенно если хозяинъ желаетъ разводить камвольныхъ 
овецъ. Пыль, дожди п отсутств1е хорошихъ овчарень Д'Ьлаетъ невозмож- 
пымъ coxpaHenie шерсти безъ большаго количества трудно растворимаго 
пота U лы вполн'Ь оправдываемъ мазаевское направлен1е въ которомъ 
этотъ ошибочно называемый недостатокъ пота выраженъ особенно заметно.
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потъ зеленый, чаще всего встречается у овецъ типа негретти 
и мазаевскаго. Потъ оранжевый обыкновенно вполн^ не ра
створяется и шерсть остается съ заметно желтоватымъ от- 
т4нкомъ. О количеств’!  этихъ различныхъ нотовъ и о срав
нительной ихъ растворимости даетъ нонят1е таблица Гартмана:

Н орм альн . потъ . И зл яш екъ  пота.

С увоп- Ком- .чегко трудн о  С молист. Зелены й п о тъ .
нал. в о л ьн ая . расти орим ы З. п отъ .

Гигроскопическая
влага . . . .  18,89 14,17 16,ео Ю,9б Ю,60 9,32 11,50

Потеря при мойк4 27,58 24,70 40,70 3 5 ,о4  30,26 1 7,25 6,24
Нерастворимый

жиръ . . . .  12,87 2 6 ,0 1  2 2 ,4 9  31,70 46,04 50,93 61,оз 
Ш ерстяное веще

ство . . . .  40,66 3 5 ,1 2  20,81 22,30 13,10 22,55 21,13

Р у н о .

Руномь мы называемъ шерстяной покровъ овцы посл^ 
того какъ шерсть снята съ нея.

Многорунность или относительный в^съ руна зависитъ 
отъ величины поверхности тЬ.1а, которая обусловливается 
не только величиною животнаго, но также количествомъ 
кожныхъ складокъ; кром^ того величина руна изменяется 
въ зависимости отъ большей или меньшей оброслости частей 
т^ла и главнымъ образомъ отъ большей или меньшей густоты 
шерсти )̂. По изсл^доватямъ Натуз1уса оказывается, что на 
одинъ квадратный миллиметръ кожи у простыхъ овецъ при
ходится отъ 7— 30 волосковъ, между т^мъ какъ у мерпно- 
совъ отъ 29 до 8 8  шерстинокъ. Несомненно, что волоса 
более грубые не могутъ стоять такъ же густо, какъ волоса 
TOHKie. При онределен1и густоты шерсти для целей бонити
ровки руководствуются косвенными признаками, о которыхъ

1) Главнымъ масштабомъ Д1я оц-Ьпкп величины руна или богатства 
овцы шерстью, служитъ густота. Mitschke-Collande „der praktisclie Merino- 
zuchter“. S. 52.



будемъ говорить впосл'Ьдств1и; инструменты же, иредлон;еп- 
ные для этой ц'Ьли и въ томъ числ'Ь густом'Ьры Менделя или 
Подобы, оказываются совершенно не применимыми.

31ноюшерстностъ только тогда увеличивается отъ гу
стоты, когда послгьдняя стогстъ въ извгьстномъ, правилъномъ 
соотношенш съ длиною шерсти, ‘). При чрезм'Ьрной густот'Ь, 
короткости и излишнемъ числ^ складокъ количество чистаго 
волоса значительно уменыпается, и в'Ьсъ грязнаго руна уве
личивается только отъ избытка пота въ шерсти. Точно такъ 
же удлинен1е шерсти въ ущербъ rycTOTi ведетъ къ умень- 
шен1ю многошерстности. Последнее особенно справедливо но 
OTHomeniio къ шерстямъ малопотнымъ и вялымъ; удлинен1е 
же шерсти при сильномъ волосЬ и труднорастворимомъ пот-Ь 
увеличиваетъ многошерстность, чему нрпм'Ьромъ могутъ слу
жить мазаевсия овцы.

Штапель.

Если присмотреться къ поверхности руна мерпиосовои 
овцы, то мы зам'Ьтимъ, что оно состоитъ изъ бол'Ье или ме- 
п4е мелкихъ группъ или пучечковъ, отд'Ьленныхъ между 
собою различной глубины бороздками. Эти нучечки, величина 
которыхъ обуслов.швается длиною, густотою и тониною шер
сти— называются штапелями )̂.

Каждый штапель или пучекъ состоитъ изъ н Ь с к о л ь е и х ъ  

косичекъ. Каждая отдельная косичка, входящая въ составъ 
П1танеля, очень плотно присоединяется къ сосЬдней при по
мощи соединптельныхъ волосковъ; точно такъ же соединя
ются и штапели между собою. Растянутое мериносовое руно 
представляетъ впдъ сЬтки, очень растяжимой, но плотно 
соединенной. Не нужно думать, что ч'Ьмъ плотн'Ье это сое-
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') Mitschke-Collande, der p ra k t Merinoziichter. S. 52.
■') MHorie авторы разлнчаютъ кромЬ inraiieiefi еще мтанелечки. Но 

опыту зпаемъ, что это подразд4.1ен1е ни чуть не уясняетъ дЬла, а потому 
счптаемъ его совершенно излншнимъ ц остав.тяемъ одкнъ только общепри
нятый въ практик^ термипъ штапель.
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динеше, т4мъ лучше; напротивъ желательно, чтобы каждый 
штапель и косичка при н'Ькоторомъ усил]и свободно отд-Ь- 
■тялись другъ отъ друга. Но руно, которое само распадается 
на отд4льные штапельки, указываетъ на р-Ьдкость шерсти и 
переизвитость косичекъ. Свойства штапеля, равно какъ и 
свойства составляюш,ихъ его косичекъ есть главный критерш 
для оценки добротности шерсти. Различаютъ внутреннш  и 
наружный штапель. Внутреннимъ штапелемъ называютъ ту 
ого поверхность, которая видна при разд4лен1и шерсти ру
ками, при paздвигaнiи штапелей по ихъ швамъ до самой 
поверхности кожи. Подъ наружнымъ же штапелемъ или шта
пельной покрышкой подразум^ваютъ верхн1й конецъ его, 
составляюш,Ш часть наружной поверхности руна.

Внут реннш  гитапелъ различается по обш;ей его форм'Ь 
и главнымъ образомъ по характеру извитковъ шерсти. Къ 
важн’Ьйшимъ для практики формамъ внутренняго штапеля 
принадлежатъ;

a) Цилиндрическт  штапель состоитъ изъ отд'Ьльныхъ ци- 
линдрическихъ косичекъ, а потому, какъ и эти посл'Ьдн1я 
соединяетъ въ себ4 Bci достоинства благородной и густой 
шерсти.

b) Коническш  штапель состоитъ такъ же изъ коническихъ
косичекъ и у основашя такой штапель бол-Ье ч'Ьмъ
на поверхности. Этотъ штапель можетъ происходить или 
всл'Ьдств1е недостаточной верности извитковъ, или всл'Ьдств1е 
значительной длины и р'Ьдкости шерсти, а потому у кам- 
вольныхъ шерстей не составляетъ порока. Ш ерсть нестри- 
женныхъ ягнятъ им'Ьетъ всегда коническ1й штапель.

c) Воронкообразный или обратно-коничесый штапель обы
кновенно представляется крупноштапельнымъ. Поэтому такое 
руно можетъ показаться очень густымъ, но эта ошибка тот- 
часъ же обнаруживается, какъ только штапель раздвигается 
руками. Воронкообразный или какъ его называютъ пустой 
штапель бываетъ у шерстей съ неверною извитостью на 
конц'Ь косичекъ, сл'Ьдовательно у шерстей неблагородныхъ
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или при педостаточноыъ колпчеств'Ь жнрнаго пота, отчего 
шерстинки разбиваются и даже сваливаются на поверхности 
руна.

(1) Ст})уйчатый ш т апель ') служптъ выралчен1емъ гу
стоты, благородства и нормальной извитости. При струйча- 
томъ штапел'Ь извптки нм'Ьютъ форму полукруга и они не 
такъ ясно выражены; косичка совершенно цилиндрическая. 
Онъ oo-ite свойственъ тонкимъ суконнымъ и штофнымъ шер- 
стямъ.

е) Креповымо обозпачаютъ такой характеръ высокотон- 
кихъ электоральныхъ шерстей, когда извитость косичекъ не 
ясно зам’Ьтпа. Эта форма штапеля происходитъ по всей ве 
роятности отъ того, что косички состоятъ изъ малаго числа 
шерстинокъ съ высокими и чрезвычайно мелкими дугами. 
Относительно густоты креповой шерсти мн’Ьн1я шерстов^доБъ 
расходятся, Jenne, Мигке и К ер те  считаютъ креповый шта
пель выражеп1емъ высшей густоты; Бомъ же, на основаши 
своихъ изсл'Ьдовап1й, утверждаетъ противное. Мы такъ же 
думаемъ, что при креповомъ штапел'Ь шерсть мен^е густа, 
ч'Ьтъ при штапел'Ь струйчатомъ. Нужно думать, что образо- 
Banie креиоваго штапеля зависитъ отъ жидкаго, чрезвычайно 
н'Ьжнаго пота, который но помогаетъ соединеп1ю шерстинокъ 
въ одну плотную косичку. „Такаго свойства потъ, какъ 
в^рно зам^чаетъ Бомъ, всегда сопровол;даетъ креповый nixa- 
пе.1ь у .

Креповый штапель не составляетъ порока только для 
электоральныхъ шерстей, д.1я шерстей же среднихъ сукоп- 
ныхъ и штофныхъ желате.тьпа бо-йе выраженная извитость 
косичекъ, т. е. струйчатая или ясная.

е) Яснымъ называютъ такой штапель, у котораго изви
тость р'Ьзко заметна. Онъ свойственъ такъ же благороднымъ, 
нормально извитымъ шерстямъ, но мен-Ье густымъ.
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М некоторые называютъ его смытымъ.
2) Bolim, die Scliafzucht. S. 288 п Мепцель.
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g) Ма'рки’ртный штапель приближается къ ясно извитой 
шерсти; при этомъ извитость изъ правильныхъ дугъ перехо- 
дитъ въ высокля, сжатыя дуги. Причина такой особенности 
штапеля зависитъ отъ недостаточной густоты шерсти и у 
овецъ съ такимъ пгтапелемъ на главныхъ частяхъ, на локт'Ь 
и 6proxi шерсть переходитъ въ нитку, т. е. въ такую форму 
неправильной извптости, когда отдельный косички не соеди
няются плотно въ штапели и сл’Ьнлены только на поверх
ности руна.

Ясный, маркиртный штапель, а такъ же и нитка состав- 
ляютъ всегда верный признакъ недостаточной густоты всего 
руна, малой толщины и плотности кожи.

Что густота руна стоитъ действительно въ связи съ тол
щиною кожи подтверждается убедительно т^мъ общеизв^ст- 
нымъ наблюден1емъ, что на локт'Ь и 6proxi, гд^ кожа самая 
тонкая, маркиртность и нитка замечаются наичаще. Проти
воположность этимъ формамъ штапеля составляютъ: гладкш, 
плоскт  и паклистый штапели. Во всЬхъ этихъ формахъ 
извитки представляются вытянутыми, косички не соединяются 
достаточно плотно, жирный потъ легко растворимый и въ 
маломъ количестве. Для шерстей сукопныхъ и штофныхъ эти 
формы штапе.!1Я не желательны. Волнистая и плоско-извитая 
шерсть ценятся только для камвольной фабрикац1и. Гладкою 
и паклистою называется шерсть съ плоскими и неверными 
извитками и перепутанными шерстинками. Такая форма по
рочна и для камвольныхъ шерстей, какъ признакъ неблаго
родства шерсти, недостатка силы или плохаго содержан1я 
овецъ.

II. Внешней штапель или поверхность руна.

Форма поверхности руна изменяется помимо другихъ 
услов1й, отъ длины шерсти. Поэтому необходимо различать 
поверхностный штапель: короткихъ шерстей и шерстей сред- 
нихъ и длинныхъ.

Наружный штапель такъ же можетъ быть закрытый или
КГЛЕШОВЪ, ОВЦЕВОДСТВО. 6
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открытый. Понятно только первый можетъ считаться нормаль- 
нымъ, защищая шерсть отъ пыли, дождя и другихъ Bnini- 
нихъ вредныхъ вл1ян1й. Закрытость руна весьма важное 
обстоятельство при оц'Ьнк'Ь достоинствъ овцы. Сплоченность 
верхушекъ штапеля и сомкнутость всего руна зависятъ отъ 
тЪхъ же услов1й, которыя обусловливаютъ образован1е коси- 
чекъ, а именно; отъ густоты шерсти, правильности извит- 
ковъ, длины штапеля, количества и свойства жирнаго пота. 
Густота руна не только поддерживаетъ правильное образо- 
ван1е отд'Ьльныхъ косичекъ; но и косички и штанели стоятъ 
бол4е сближенно другъ къ другу. Прави.1ьная извитость и 
потъ обусловливаютъ цельность косички и закрытость ихъ 
наружнаго конца При этомъ важно не количество пота, а 
его качество: потъ, трудно растворимый, бол-Ье защищаетъ 
шерсть, ч'Ьмъ потъ, легко стекающ1й. Накопецъ, что касается 
длины штапеля, то, разумеется, руно представляется т’Ьмъ 
бол'Ье открытымъ, ч'Ьмъ длиннее шерсть. Поэтому требовашя, 
предъявляемыя къ камвольнымъ шерстямъ по OTnomeniro къ 
ихъ закрытости, должны быть бол^е умеренны, ч4мъ къ су- 
коннымъ и штофнымъ шерстямъ.

А. Наружный штапель короткихъ шерстей.

a) Июльчатый штапель представляется въ вид^ мелкихъ 
темноватыхъ кончиковъ, заостренныхъ или нисколько окру- 
гленныхъ и сл'Ьпленныхъ на конц^ жирнымъ потомъ. Такой 
штапель служитъ выражен1емъ благородства и высокой то
нины шерсти, BMicT^ съ достаточной густотой ея. При из- 
сл'Ьдован1и внутренняго штапеля такое руно легко делится.

b) Рапсовый штапель очень сходенъ съ предъидущимъ, 
только кончики его бол'Ье округлены и круты. Онъ свой- 
ственъ также благороднымъ, тонкимъ и густымъ шерстямъ 
съ нормальнымъ количествомъ пота. Какъ рапсовый, такъ и 
игольчатый штапель встречаются только на главныхъ ча- 
стяхъ руна: лопатк^ и бочкахъ.
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c) Заостренный штапель указываетъ на бол4е редкую 
шерсть и недостатокъ жирнаго пота. Внутреншй штапель 
при этомъ ясно извитой или маркиртный, а при плохомъ со- 
держаши концы шерстипокъ вымываются и делаются дряб
лыми. У электоральныхъ овецъ такой штапель наблюдается 
наичаш,е.

d) Смолистый штапель бываетъ и у тонкихъ электораль
ныхъ шерстей, а также у штофныхъ и камвольпыхъ. При- 
cyTCTBie большаго количества вязкаго жирнаго пота объяс- 
няетъ образоваше смолистыхъ концовъ, которые въ р^дкихъ 
случаяхъ бываютъ по всему руну, а обыкновенно на ниж- 
нихъ частяхъ его, на бокахъ, ше4 и ляшкахъ. Хотя смоли
стые концы и хорошо отмываются, но фабриканты не осо
бенно ц'Ьнятъ такую шерсть въ виду незначительности вы
хода изъ нея чистой шерсти.

Б. Наружный штапель среднихъ и длинныхъ шерстей.

ej Круглый штапель (округленный) представляетъ также 
форму, наичаш,е встречаемую на густой, средней по тонин'Ь 
шерсти, съ верной извитостью и достаточпымъ количествомъ 
жирнаго пота.

f) Базальтовый или мелкоквадратный штапель бываетъ 
также при тонкихъ суконныхъ и достаточно густыхъ шер- 
стяхъ, съ ум'Ьреннымъ количествомъ жирнаго пота.

g) ILiOCKiu  и крупно квадратный штапель образуетъ раз
личной величины четырехугольные и многоугольные пучки, 
поверхность которыхъ недостаточно закрыта. Этотъ штапель 
характеризуетъ средней длины и тонины, но недостаточно 
благородную шерсть.

h) Досчатый штапель при внутреннемъ изсл^доваши 
обыкновенно оказывается воронкообразнымъ, пустымъ. Ш ер
стинки у верхняго конца неверно извиты, o n i  разделяются 
и даже сваливаются въ войлокъ, что происходитъ или отъ 
недостаточнаго благородства шерсти, или отъ нлохаго со-
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держан1я овецъ '). Густота и замкнутость руна такой шер
сти только кажущаяся, въ действительности же шерсть съ 
такимъ штапелемъ проницаема и для ныли и для дождя. 
Широк1й и досчатый штанели намъ нередко приходилось 
наблюдать въ тип^ овецъ инфантадо.

g) Ш топорный^ тростниковый и заостренный штапели 
встречаются при штофномъ и комвольномъ характер^ шер
сти и указываютъ на редкость руна и неверность извитковъ, 
особенно при ш тапеле штопорномъ. Внутреннее CTpoenie 
штапеля при этомъ оказывается сильно маркиртпымъ или 
переходитъ даже въ нитку.

Уравненность руна.

Кожа овцы неодинакова на различныхъ частяхъ тела 
какъ толш;иною, такъ и по рыхлости и какъ уже сказано, это 
обстоятельство вл1яетъ не только на различную густоту от- 
дельныхъ частей руна, а также на неодинаковую ихъ урав
ненность.

Большее или меньшее однообраз1е въ строен1и косичекъ 
наружнаго и внутренняго штапеля руна овцы называется 
уравненностью. Уравненность имеетъ большое значен1е для 
фабриканта, стремлен1е котораго получить наибольшее коли
чество главнаго сортимента, необходимаго для целей его 
фабрикац1и. Такъ какъ невозможно себе представить, чтобы 
кожа была одинаковой толщины и плотности на всехъ ча
стяхъ тела, то объ идеальной уравненности не можетъ быть 
и речи, но умелымъ заводскимъ подборомъ и браковкою 
овецъ можно уравненность руна и уравненность овецъ всего 
стада довести до степени, вполне удовлетворяющей требо-

')  Бомъ думаетъ, что досчатый штапель происходить также отъ из
бытка трудно растворимаго пота, съ ч^мъ трудно согласиться, такъ какъ 
cвaлlIвaнie шерсти и расхожден1е концовъ ея при большомъ количеств-Ь 
пота едва-ли возможно.
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ван1ямъ фабрикантовъ. Степень уравненности руна опреде
ляется тониною главнаго сортимента.

Ч4мъ шерсть овцы тоньше, т'Ьмъ полная уравненность 
достижима трудн-Ье, но при шерстяхъ среднихъ она возмож
нее. Этимъ обстоятельствомъ объясняется тотъ фавтъ, что 
въ прежнее время при электоральномъ, чисто суконномъ 
нанравден1и вопросъ объ уравненности им^лъ такое важ
ное значеше и заводчику стоило много труда ее достигнуть. 
При настоящемъ направленш овцеводства, т. е. при по- 
лученш средней тонины суконной и штофной шерсти урав- 
nenie руна не представляетъ большихъ затруднен1й для за
водчика ‘).

Кром4 того уравненность значительно ‘уменьшается при 
складчатой кож^, на изгибахъ которой волосъ всегда гру
бее, ч^мъ въ пространстве между складокъ. Ч4мъ кожа 
толще и рыхлее, т^мъ этотъ порокъ выступаетъ заметнее. 
Рунья складчатыхъ овецъ требуютъ большихъ усил1Й со сто
роны сортировш,ика шерстей на фабрикахъ, такъ какъ не
обходимо весь волосъ, ростущ1й на складкахъ, отделять отъ 
соседнихъ частей.

Самая тонкая, ясно извитая шерсть находится спереди 
на лопаткахъ и бочкахъ и при хорошемъ содержанш и 
кормлен1и занимаетъ большую часть спины. По ме.1кости из- 
витковъ и ихъ характеру на этихъ частяхъ определяется 
сортиментъ руна или тонина шерсти овцы. Часть руна, со- 
ответствуюш,ая лопатке и боку овцы называется у сорти- 
ровщиковъ главнымъ сорш мь. На спине шерсть несколько 
реже и грубее и при переходе спереди на хо.1ку и сзади 
къ краю хвоста грубость все увеличивается. Уравненность, 
т. е. приблиМ еш е тонины издтъстной части р ун а  къ то
пишь главнаго сорта особенно важно на холке, что по мне* 
н ш  Мичке Колланде, служить прнзнакомъ рац1ональнаго 
ведешя стада )̂.

') Bohm, die Schafzucht. S. 1390.
’) Мичке. 43.
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Точно также удаляется отъ главнаго сорта по извитости 
восичекъ и крупности штапеля шерсть, ростущая па ляш- 
кахъ и ше’Ь, которая къ тому же бол^е загрязняется кор-

Фиг. 4 1 .— а) тлавпая часть, бочокт,. h) крестцовая часть, с) корень хвоста, d) верх
няя часть заднихъ ляш екъ. е) яадн1й край лягаекъ. f)  ппжняя часть заднихъ ляшекъ. 

д) брюхо, h) грудь, i) шея. к) холка. I) хребетъ. т) плечо, п) темя, р)  ноги.

момъ И навозомъ. Къ наиболее грубымъ частямъ руна, къ 
низкому сортименту, принадлежитъ шерсть, растущая на 
ногахъ и голов-Ь животнаго. Наконецъ, шерсть брюха, хотя 
по TOHHHi мало или вовсе не разнится отъ главнаго сорта, 
но представляется бол4е короткою, редкою и перепзвитою. 
По Мичке-Колланде оброслость нижняго конца мошонки 
барановъ говоритъ за ихъ густошерстность и способность 
передавать это свойство въ потомство’) (фиг.*41).

Говоря объ важности уравненности для ц^лей фабрика- 
щи, необходимо заметить, что крайнее увлечен1е овцевода въ

') Мичке. 44.
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пресл^доваши уравненности во всемъ стадф можетъ оказаться 
для него очень не выгоднымъ. Погоня за уравненностъю всегда 
идетъ въ ущербъ многошерсттсти овцы. Это положен1е не 
только в'Ьрно въ отношен1и племянныхъ барановъ, о чемъ уже 
было сказано, но также въ отношен1и племянныхъ матокъ. „Я 
хочу напомнить овцеводу, замЬчаетъ Мичке Колланде, что 
онъ не долженъ придавать особеннаго значен1я уравнен
ности сортимента въ рун^. Лучше или выгодп'Ье довольство
ваться нисколько меньшей ц'Ьной за шерсть, ч’бмъ получить 
высшую ц^ну за чрезм'Ьрную ея уравненность“ '). Къ этому 
нужно добавить, что некоторая степень неуравненности из
винительна только въ томъ случа’Ь, если главный сортиментъ 
состоитъ изъ благородной, тонкой шерсти и когда въ стад'Ь 
преследуется густота и многошерстность. При легкомъ, р-Ьд- 
комъ рун^ и средней тонина шерсти достижима полная 
уравненность, а потому въ стадахъ съ такимъ направлешемъ 
неуравненность происходитъ только по вин^ овцевода, отъ 
неправильнаго подбора и плохихъ производителей.

Техническое пoдpaздtлeнie шерстей, изсл%дован!е шерсти въ рун% 
и HtKOTopbie ея пороки.

Мы уже упоминали, что фабриканты и овцеводы разли- 
чаютъ три рода шерстей; суконныя, штофныя и камволь- 
ныя. Всякая изъ этихъ шерстей обладаетъ известными ка
чествами, которыя овцеводъ долженъ им'Ьть въ виду, если 
желаетъ производить шерсть ценную, соответствуюш,ую тре- 
бован1ямъ шерстянаго рынка.

Суконная шерсть предназначается для производства шер- 
стяныхъ матер1й, которыя подвергаются валк'Ь и ворсован1ю, 
почему такая шерсть, кроме н'Ьжности и благородства, должна 
быть еще известной длины и тонины. Тонина суконной шер
сти можетъ быть въ пределахъ отъ самаго высокаго сооти-

') Мичке. 222.
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мента, т. е. с. с. электы и до примы включительно. При на- 
стоящихъ услов1яхъ фабрикац1и и ц'Ьнахъ на высокотонкую 
шерсть средн1е сорта отъ электы П-й до примы составляютъ 
главную массу суконныхъ шерстей *). Нормальная длина су
конной шерсти отъ 3 до 5 сантиметровъ. Ш ерсть съ пло
скими извитками и бол'Ье длинная не пригодна для сукон
ной фабрикац1и, такъ какъ даетъ гладкую нитку и плохо 
ворсуется. М елкая и высокая извитость желательны eni,e въ 
виду бол'Ье совершенпаго спутыван1я шерстинокъ при свали- 
B anin .  Вообще, прочное и плотное сваливан1е возможно только 
при достаточно упругой и сильной шерсти; шерсти вялая, 
голодная, хотя и сваливаются, но этотъ войлокъ не такъ 
проченъ и плотенъ.

Ш тофная шерсть употребляется по преимуществу для 
производства матерш, не подвергающихся ворсовашю; у этихъ 
матер1й качество ворса не особенно важно и онъ даже не 
состригается. KpoMi того штофная шерсть идетъ для основы 
суконъ и вообще д-тя среднихъ сортовъ сукна. Услов1я фа- 
брика1ци штофныхъ матер1й допускаютъ употреблен1е бол'Ье 
длинныхъ шерстей, ч-Ьмъ для тонкихъ сукопъ, а потому для 
штофныхъ матер1й могутъ идти шерсти длиною въ 5— 7 
сантиметровъ и при этомъ необходимо, чтобы штофная шерсть 
обладала мелкостью и формою извитковъ средней суконной 
шерсти. Товина штофной шерсти 1-я и 2-я примы. Въ парт1яхъ 
русскихъ шерстей штофная шерсть составляетъ, можно ска
зать, главную массу и такъ какъ наши фабрики очень мало 
вырабатываютъ высокихъ суконъ, то штофныя шерсти обык
новенно идутъ и Д.1Я суконной фабрикад1и, зам'Ьняя чисто 
суконную шерсть, которая производится уже только не мно
гими овчарнями. Не нужно все таки смешивать короткую

*) Фабриканты на лейпцигскомъ шерстяномъ KouBeait высказали своп 
требован1я въ такоВ форм'Ь; „давайте намъ суконную шерсть тонины вы
сокой примы, сортиментъ которой мы больше всего требуемъ въ настоя
щее время и мы будемъ высоко оплачивать такой товаръ“.



камвольную шерсть съ шерстью штофною, какъ это не р'Ьдко 
делается у пасъ. Даже отъ средней штофной шерсти все- 
таки желательно мелкая извитость (не ниже нримы) и благо
родство.

Изъ камвольной шерсти приготовляются гладк1я, безворс- 
ныя матер1и, которыя не подвергаются сваливан1ю. Сильно 
извитая шерсть даетъ большое количество оческовъ, да и про
изводство самаго расчесыван1я затрудняется высокими дугами, 
почему для камволи наиболее желательны плоск1я дуги. На 
количество камвольныхъ оческовъ вл1яетъ также, крппость, 
составляющая самое существенное качество камвольной гиер- 
сти. Ш ерсть кр'Ьпкая и длинная, хотя бы и съ мелкими и 
высокими извитками, можетъ быть вполн'Ь пригодна для кам
воли, чему лучшимъ прим'Ьромъ могутъ служить некоторые 
сортименты австрал1йской камволи, столь высоко ценимой 
въ Европ^. Но изъ слабой, легко рвущейся шерсти, произ
водить камвольную пряжу фабриканту не выгодно. Помимо 
крепости шерсти и ея тонины достоинство или ценность 
камволи зависятъ еще отъ длины ея. При нов'Ьйшемъ усо- 
вершенствован1и чесальныхъ машинъ можетъ быть употреб
ляема камволь уже 6— 8 сантим, длины, но камвольная 
шерсть бол'Ье длинная ц’Ьнится фабрикантами гладкихъ ма- 
тер1й еще дороже.

При изсл'Ьдован1и свойствъ рунной шерсти фабрикантъ 
употребляетъ н'Ькоторые пр1емы, знакомство съ которыми 
представляетъ практически интересъ и для овцевода.

Тягучестью шерсти называется разница между длиною 
шерсти въ естественномъ состоян1и и тою длиною, которую 
она пр1обр'Ьтаетъ при растяженш одной или н'Ьсколькихъ ко- 
сичекъ руками. Ч'Ьмъ извитки мельче и выше, т'Ьмъ, разумеется, 
тягучесть будетъ значительнее, а потому эта особенность ука- 
зываетъ па большую или меньшую тонину извитости шерсти. 
Для камвольныхъ шерстей, какъ это понятно изъ вышеска- 
заннаго, тягучесть не им^етъ 3Ha4eaifl и зд^сь важенъ дру
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гой признакъ, указывающ1й на силу и крепость шерсти н 
называемый

Звукомъ (das M ettall). Звукъ шерсти определяется при 
растягиван1и н'Ьсколькихъ косичекъ между пальцами рукъ, 
играя указательнымъ пальцемъ на растянутой косичк^, какъ 
на струн-Ь. Ясность и высота звука служахъ признакомъ силы 
и кр-Ьпости шерсти. При этомъ последнее свойство испыты
вается еще такимъ образомъ, что косички закручиваются и 
подвергаются разрыву. Чтобы npio6picTn навыкъ при этомъ 
испытапш необходимо всегда брать приблизительно одно и 
тоже количество шерсти.

Нгъжность и упругость ясн^е заметны на мытой, ч'Ьмъ 
на грязной шерсти. Клочекъ, взятый для изсл'Ьдован1я, дол- 
женъ быть достаточно великъ (10 — 15 золотниковъ), его 
сдавливаютъ въ рук^ и по сопротивлешю, которое онъ 
оказываетъ, и по ощуш,ен1ю узнаютъ указанныя особенности 
шерсти.

Кроме т^хъ пороковъ, о которыхъ было сказано въ пре- 
дыдущихъ главахъ, шерсть пр1обр'Ьтаетъ еш,е неправильности 
и пороки вследств1е неудовлетворительнаго кормлешя и со- 
держашя овецъ. Дождь, пыль, грязь въ овчарне и недоста
точный кормъ изменяютъ даже шерсть вполне доброкачест
венную по своей натуре. Жирный потъ вымывается изъ шер
сти дождемъ, шерстинка обнажается и подъ вл1ян1емъ влаж
ности и пыли изменяетъ свою структуру, делается матовой, 
вялой и слабой. Понятно, что больше всего эти услов1я от
ражаются на верхпихъ концахъ штапе.1я, которые у овецъ 
плохо содержимыхъ представляются матоваго цвета,— поблек
шими и более слабыми, чемъ нижнШ конецъ штапеля. При 
расчесыван1и шерсти на гребняхъ эти измененные концы от
рываются, а потому такое состоян1е шерсти особенно не жела
тельно для шерстей камвольныхъ. Чемъ шерсть реже, слабее 
и потъ легче растворить, темъ впешн1е деятели больше вре- 
дятъ шерсти. Точно такъ же действуетъ недостаточное корм- 
лен1е, ослабляя выделен1е жирнаго нота и уменьшая силу и
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крепость волоса; такая шерсть называется голодною, ват
ною. Особенно вредна нрим^сь къ шерсти, потерявшей отъ 
дождей жирный нотъ, пыли, которая повидимому им-Ьетъ раз
рушающее вл1ян1е на шерстинку. Еъ порокамъ шерсти нужно 
причислить также, такъ называемый, уступъ или комьно. про
исходящее отъ недостаточнаго питан1я или бол'Ьзни овцы. 
HsMinenie формы извитости и тонины самой шерсти, по 
Mniniro многихъ HiMei],Knxb шерстов'Ьдовъ, вызывается раз- 
стройствомъ питан1я овцы. Это, если можно такъ выразится^ 
уступъ въ легкой степени. Обык
новенно же уступомъ называютъ 
отпавш1я или мертвыя шер
стинки, которыя задерживают
ся въ рунЬ другими шерстин
ками, ири чемъ границы между 
корешками отпавшей и коль
цами вновь выросшей шерсти 
представляется бол'Ье утонен
ной, нросвЬчивающей. Послед
нюю форму уступа приходится 
чаще встречать на нрактик^ 
и она нередко соединена съ 
утонешемъ шерстинокъ, зам1;т- 
нымъ даже не вооруженнымъ 
гдазомъ. (Фиг. 42).

Собачытъ волосомъ называется порокъ шерсти, состоящ1Й 
въ томъ, что на н'Ькоторыхъ частяхъ руна и въ весьма р^д- 
кихъ случаяхъ на всемъ рун^, появляются грубые и гладк1е 
сердцевинные волоски, разбросанные по одиночк'Ь. Овцы съ 
такимъ порокомъ попадаются только въ стадахъ, гд^ на за
водское искусство не обращается должнаго внимашя '). На

Фиг. 4 2 .—  Уступъ или колено.

*) По Бому колюч1е и собачьи волоскп выростаютъ на поранен1яхъ 
кожи. Bohm. Schafzucht, стр. 458 п 219.



92 VI.— Типы мЕРИносовъ.

лбу, щекахъ, а такъ же на скдадкахъ кожи попадаются иногда 
KopoTKie, блестящ1е волоса— колючге волоса.

На ц’Ьломъ p y n i колюч1е волоса не попадаются, а потому 
появлен1е ихъ нельзя назвать порокоыъ.

VI. Мериносовая или испанская овца.

Происхожден1е испанскихъ овецъ остается неразрешенною 
загадкою; известно только то, что еще до Рождества Хри
стова тонкорупныя овцы водились во множестве въ Испан1и 
и решительно разнились отъ вс4хъ породъ овецъ, извест- 
ныхъ въ то время. Несомн'Ьнпыя свидетельства такъ же 
говорятъ за то, что еш,е въ самыя древн1я времена испан- 
ск1я овцы разнились междз’ собою значительно по провин- 
ц1ямъ и стадамъ. Эти стада делились прежде всего па стран- 
ствуюпця и оседлыя. Какъ между теми, такъ и между дру
гими попадались овцы различной крупности и съ различ
ными свойствами шерстп. Робертъ Ливпнгстонъ, одипъ изъ 
самыхъ первыхъ и самыхъ авторитетныхъ изследователей 
H CTopin мериносоваго овцеводства, такъ описываетъ главныя 
стада въ Испаши: „Леонсие мериносы самые крупные съ 
очень тонкою шерстью, также какъ и сорр1йское стадо, кото
рое по количеству головъ гораздо малочисленнее перваго— и 
оседлое. Стадо въ Валенц1и тоже не странствующее и по
добно последнему имеетъ тонкую шерсть, но штапель гораздо 
короче“ ’).

Изъ всехъ историческихъ данныхъ оказывается, что стран- 
ствующ1я леонск1я овцы были самыми лучшими и что оне 
служили главнымъ источпикомъ, изъ котораго черпала пле
менной матер1алъ вся остальная Европа и Соединенные штаты

') R a n d a ll-f . Wool.



Америки. Леонсюе мериносы распадались въ свою очередь на 
нисколько заводовъ, интересную характеристику которыхъ 
мы заимствуемъ у Ластьери: „Эскурхальное стадо обладаетъ 
самою тонкою шерстью изъ всЬхъ странствующихъ стадъ; 
гвадалупское стадо напротивъ—наилучшими формами и вм^- 
c i i  съ т'Ьмъ славилось количествомъ и качествомъ шерсти; 
паулярское стадо многошерстно, съ складками на ш,екахъ и 
съ меньшею уравненностью руна; ягнята этого стада им’Ьютъ 
поверхность руна, покрытую грубымъ волосомъ, за которымъ 
впрочемъ сл'Ьдуетъ прекрасная шерсть; ягнята инфантадо 
им’Ьютъ также грубую шерсть въ молодости; негретти— самыя 
крупныя и самыя кр'Ьпк1я изъ вс^хъ испанскихъ странству- 
югцихъ стадъ “ ').

Это описан1е мы приводимъ съ тою п;4л1ю, чтобы под
твердить тотъ фактъ, что мериносовыя овцы способны къ 
многочисленнымъ вар1ац1ямъ формъ т'Ьла и шерсти. Эти 
разнообраз1я были, какъ мы видимъ, закреплены въ Испан1и 
за различными стадами, а въ европейскомъ овцеводств-Ь по
служили къ образован1ю различныхъ направлен1й или типовъ 
мериносовой овцы, изъ которыхъ некоторые уже совершенно 
исчезли, а большинство суш,ествуетъ и по настояш,ее время. 
Прежде ч4мъ перейти къ описанш  этихъ типовъ, составля- 
юш,ему глувную часть нашей задачи, скажемъ нисколько 
словъ объ HCTopin введен1я испанскихъ мериносовъ въ За
падную Европу и Россш . Первымъ государствомъ, которое 
сделало попытку ввeдeнiя мериносовъ, была Англ1я, куда 
мериносы были въ первый разъ ввезены въ XV I стол^тш, 
но отъ этихъ мериносовъ вскор^ не осталось никакого 
сл^Ьда.

Бол^е удачный опытъ былъ уже въ X V III стол^ии, посл^ 
чего мериносовыя овцы довольно сильно распространились 
въ части Англш и были помешаны съ туземными породами. 
По м^р'Ь развит1я народонаселен1я въ Англ1и и yвeличeнiя

*) Н. K andall-fine  -wool Sheep Husbandry.

VI.— Типы М Е Р и н о с о в ъ . 93



94 VI.— Типы М Е Р И н о с о в ъ .

спроса на мясо, мериносовыя овцы уступили м4сто тузем- 
нымъ лясыымъ породамъ и въ настоящее время, какъ изве
стно, въ Англ1и вовсе не существуетъ мериносовъ. Во Фран- 
щи мериносовое овцеводство начинается съ 1786 года, когда 
была заложена изъ вывезенныхъ мериносовъ, такъ просла
вившаяся впосл'Ьдств1и, овчарня Рамбулье, близъ Парижа. 
Благодаря yMiHiio первыхъ директоровъ этой овчарни, BCKopi 
улучшился не только ростъ животнаго и формы т^ла, но 
также и в4съ руна! Ввезенныя овцы давали около 5-ти съ 
небольшимъ фунтовъ грязной шерсти на голову и къ 1801 
году в'Ьсъ руна доходитъ до 9-ти фун. и одной унщи, а въ 
1827 году в-Ьсъ руна матокъ доходитъ до 10-ти ф. у бара- 
новъ— до 14-ти фуптовъ въ среднемъ ‘). Королевская овчарня 
и MHorie друг1е частные заводы, образовавпйеся въ одно и 
то же время изъ иснанскихъ вывозныхъ овецъ, послужили 
къ весьма быстрому распространенш  мериносоваго овцевод
ства во Франц1и. Въ современномъ наиравленш французскаго 
овцеводства преследуется получеше камвольной шерсти съ 
крунныхъ животныхъ съ хорошими формами, прп чемъ вс4 
фрапцузск1я стада можно разбить на дв4 больш1я группы: 
стада брыжжастыя— гд'Ь складчатая кожа, густая шерсть и 
хорошая обросность преследуются прежде всего, а масность 
и ростъ им4ютъ второстепенное значеше и вторая —  мери
носы безъ брыжъ или складокъ, въ которыхъ больше пре
следуются мясность и скороспелость.

Въ Гермашю мериносовыя овцы начали ввозится съ 1765 
года и съ техъ норъ one замечательно быстро распростра
нились въ Саксоши, Ilpyccin и др. частяхъ Гермаши. Такое 
быстрое распространен1е объясняется большимъ спросомъ на 
тонкую шерсть, и съ другой стороны удивительной способ
ностью мериносовой овцы къ аклиматизац1и и нетребователь
ностью ея. Высок1я цепы на тонкую суконную шерсть были 
главною причиною возникновешя въ Герман1и, такъ назы-

') liaiidall, стр. 17.
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ваемаго. электоральнаго овцеводства, кото1)ое процв’Ьтало 
почти до 30-хъ годовъ настоящаго стол'Ьия.

Падеше ц^нъ на тонкую шерсть д'Ьлало электоральное 
направлеше невыгоднымъ для н'Ьмецкихъ овцеводовъ и пер
вый шагъ къ улучшен1ю мериносовыхъ овецъ въ густот^ 
шерсти, въ в4сЬ руна и формахъ т’Ьла былъ сд'Ьланъ знаме- 
витымъ Тееромъ въ его меглинской овчарн^. По M ip i усо- 
вершенствован1я фабричной обработки суконъ, сделалось въ 
скоромъ времени возможнымъ приготовлять вполн'Ь xoponiie фа
брикаты даже изъ шерстей среднихъ по TOHnni и бол'Ье длин- 
ныхъ, съ другой же стороны сильно уменьшился снросъ на 
дорог1я, тонк1я сукна. Этими двумя обстоятельствами и нужно 
объяснить наден1е электоральнаго овцеводства и возникнове- 
ше въ ABCTpin, а также и въ Герман1и направлен1я негретти, 
пресл'Ьдуюш.аго получен1е возможно большаго количества 
суконной шерсти средней тонины. Къ сожал'Ь1ю, пресл'Ьдо- 
ваше возможно густой шерсти завело овцеводовъ въ другую 
крайность, а именно: шерсть сделалась чрезвычайно тяже
лой, многонотной, маловыгодной для фабриканта, а склад
чатая кожа сделала руно неуравненнымъ и сильно затрудняло 
«трижку овецъ.

Подъ вл1яшемъ спроса на шерсти средней тонины— штоф
ной и особенно камвольной, а также и лучшихъ ц'Ьнъ на 
мясо— овцеводство западной Европы мало-по-малу пришло 
къ выработка нормальнаго типа тонкорунной овцы, который, 
BM^CTi съ большимъ количествомъ добротной и не очень пот
ной шерсти, обладаетъ хорошими формами и меньшею тре
бовательностью на кормъ. Этотъ новый тинъ образовался 
или постепеннымъ усовершенствован1емъ крайнихъ перераз- 
витыхъ типовъ путемъ подбора и .шучшаго кормлен1я въ мо- 
лодомъ возрасти или же скрещиван1емъ ихъ между собою и 
французскими мериносовыми типами.

Успешное развипе тонкоруннаго мериносоваго овцевод
ства въ Россш относится къ началу нынЬшняго стол'Ьпя, но 
могуч1й толчекъ къ его развит1ю, а также и возникновен1е
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сувопной промышленности былъ данъ Великнмъ преобразо- 
вателемъ Poccin Иыператоромъ Петромъ I. Съ 1800 г. тон
корунное овцеводство получаетъ широкое развит1е въ запад- 
ныхъ и южныхъ губерн1яхъ, когда за разведен1е испанской 
овцы основательно принялись M Horie  изъ крупныхъ русскихъ 
землед'Ьльцевъ: гр. Румянцевъ, бар. Мюллеръ, гр. Кочюбей, 
Хлоповъ и мног. др. Въ царствован1е Императоровъ Алек
сандра 1-го и Николая 1-го правительство, по словамъ про
фессора И. Н. Чернопятова, различными ы'6ропр1ят1ямп за
ботливо поддерживало развит1е русскаго тонкорунннаго ов
цеводства, а къ тому же дешевизна земель и хорош1я ц'Ьны 
на шерсть, сильно способствовали развит1ю этого д'Ьла въ 
Россш.

Въ направленш нашего овцеводства мы не видимъ т'Ьхъ 
постененныхъ и правильныхъ фазъ развит1я, кашя можно 
просл'Ьдить въ Гермап1и; можно сказать только, что электо
ральное овцеводство (саксонск1й типъ овецъ) оказало наи
большее вл1ян1е на изм'Ьнен1я нашего овцеводства. Большин
ство овчарень отличалось мало-шерстностью, плохою оброс- 
лостыо и мелкимъ ростомъ овецъ. Только въ посл’Ьдн1я 20— 30 
л'Ьтъ возникло нисколько самостоятельныхъ направлеп]й, вы- 
работанныхъ ум'Ьн1емъ такихъ овцеводовъ, какъ Мерцановъ, 
Фидлеръ, Абаза и М азаевъ'). Въ этихъ тинахъ точно также 
какъ и въ современномъ европейскомъ овцеводств'Ь пресле
дуется получен1е массы шерсти средняго качества при удо- 
влетворительномъ рост^ и в^сЬ овцы.

Типы мериносовой породы.

ВсЬ типы мериносовой породы можно подразделить на 
три группы: 1) типы съ н'Ьжнымъ сложешемъ и нужною шер 
стью или типы электоральные; 2) типы съ сильнымъ или

Къ оригипальпымъ тнпамъ южно-русскихъ мерпносовъ нужно отне
сти несомн-Ьвно типъ ингранта^о п типъ мазаевсвой овца.



даже грубымъ сложен1емъ и шерстью тнпъ овцы негретти, 
и наконецъ 3) типы камвольной мериносовой овцы. При раз- 
смотр'Ьн1п каждой группы типовъ мы будемъ начинать съ 
наиболее переразвитыхъ, крайнихъ типовъ, и будемъ по- 
степеппо переходить къ типу наиболее нормальному, такъ 
сказать, современному. Мы употребляемъ слово современный 
потому, что глубоко уб'Ьждены въ экономической невыгодно
сти крайнихъ мериносовыхъ типовъ при настоящпхъ требо- 
ван1яхъ шерстянаго рынка и хозяйствепныхъ услов1яхъ, при 
которыхъ желательна овца, хорошо использующая кормъ и 
выносливая. Нормальнымъ типомъ мы называемъ такой, въ 
которомъ ненарушено правильное, гармоничное соотношен1е 
между шерсте-производительностью, формами т'Ьла и ростомъ 
овцы. Kpafinie типы могутъ, правда, давать шерсть бол-Ье 
тонкую (напр, старая электоральная овца) или отличаться 
бод^е высокою шерстепроизводительност1ю по отношен1ю къ 
ихъ живому Bicy (напр, переразвитое — негретти), но тако
вая овца не окупитъ затратъ хозяина *).

I. Типы электоральные, или типы овецъ съ HtmHoio суконною
шерстью.

1) Старо-электоральный или саксонскш  тинъ теперь уже 
не встречается. Овца узкаго и н^жнаго т-Ьдосложетя, высо
коногая, съ тонкою шеей и острою холкою, нисколько не
развитою головой и тонкими красными ушами. Оброслость 
головы и носа неудовлетворительная, на локт^ и брюх-Ь нере- 
извитая шерсть и даже нитка. Кожа тонкая, почти безъ скла- 
докъ; шерсть, длиною около 3— 4 сантиметровъ и съ силь
ною извитостью, нисколько острымъ штапелемъ, маслообраз- 
нымъ, легко растворимымъ потомъ; волосъ слабый, безъ до
статочной упругости, нужный и высокотонк1й. В^съ руна отъ
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') Для разъяснеп1я этихъ взгдядовъ отсылаемъ къ O 'w tjy боииш- 
ровкп.

КУЛЕШОВЪ, ОВЦЕВОДСТВО. 7
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г / ,  до 2 фунтовъ въ перегонномъ оостоя1п и 'j. Жпвой вЬсъ 
ыатокъ около 66 фунтовъ; выходъ чистой шерсти 35—4 0 %  
(фпг. 43).

2) Ново-э.1енторальный типъ плп немецкая благородная 
овца выведена различными путями, но главпымъ образомъ отъ 
скрещиван1я старыхъ электоральныхъ овецъ съ овцами не-
г])етти, а такъ же и съ благородными рамбулье и только

Фнг. 4 3 .—  Саксонская электоральная овца 1820 года.

быть можетъ ВЪ одной или двухъ овчарняхъ— путемъ посте- 
непнаго улучшен1я стараго электоральнаго типа )̂. Шерсть 
этихъ овецъ соединяетъ въ ce6 i вс'Ь качества, трсбуемыя 
отъ благородной, суконной шерсти. Наружный штапель обы
кновенно или рапсовый, или игольчатый. Удовлетворительный 
в'Ьсъ руна и оброслость связаны съ полного гармон1ею формъ.

’) M enzel,  Ш м идтъ  и Керте.
‘‘ ) Т ак и м ъ  путемъ улучшено знаменитое  стадо Ш тей ера  въ .leilTeBHut.
*) Б о  всей FepMauiii н а м ь  и ш Ъ стиа  только одна о в ч а р н я  Г ад ег ас та ,  

которой неарим 'бшнвалась крозь  другнхъ  тпиоиъ.
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Складки кожи прпсутствуютъ главнымъ образомъ на m ei; на 
ттловпщ'Ь допускаются лишь мелк1е складки, зам^тныл только 
nocii стрижки. Длина шерсти отъ 4— 5 сантим. Тонина— 
отъ высокой примы до суперъ-электы. В'Ьсъ руна около 8 
фун. на все стадо пли около б'/^ ф. на 100 ф. жива го в^са. 
Овцы довольно крупнаго роста, отъ 100— 115 ф. въ маткахъ 
п 150— 160 ф. въ барапахъ (фпг. 44).

Фиг. 4 4 .—  Н ово-электоралыш й тппъ. Баранъ изъ овчарни Ш тейгера 
(Лейтевниъ!.

П. Типы негретти или овецъ съ сильною суконною шерстью.

1) Переразвитый старый т пт  и американское негретти. 
Этотъ тппъ овецъ въ ЕвропЬ почти исчезъ и только, благо
даря тарифу на ввозную шерсть, удержался въ соединенныхъ 
штатахъ СЬб. Америки. Прежде всего бросается въ глаза 
сильное развит1е кожи и обил1е складокъ, которыя покрыва- 
ютъ не только шею, но и все туловище животнаго. Брыжи
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сильн'Ье всего развиваются на ше^, ляшкахъ и у корпя хво
ста. Костякъ II рога сильней развиты, ч^мъ у электоральной 
породы. Оброслость брюха и локтя на столько сильна, что 
шерсть зд'Ьсь мало отличается отъ шерсти бочковъ и спины. 
Густота шерсти, сила и большое количество жирнаго пота 
обусловливаютъ полную закрытость руна. Уравненность хуже,

Фиг. 4 5 ,—  Переразвитый типъ негретти, баранъ г. Шермана изъ Авона, ш тата 
Нью-1оркъ С. Ш . С. А.

ч^мъ у электоральнаго типа, особенно на ляшкахъ и склад- 
кахъ. Формы т'Ьла шпрок1я, и круглыя на короткихъ ногахъ. 
Живой в'Ьсъ матокъ отъ 80 до 100 фунтовъ. Длина шерсти 
около 5— 7 сапт. и в’Ьсъ руна матки 9— 11 фунтовъ и у бара- 
новъ 14— 20 ф. Выходъ чистой шерсти 18— 22Уо. (Фиг. 49).

Путемъ постененнаго уменьшен1я количества складокъ и 
жирнаго пота, удлпнен1я шерсти и увелпчен1я живаго в^са



VI.—- Типы ЫЕРИНОСОВЪ. 101

и роста— старый типъ негретти значительно усовершенство- 
ванъ въ овчарняхъ, которыя существуютъ въ настоящее время 
въ Западной Еврон^ п у насъ. Живой в4съ этихъ овецъ отъ 
100 до 130 ф. матокъ и 110— 180 ф. барановъ. Среднш в^съ 
руна отъ 9— 12 ф. со всего стада. Это усовершенствоваше типа 
негретти и приближешя его къ нормальному во многихъ слу- 
чаяхъ было достигнуто путемъ скрещиван1я съ электораль- 
нымъ типомъ и особенно типомъ рамбулье, а въ н’Ькоторыхъ

Фиг. 4 6 .—  Типъ нормальнаго негретти. Баранъ.

овчарняхъ правильнымъ подборомъ и браковкою переразви- 
тыхъ особей. (Фпг. 46).

2. Инфантадо. Этотъ типъ овецъ выведенъ самостоя
тельно въ Poccin изъ овецъ негретти значительнымъ умень- 
шен1емъ складокъ кожи, увеличеп1емъ длины шерсти и роста 
животнаго. Ш ерсть инфантадо нисколько длиннее, мен^е 
тонка, съ бол'Ье плоскими и крупными извитками, ч^мъ шерсть 
негретти. Отъ недостаточной верности волоса и меньшаго 
количества пота, руно овецъ инфантадо не иредставляется 
достаточно закрытымъ. Ш тапель широк1й или досчатый, 
складки или брыжи у этой породы имеются главнымъ обра- 
зомъ на ше4 и ш,екахъ; уравненность руна средняя, скорее
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даже недостаточная, оброслость весьма хорошая. Живой в'Ьсъ 
матокъ 3— З’Д пуда, барановъ З '/з— 4 пуда. В4съ шерсти 
въ среднеиъ отъ 8 до 10 фуитовъ ') (фиг. 47).

Фиг. 4 7 .—  Б аранъ—тииа инфаитадо.

I I I .  Типы камвольной мериносовой овцы.

Французская камво.1Ы1ая овца, какъ уже было ск;;зано, 
распадается на два ш ш — складчатой и безскладчатой овцы, 
изъ которыхъ посл^днш нредставляетъ крайп1й типъ, нро- 
тивор^чащш природ'Ь мериносовой овцы. По своимъ свой- 
ствамъ мерипосовая овца предназначена прежде всего къ 
производству благородной шерсти и стремлен1е превратить 
ее въ овцу мясную по преимуществу, какъ этого добиваются 
французск1е заводчики, есть не бол'Ье какъ насилован1е есте- 
ственныхъ особенностей самой породы. Такое направлеше 
не оправдывается также съ экономической точки .зр^ш'я: если 
потребность на мясо во Франц1и им'Ьетъ действительно бол-Ье 
важное значеше, ч4мъ производство шерсти, то во всякомъ

')  Во всЬхъ случаяхъ приведеипыя данныя относятся къ лучшийь 
шерстлнымъ овчарнлмъ, а не нлемяннымт.
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c.ij4a,i выгодн'Ье прямо перейти къ скрещиван1ю съ англ1й- 
скими мясными породами.

1) Типы безскладчатыхъ мерипосовъ известны подъ на- 
зван1емъ суасонэ и гиатильонезъ. Ш ерсть ихъ довольно 
длинная, камволь съ люстрой и съ весьма легкимъ потомъ; 
штапель открытый, брюхо и ноги весьма плохо оброслыя. 
Формы т4ла очень хороши. По св’Ьд'Ьшямъ, заимствованнымъ

Фиг. 4 8 .— Бараиъ типа шатильонезъ отъ г. Ж апш тъ изъ Ш атильона.

нами у профессора Соисона, длина шерсти овецъ Суасонэ 
и Ш атильонезъ отъ 9— 12 сант.; в^съ руна отъ 4 до 6 
килогр. (10 до 15 ф ) и средшй в'Ьсъ барановъ отъ 50 до
60 килогр. (121— 150 ф.) ') (фиг. 48).

2) Т и т  складчатаго ф'рат(/узст10 мериноса или  рамбг)лъв 
разводится и во Франц1и, въ Герман1и и другихъ государ- 
ствахъ. Овцы мен-Ье скоросп'Ьлыя, ч’Ьмъ предыдуш,1я, съ 
мен'Ье совершенными мясными формами, но за то съ вполне
удовлетворите.!1ьпою оброслостью погъ, головы и брюха, съ
складками на n ie i и съ сплоченнымъ руномъ; шерсть сред-

') Sonson, t. V. 93.
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ней длины: камвольная или штофная. В'Ьсъ матокъ около? 
160 фунт., барановъ 240— 260 фунт. В'Ьсъ руна въ шерстя- 
ныхъ овчарняхъ около 10 ф. на голову и въ племянныхъ, 
12— 13 фунтовъ ’) (фиг. 49).

Фиг. 4 9 .—  Баранъ типа рамбулье, .эавода П. И. Сатина.

3) Близко къ типу рамбулье стоитъ также камвольная: 
овца, разводимая въ А вст ралш . которая разнится только 
меньшимъ ростомъ, бол'Ье мелкою извитостью шерсти, высо- 
кимъ ея благородствомъ и малонотностью.

4) Нгьмецкая камвольная или бальдебуковская овца обра
зовалась отъ помеси н^мецкаго мериноса съ рамбулье и въ 
настояш,ее время это направлеше нрес.и'Ьдуетъ, при среднемъ 
pocTi овцы, получен1е длинной и си-ньной камволи съ весьма 
достаточнымъ количествомъ клейкаго б'Ьлаго нота. Матки 
Б'йсятъ отъ 2— 3 пудовъ бараны около 47^ нудовъ. Средн1й

*) Rohde, das franzosische Merinoschaf. 20. Перепелкинъ. 237.
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выходъ шерсти 10— 1̂1 фунтовъ. Весьма близкою по харак
теру шерсти и росту къ немецкой камвольной овц% стоитъ 
яесомнФно;

5) Л1азаевская пли черноморская овца, распрострапепная 
въ Кубанской области, Таврической и Херсонской губерп1яхъ. 
Овцеводы этого направлен1я задались ц'Ьлью получить воз
можно длинную, кр4нкую каыволь, что при нашихъ степ-

Фпг. 5 0 .— Варанъ камвольный, черноморскаго типа (мазаевскаго) 
завода 0 . П. Мазаева.

ныхъ пастбищахъ было не особенно легко достижимо. Эта 
трудная задача была весьма удачно разрешена Мазаевымъ и 
его последователями т4мъ, что они удержали длину и к р е 
пость шерсти, увеличивъ до значительныхъ разм^роБъ коли
чество жирнаго нота и его прочность.

Мазаевское нанравлен1е представляется д.1я юго-восточной 
Poccin наиболее выгоднымъ п до сихъ поръ, а нисколько



л^тъ тому назадъ, при лучшей ц'Ьн'Ь па камвольную шерсть 
доходъ, приносимый этими овцами, превосходилъ почти вдвое 
доходъ, приносимый другими типами мериносовыхъ овецъ. 
ВЬсъ мазаевскихъ барановъ около 5 пудовъ и матокъ около
3 пудовъ. Черноморская овца не отличается широкимъ сложе- 
н1емъ, съ короткими ногами и отвислыми крупными склад
ками кожи па me'i. Ш ерсть длинною отъ 1 п до вершка, 
съ сильнымъ волосомъ и плоскими извиткамп. Руно не до
статочно уравненное, особенно на ляшкахъ. Количество по
лучаемой шерсти весьма значительно и даже въ шерстяныхъ 
стадахъ не мен^е 10— 12 ф. на кругъ (фиг. 50).

Если просл^димъ ncTopiro тонкоруннаго овцеводства, то 
мы можемъ подразделить изм4нен1я его направлешй на три 
фазы пли пер1ода. Чтобы опред'Ьленн'Ье характеризовать эти 
пер1оды, мы должны принять во вниман1е: абсолютный живой 
в^съ овцы, абсолютный в4съ шерсти, длину шерсти и нако- 
нецъ относительный в'Ьсъ грязной шерсти ’).

Первый перШъ и ли  электоральный характеризуется ко
роткою шерстью, малымъ абсолютнымъ живымъ в'Ьсомъ овцы 
и в’Ьсомъ шерсти, а также весьма низкимъ относительнымъ 
в'Ьсомъ шерсти, который колебался въ пред'Ьдахъ отъ 5— 6 
фунтовъ на 100 ф. живаго в'Ьса.

Вт орой пергодъ густошерстный и многошерстный— пе- 
ръодъ негретти характеризуется также короткостью шерсти, 
малымъ абсолютнымъ в'Ьсомъ овцы и шерсти, но максималь- 
нымъ относительнымъ в^сомъ шерсти, который въ этомъ 
пер1од'Ь доходптъ до 10— 12 фунт, на 100 фунт, живаго 
в4са.

Наконецъ третгй современныгг перюдъ характеризуется 
стремлеп1емъ къ увеличен1ю длины шерсти, повышен1ю какъ 
абсолютнаго в^са овцы, такъ абсолютнаго в'1>са руна при 
н’Ькоторомъ понижен1и относительнаго в^са его сравнительно
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') Подъ относительным'ь в-Ьсомъ руна лы подразум-Ьваемъ отношен1е 
B'Jica грязной шерсти къ живому вЬсу овцы.
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СО вторымъ пе1Лодомъ. Во вс'Ьхъ папбо-йе распространен- 
ныхъ въ настоящее время типахъ мериносовъ, а именно: 
инфанта до, улучшеннаго негретти, мазаевскомъ, иЬмецкомъ 
камвальномъ и рамбулье относительный в'Ьсъ шерсти колеб
лется въ пред'Ьлахъ отъ 7— 8 'Д  фунтовъ на 100 фунт, жи- 
ваго в^са. Изъ этого мы видимъ, что по сравнешю со вто- 
рымъ пер1одомъ относительный в4съ грязной шерсти умень
шился, но это нисколько не говорить за уменьшен1е произ
водительности современныхъ тиновъ мериносоваго овцевод
ства. Производительность шерстяной овцы или ея хозяйст
венная полезность определяется не отношешемъ в'Ьса гряз
ной шерсти къ живому в4су, а отношешемъ в^са чистой ш ер
сти къ живому и способностью животнаго использовать кормъ 
или, иначе говоря, способностью овцы изъ того же количе
ства корма производить наибольшее количество чистой шер
сти. Въ этомъ посл'Ьднемъ oxHOuienin современные типы мс- 
риносовъ гораздо бол^е удовлетворяютъ требован1ялМъ хозя
ина, ч"Ьмъ старый типъ негретти, не смотря на его высок1й 
относительный в'Ьсъ грязной шерсти.

V I I .  Бонитировка овецъ.

Усп^хъ въ овцеводств^ обусловливается главнымъ обра- 
зомъ двумя основными моментами: правильнымъ или  рацго- 
нальнымъ подборомъ при спаривант и цплесообразнымъ корм- 
летемъ и уходомъ. Хотя для достижен1я полнаго успЬха при 
вс^хъ направлен1яхъ овцеводства требуется соблюдеп1е обо- 
ихъ услов1й, но въ одномъ случай приходится обращать 
большее вниман1е на подборъ, въ другомъ на кормъ. При 
разведен1и мериносовыхъ овецъ подборъ имЬетъ особенно 
важное значен1е потому уже, что свойства шерсти суть по 
преимуществу наследстве нныя, а не npioep-bTennbui воспи-
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ташемъ и кормлен1емъ ’). При разведеши мясныхъ овецъ 
кормлен1е имеетъ если не большее, то во всякомъ случай 
одинаковое значен1е съ подборомъ, такъ какъ скороспелость, 
способность къ откармливан1ю и пспользованш корма пере
даются въ потомство только въ виде предрасположен1я и мо- 
гутъ совершенно недоразвиться, если животное не по.!1учитъ 
соответствующаго воспитан1я въ молодомъ возрасте. Напро- 
тивъ, при правильномъ воспиташи и кормлен1и, означенныя 
качества мясныхъ животныхъ могутъ быть даже усовершен
ствованы въ последуюш,ихъ поколешяхъ.

Прежде чемъ приступить къ подбору необходимо решить 
вопросъ о направ.тенш въ овцеводстве. Если стадо соответ- 
ствуетъ желаемому нанравлен1ю, то подборъ можетъ ограни
чится пределами самаго стада; если же характеръ и свой
ства шерсти, а также формы тела овцы удаляются отъ 
идеала, который преследуется овцеводомъ, то иногда бы- 
ваетъ выгодно вовсе распродать стадо и завести новое или же 
прибегнуть къ улучшен1ю имеющагося матерхала нутемъ 
скреш;ивашя съ баранами другихъ тиновъ или другихъ по- 
родъ. При установлен1и идеала въ мериносовомъ овцевод
стве нужно помнить, что крайности въ направлетяхъ или, 
типахо ведутъ къ переразвитости и наругиетю гармонт,
д)ьлая животныхъ м ент  полезными въ хозяйственномъ смы- 
слгь. Нормальная овца, т . е. такая, у  кот,орой существу- 
етъ правильное соотногиете меоюду кожею и шерстопроиз- 
водительностт съ одной стороны и формами тгьла съ дру
гой, наиболгье выгодна при вспхъ направлетяхъ тонкоруннало 
овцеводства. Что касается выбора того или другаго типа ме- 
риносовыхъ овецъ, то здесь исключительно нужно сообразо
ваться съ требован1ями шерстянаго рынка, степенью произ
водительности тиновъ и наконецъ хозяйственными услов1ями.

') Изъ этого не сл'Ьдуетъ, что кормлен1емъ можно игнорировать при 
разведен1п тонкорунныхъ овецъ. Плохо кормленные мериносы не будутъ 
обладать способностью къ выгодному использован1ю корма, такъ важною 
въ сельскохозяиственномъ отношен1и.
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Наибо.1ьш1й спросъ существуетъ на шерсти средней тонины, 
но BM^CTi съ т'Ьмъ добротныя и благородныя. На шерсти 
высокотошая, электоральныя, хотя и имеется всегда ожи
вленный спросъ, но это нанравлен1е, при малошерстности 
этихъ овецъ, не оправдывается ц'Ьнами на такую шерсть п 
по всей вероятности электоральному направленш  уже не 
суждено бо.йе возродиться; такъ какъ производство очень 
тонкихъ суконъ все бол^Ье и бол^е уменьшается *). Jleunihm- 
скт и Харьковскш  съгьзды овцеводовъ и фабрикантовъ п-ргь- 
ш ли къ заключетю, что производство средней суконной, 
штофной и  камвольной шерстей наиболпе желательно въ 
настоящее время ’). Хозяйственныя услов1я, т. е. кормъ п 
пастбище необходимо принимать во вниман1е при выбор^ 
камвольнаго и высоко-тонкаго сукоанаго нанравлеш я, — ибо 
какъ та, такъ и другая шерсть сохраняютъ свои свойства и 
добротность только: при равном'Ьрномъ кормлен1и впродо.1- 
жеши всего года, хорошихъ овчарняхъ и непыльныхъ паст- 
биш,ахъ. Последнее услов1е особенно важно при камвольномъ 
характер^ шерсти, которая, необладая достаточной закры
тостью руна, легко засоряется и портится отъ дождей и пыли. 
Наконецъ нужно помнить, что продажа бракованныхъ овецъ 
и валуховъ составляетъ довольно существенную часть дохода 
отъ всего овцеводства и что овца средняго роста и кр^п- 
каго сложешя заслуживаетъ предпочтешя предъ овцею мел
кою, переразвитою или покрытою излишнимъ количествомъ 
складокъ кожи ®).

') Ни при какихъ обстоятельствахъ не можетъ быть выгоднымъ про
изводство высоко-тонкой шерсти, сортимента суперъ - электы или еще 
бод^е тонкой. Такое направлеше не оправдывается существующими на 
тонкую шерсть ценами и п'Ьтъ никакого основан1я думать, что положеи1е 
д-Ьлъ изменится, такъ какъ ири теперешнемъ усовергаенствован1и машинъ 
изъ шерсти сорта эленты можно произвесть наиболее тонкое сукно, какое 
теперь только приготовляется „Mitschke, der praktische Merinozuchter. S. 221.

’) Mitschke, der praktische Merinoziicther. S. 221 и отчетъ о съ'Ьзд'Ь 
овцеводовъ въ Харьков^. 1883 г., стр. 85.

'*) Доходъ отъ продажи валуховъ и бракованныхъ овецъ составляетъ 
около одной трети всего дохода отъ овцеводства.
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Нельзя не согласиться съ MH^Hiej^ Мичке Колланде, что 
ростъ и в'Ьсъ овцы нисколько не опред^ляютъ ея способно
сти къ пснользован1ю корма и откарыливан1ю и что эти осо
бенности выражаются исключительно сложешемъ животнаго 
и свойствами его кожи ’). При искусственномъ подбор^ въ 
овцеводств’Ь имеется почти всегда въ виду улучшить или 
исправить въ потомств'Ь недостатки матокъ соответствующими 
баранами. Вполне совершенныхъ животныхъ не существуетъ 
даже въ лучшихъ нлеыянныхъ овчарняхъ, а потому при пра- 
вильномъ подбор'Ь необходимо, чтобы баранъ былъ или во 
вс4хъ отношешяхъ лучше спариваемыхъ съ пимъ матокъ, 
пли только обладалъ т'Ьми достоинствами, которыхъ у ма
токъ н^тъ и которыя желательно пмЬть въ потомства. Въ 
т^хъ случаяхъ, когда матки по своимъ качествамъ прибли
жаются къ тину или идеалу, намеченному заводчикомъ, ба
ранъ должепъ обладать т'Ьми же качествами, чтобы такимъ 
образомъ закрепить ихъ въ потомства, какъ желательныя. 
Такое cnapHBanie называется однороднымъ или гомогеннымь. 
Въ противоположность этому, мы спариван1е животныхъ 
съ различными качествами или различныхъ типовъ назы- 
ваемъ гетерогеннымъ плп скреш,ивап1емъ въ заводскомъ смы- 
сле. Только тогда животное стойко передаетъ въ потомство 
свои особенности, когда оно произошло отъ сходныхъ между 
собою родителей и только такое животное им^етъ ценность 
въ глазахъ заводчика. Овцы, иолучепныя изъ заводовъ, въ 
которыхъ придерживаются этого способа paзвeдeнiя въ те- 
чеши н’Ьсколькихъ поколЬн1й, пр1обр'Ьтаютъ способность 
стойко передавать своп качества и таксяя особенность жи
вотнаго называется константностью или постоянствомъ въ 
унасл'Ьдован1п, а самые заводы уст ановивгиим ися  плп консо
лидированными  ’). Для консолидирован1я завода, какъ по-

Mitschke-Collan 1е, der praktische Merin izucliter. S. 238.
’) Констаптныыь или консолидированным ь заводомъ можетъ быть 

вся K i n — или происшед1п1Г1 въ пред1аахъ одного и того же типа, одной и 
той же породы или же п])оисшедш1п отъ скре.диван1я тииовъ пли породъ
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казшаетъ опытъ, достаточно 6 — 7 noKOJiHifi гомогеннаго 
спарпван1я п не мног1е случаи атавизма, которые наблю
даются во вновь возникшихъ заводахъ или типахъ овецъ, 
не им4югъ хозяйственнаго значен1я ‘). Понятно, что нри оди- 
наковоыъ качеств'Ь жпвотныхъ, то изъ нихъ будетъ для насъ 
дороже, которое произошло изъ бол’Ье стараго завода. Мы 
не отрицаемъ того, что продукты первыхъ даже генерац1й^ 
пропсшедп11е отъ разнороднаго снариван1я, ыогутъ хорошо 
унаследовать свои индувидуальныя особенности и что, съ 
другой стороны, бываютъ животныя, взятыя изъ старыхъ кон- 
солидированныхъ заводовъ, которыя обладаютъ слабою на- 
сл'Ьдственностш. Подобные факты известны каждому опыт
ному заводчику, но они составляютъ не болЬе какъ исклю- 
чеше, ни сколько не изменяющее общаго правила. При 
этомъ добавимъ, что консолидированные заводы только тогда 
HMfooTb значен1е, когда животное, выбираемое изъ этого за
вода, обладаетъ саможелаемыми качествами, или когда инду- 
впдуальныя качества его вполне отв^чають нашей цели. 
Хорогиее ироисхожденге не искупаетъ гыохихъ индивидуаль- 
ныхъ качествъ, такъ какъ всякое животное вернее всего пе- 
редаетъ свои собственные признаки п менЬе стойко особен
ности его предковъ. „Прежде всего, говоритъ Германъ Н а- 
туз1усъ, нужно принимать во вниман1е индувидуальныя ка
чества “ )̂.

„Если заводское животное плохо передаетъ свои каче
ства по наследству, то у него;

или нетъ техъ свойствъ, какими должно обладать за
водское животное вообще, пли как1я требуются отъ его по
томства —  заводчикъ ошибся при выборе въ определепш

между собою. Важно только, чтобы при посл’Ьдующемъ разведеп1н пре- 
слЬдовалась одна и таже ц^ль: cnapiiBauie иодобнаго съ подобнымъ и всЬ 
жнвотиыя, уклон[1вш1яся оть ц'Ьлей заводчика подвергались строгой вы- 
браковк4. Nathusius. 147.

') Nathusius, Viehzuclit und Rassenkentniss. 147.
Nathusiiis etc. 139.



1 1 2  V II.—  Б о н и т и р о и к а .

свойствъ родителей, онъ выбиралъ на основанхи поверхност- 
наго обзора, а не глубокаго yeiatAeHia;

или унасл-Ьдоваше плохо проявляется потому, что свой
ства отца не cooTBiTCTByroTb особенностямъ матери, потому 
что одно свойство уничтожаетъ или затемняетъ собою дру
гое, следовательно потому, что при спарпваши сделана была 
ошибка“ ‘).

Гомогенное спариваше, имеющее такое значен1е для пле- 
меннаго овцеводства, совс^мъ не необходимо для овцеводства 
шерстянаго, когда ц^ль разведен1я овецъ состоитъ въ полу- 
чен1и отъ нихъ шерсти п въ продаж^ валуховъ и браковап- 
ныхъ матокъ. Хотя и при разведен1и шерстяныхъ овецъ 
важна однородность стада и однохарактерность получаемой 
шерсти, но это можетъ быть также достигнуто гомогепнымъ, 
какъ и гетерогеннымъ спаривашемъ. Овцеводство можетъ быть 
неудовлетворительно но многпмъ причинамъ: или потому, что 
оно плохо велось, или потому, что направлен1е устарело и не 
отв4чаетъ пастоящимъ требован1ямъ. Въ этпхъ случаяхъ 
улучшен1е достигается всего быстрее скрещиван1емъ съ ба
ранами изъ другихъ заводовъ или тиновъ, ч-Ьмъ постепевнымъ 
улучшен1емъ въ пред^лахь того же стада или того же типа.

HcTopifl овцеводства уб’Ьдительнымъ образомъ нодтверж- 
даетъ снраведлевость этихъ взглядовъ. Скреш,иваше электо- 
ральныхъ овецъ съ баранами негретти и обратно въ значп- 
тельпой M ip i способствовало улучшен1ю н^мецкаго и авст- 
р1йскаго овцеводства, точно также, какъ теперь овцы рам
булье оказались весьма пригодными для скрещивашя съ пер
выми двумя типами )̂. Такимъ образомъ мы видимъ, что ге
терогенное спариван1е практиковалось и практикуется въ ши- 
рокихъ разм^рахъ при разведеши шерстяныхъ стадъ и этимъ 
обстоятельствомъ объясняется происхождеп1е такъ ^ зы в ае -

') Nathusius, etc. 145. Это особенно часто бываетъ, когда пресд-Ьдуются 
иесови4стимыя ц'Ьли: налр., тонпну и густоту шерсти съ большимъ ро- 
-стомъ, или густоту U массу шерсти съ высокою уравненностью ея и т. п. 

Mitschke, der praktische Merinoztichter. 235 u. 239.
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мой классной бонитировки, которая состоитъ собственно въ 
томъ, что вс^хъ матокъ стада д'Ьлятъ на нисколько групсъ 
(классовъ). Въ мелкихъ овчарняхъ съ уравненнымъ соста- 
вомъ матокъ можно удовольствоваться установлешемъ 3—4 
классовъ, въ овчарняхъ же крупныхъ или разнохарактер- 
ныхъ по составу приходится разбивать па 6— 8 и бол'Ье 
классовъ.

Переходя теперь къ описан1ю овецъ различныхъ классовъ, 
мы считаемъ нужнымъ заметить, что передъ бонитировкой 
сл-Ьдуетъ ежегодно взвешивать рунья, если не всего стада, 
то по крайней м^р^ барановъ и матокъ 1-го класса. Хотя 
в^съ руна и не р^ш аетъ вопроса о пригодности овцы, такъ 
какъ руно можетъ быть тяжело, а шерсть недоброкачественна 
и груба, по все таки списокъ в^са руньевъ матокъ и бара
новъ можетъ быть очень полезепъ для неопытнаго бонитера 
при подбор^ овецъ.

Классъ 1-й называется также нормальнымъ. Онъ состав
ляется изъ матокъ, наиболее соотв'Ьтствуюш;ихъ ц^ли овце
вода. Этотъ классъ разумеется будетъ различенъ въ зависи
мости отъ направлен1я въ овцеводстве. Но это различ1е огра
ничивается главнымъ образомъ шерстью, что же касается 
сложен1я, то при вс^хъ направлен1яхъ желательно, чтобы въ 
первый классъ попадали только животныя, нормально раз- 
витыя, съ хорошимъ строен1емъ грудной клетки, головы и 
конечностей (гармоничпыя). Въ последующ1е классы выби
раются матки, уклонивш1яся отъ класса нормальнаго. Для 
попиман1я характеристики этихъ классовъ нужно всегда 
иметь въ виду те  особенности, которыя характеризуютъ три 
паичаще встречаюш,1еся типы мериносовъ: негретти, электо- 
раль и рамбулье. Наблюден1е показываетъ, что каково бы 
не было направлеше стада, какъ бы строго не производи
лась браковка, но всегда будутъ проявлятся животныя, более 
или менее уклоняюш,1яся въ сторону какого нибудь изъ 
этихъ трехъ тиновъ. Уклонеше въ сторону 3-го класса или 
электоральнаго типа можно назвать также уклонен1емъ къ

КУЛБШОВЪ, овцкводство. 8
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нежности или переразвитости, а уклонеше въ сторону 2-го 
класса негретти,—  уклонен1емъ къ грубости сложен1я. Н а- 
конецъ, овцы и ягнята съ кр'Ьпкимъ сложен1емъ, но ред
кою шерстью, при удовлетворительномъ кормлеши въ моло- 
домъ возраст^, пр1обр'Ьтаютъ овруглыя формы и значительный 
ростъ; такимъ образомъ получаются животныя, нриближаю- 
щ1яся къ 4-му классу— рамбулье. Въ большинств'Ь случаевъ 
установ.!Г8н1е трехъ классовъ, помимо 1-го нормальнаго, внолн’Ь 
удовлетворяетъ ц'Ьлямъ подбора и бонитировк'Ь. Бонитировка 
матокъ или разд'Ьлен1е ихъ на классы производится разъ на 
всегда и на другой годъ таже матка уже не должна посту
пать въ бонитировку. Ш ерсть изменяется отъ кормлен1я или 
отъ того, что матки будутъ истощены въ течеши подсоснаго 
пер1ода и при вторичной бонитировка ея легко впасть въ 
ошибку. Такимъ образомъ, въ стад^, уже сортируемомъ, бони- 
тировк^ необходимо ежегодно подвергать только 2-хъ-л'Ьтнихъ 
матокъ, вновь ноступаюш,ихъ въ заводъ, старыя же матки 
остаются въ т^хъ же классахъ и просмотръ матокъ, бывшихъ 
уже въ случк^, необходимъ только для того, чтобы забрако
вать изъ нихъ старыхъ 6— 7-ми-л'Ьтнихъ животныхъ, слабыхъ 
или нотерявшихъ зубы. Посл-Ь того какъ всЬ матки разбиты 
по классамъ, имъ сл^дуетъ назначить барановъ. Д ля  класса 
перваго, нормальнаго назначаются и бараны болгье и ли  ме- 
нгье щиближ ающгеся къ нормалънымъ и притомъ абсолютно 
лучшге бараны. Для матокъ втораго класса, т. е. прибли
жающихся къ типу негретти, необходимы бараны крупнаго 
роста, съ хорошимъ сложешемъ, малымъ количествомъ брыжъ 
и жирнаго пота, иначе говоря бараны, которые сами 
приближаются по типу къ четвертому классу. Бараны пер
ваго, нормальнаго класса могутъ также служить для улуч- 
шен1я матокъ 2-го класса, но это возможно бываетъ только 
въ р4дкихъ случаяхъ, потому что хорошихъ и нормальныхъ 
барановъ имеется въ овчарняхъ всегда очень не много. Для 
матокъ 3-го класса, т. е. приближающихся къ электоральному 
типу, можно употреблять барановъ сгущающихъ руно съ
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ПЛОТНОЮ кожею, хорошею оброслостью и сильною шерстью, 
т. е. барановъ 2-го класса или же барановъ 1-го класса, 
наклонныхъ ко 2-му классу. Для матокъ 4-го класса, т. е. 
р'Ьдкошерстныхъ, длинношерстныхъ и крупныхъ (рамбу.зье) 
желательны бараны хорошаго роста, съ густою шерстью и

л. в.

Фиг. 5 1 .—  Татуирные инструменты: А. Обыкновенныйг-В. Татуирный револьверъ
Бекера.

сильнымъ волосомъ, съ двумя или тремя складками на ше*. 
иначе говоря, необходимъ баранъ 1-го класса, им'Ьюш,1й на
клонность ко второму классу. Такимъ образомъ мы видимъ, 
что за исключен1емъ перваго класса, во всЬхъ трехъ осталь- 
ныхъ ведется гетерогенное снариван1е. Въ т^хъ случаяхъ, 
когда овцеводъ не желаетъ затрачивать денегъ на покупку
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племянныхъ барановъ, то онъ долженъ позаботиться объ 
основаши собственнаго племяннаго стада. B c i  матки перваго 
класса, или лучш1я изъ нихъ могутъ служить матер1аломъ для 
такого племяннаго разсадника; въ этомъ случай не сл^дуетъ 
спускать одновременно всЬхъ барановъ съ группою матокъ, 
для нихъ пазначенныхъ, какъ это д'Ьлается при классномъ 
спариван1и, а лучше применять ипдувидуальное спарива- 
Hie, которое быстрее способствуетъ искоренен1ю отд’Ьльныхъ 
пороковъ, свойственныхъ маткамъ; къ индувидуальному же 
cnapHBaniro приб4гаютъ также во всЬхъ племянныхъ овчар- 
няхъ.

Для правильпаго веден1я бонитировки въ племянныхъ 
овчарняхъ необходимо; во первыхъ, пумерац1я всЬхъ овецъ и

во вторыхъ, племянныя книги или 
бонитировочныя записи. Нумерац1я 
овецъ ведется при помощи особаго 
татуирпаго инструмента, которымъ 
отбиваются цифры на внутренней 
безшерстной поверхности уха. Про
изводится эта опе])ац1я сл'Ьдующимъ 
образомъ: острыми кончиками, встав- 
ленныхъ въ татуирныя щипчики, 
буквъ нрокалываютъ кожицу вну
три уха и тотчасъ же втираютъ въ 
ранку голландскую сажу, разведен
ную въ спирт^. Прочность постав- 
леннаго такимъ образомъ номера 
зависитъ не только отъ д'Ьйств1я 
щипцовъ, по еще въ большей сте

пени отъ тщательности втиран1я въ ранку сажи. Нумерацш 
овецъ можно также произвести нав'Ьшивашемъ имъ на шею 
или на уши нумеровъ, выбитыхъ на деревянныхъ или же- 
стяныхъ нластинкахъ, но это не совс'Ьмъ удобно: пластинки 
теряются да и м'Ьшаютъ при стрижк'Ь. Ягнятъ можно ну
меровать уже на 5 нед'Ьл'Ь ихъ жизни, а чтобы не nepeM i-

Фиг. 5 2 .—  Щ ипцы для насЬчекъ 
со вставною р’Ьжущею частью.
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шать ихъ до татуировки, имъ краскою выставляютъ номера 
на спин'Ь. Наконецъ можно еще переномеровать овецъ при 
посредств’Ь щипцовъ, д'Ьлающихъ насЬчки на краяхъ ушей 
(фиг. 52). Если племянное стадо закладывается вновь, то 
номера ставятся нодрядъ съ перваго, при чемъ желательно 
также обозначать годъ рождешя овцы. Ягнокъ, баранчикъ 
или матка, получаетъ на ушахъ фамильный номеръ или но- 
меръ его матери; если отъ матки родились два ягненка 
одного и того же пола, то они получаютъ еще подномера. 
Такъ нанрим'Ьръ отъ матки № 152 первый ягнокъ получитъ 
въ ушахъ м^тку 152 *. (Смотри фиг. 53).

Записи или заводск1я книги должны им^ть приблизи
тельно следующую форму:

.V
н атв р и .

БОНИТИРОВКА
ОВЦЫ.

№  н аз- 
н&чен1я 

дня
СЛуЧЕЯ
барана .

чан1Я. ;.

I Б онж тн- 

р о вва
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Овцеводъ или бонитеръ обозначаетъ въ книг^ не только 
№ барана, который назначается для матки, но записываетъ 
также и подробную бонитировку самой матки. Это д'Ьлается 
для того, чтобы въ случай смерти барана, бонитеръ, руко
водясь означенною записью могъ назначить матк^ другаго 
барана. Въ конц'Ь книги записывается бонитировка всЬхъ 
племенныхъ барановъ. Чтобы упростить записываше и об
легчить самую работу бонитировки, придумали особые, такъ

Фиг. 5 3 ,— НасЬчки изображаю тъ числа, поставленныя противъ 
каждой изъ нихъ.

называемые, бонитировочные ключи. Для примера мы пред- 
лагаемъ нисколько измененный ключъ бонитера Шмидта изъ 
Ошатца, ключъ, оказавш1йся на практик-Ь очень удобнымъ.

1) Тонина шерсти.

раа — суперъ-электа и первая электа.
1““ — вторая электа.
Р  — прима.
1*'’ — секунда.
I '’ — терц1я.
При бонитировке камвольныхъ стадъ можно довольство
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ваться тремя подразд’Ьлен1яыи, обозначая ихъ какими угодно 
буквами.

2) Свойства шерсти, наружный штапель, благородство
и dpytin качества.

-)- -f- +  или t t t — нормальное cxpoenie штапеля и вер
ность ИЗВИТКОБЪ.

— |- ИЛИ f t — шерсть мен^е добротная.
-|------ плохая шерсть.

3) Соотногиете между длиною и густотою шерсти {су
конная, гитофная и камвольная).

1 — суконный характеръ шерсти.
2 — камвольный характеръ.
1— 2 — преобладан1е густоты надъ длиною.
2— 1 — нреобладаше длины надъ густотою.

4) Формы тгьла.

Vs озпачаетъ нормальное строеше Tfcia (средн1й ростъ, 
хорошее сложеше и пр.).

‘/в и Vs—уклонен1е въ сторону переразвитости, малый 
ростъ.

Vs и Ye— уклонеше къ формамъ грубыхъ и крупныхъ 
мясныхъ животныхъ.

5) Ыпжность и грубость конституцш, рыхлость и плот 
ность кожи.

е передъ восьмыми, т. е. е ^/g озпачаетъ благородство 
животнаго, тонкую кожу.

е посл4 восьмыхъ— Vs е озпачаетъ грубость животнаго, 
толстую кожу.

е е— овца крупнаго роста, плотная средней тонины
кожа (нормальная для шерстяныхъ овецъ).

е — переразвитое животное съ очень тонкою кожею, 
красными ушами и углами глазъ.
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ys е — грубое или ординарное животное, съ массивною 
сильно брыжастою кожею.

6 — рыхлая и тонкая кожа.
Ys е — рыхлая и толстая кожа.

6) Оброслостъ жтотнаго, какъ признакъ густоты шерсти.

При онред'Ьлеши густоты шерсти нужно руководство
ваться, главнымъ образомъ количествомъ, длиною и харак- 
теромъ шерсти на локт4 и брюх4, а также оброслостью ко
нечностей и головы.

ЬЬ— полная оброслость головы, ногъ и брюха.
ЬЬ— выдаюш,аяся оброслость.
ЪЪ— хорошая оброслостъ брюха и локтя, но плохая об

рослость головы.
Ь— недостаточная оброслость, маркиртная шерсть на брюх^

и ЛОКТ’Ь.
Ъ— очень плохая оброслость,— нитка на брюх'Ь и локт'Ь.

1— овца 1-го класса 

12£Ь „ 2-го „

12£Ь „ 3-го „

1121 „ 4-го „

7) Классы овцы.

Такъ какъ встречаются животныя, 
по своимъ качествамъ стоящ1я между 
двумя классами, то ихъ классъ можно 
обозначить такъ: 1— -2^ 1 2 1  112.

j^ 2 n a —П. J^2nn — 3 . — 4 Ц  X  Д

Если овца типична для своего класса, но по качествамъ не 
вполн'Ь удовлетворительна, то вместо 1— ставятъ 1“ , вме
сто 1 “̂" — 1 "̂ и т. д. 1'*“ и 1^”.

8) Заводское достоинство животнаго и ли  гармоничность
въ слож енш его.

Заводское достоинство животнаго определяется совокуп- 
ност1ю вс^хъ хорошихъ качествъ, т. е. качествомъ и коли- 
чествомъ шерсти, при соотв’Ьтствуюш;емъ типу сложеши и p o c ii . 
ООО ООО — ВПОЛН'Ь гармоничное животное (выдаюш,ееся).
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мен^е и мен^е гармоничныя овцы, а овцы озна- 
ченныя 00 и о обыЕновенно поступають въ бракъ, 
и изъ племеннаго стада въ шерстяное.

9) Свойства извитости шерстяныхь косичекъ.

Or (original)— Ясная извитость въ слабой степени.
Ог-|----- Бол'Ье р'Ьзко выраженная извитость— маркиртность.
O r—  Мало зам'Ьтная извитость или струйчатая извитость, 

которая бываетъ только у штофныхъ и суконныхъ шерстей.
К г— К реповое CTpoenie.
f— Сильно переизвитая.
ff— Еш,е сильнее переизвитая.
Zw— Нитка.
O rd.— Ординарная шерсть, грубая и неверно извитая.

10. Уравненность руна.

и— неуровненность на ляшкахъ, холк4, ше4 и т. д.
а— полная уравненность.
аи, иа— среднее между ними.
Приведемъ прим'Ьръ боннировки овецъ при штофномъ на- 

нравлен1и овцеводства.
1  ̂ t t t  1— 2 е bb 1"“ ООО ООО or. а (для 1-го класса).
Бонитировка овцы перваго класса: шерсть сортимента 

примы, штапель закрытый, шерсть густая и средней длины 
( Г / i — 1 ' / 2  вер.), благородная; довольно крупный ростъ овцы, 
хорошая оброслость; 1-й классъ,— внолн'Ь годное на племя 
животное; шерсть съ струйчатою извитостью, уравненное 
руно.

1“Ъ f f  ±  7в J  ЬЬ 1^” 0000 ord. u ‘). (Для 2-го класса).

')  П ри м еры  бонитировки 2, 3 и 4-го кдассовъ  п р едставл яю тъ  овецъ  
съ довольно вы раж ен ны м и  порокам и своего м а с с а .
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Бонитировка овцы 2-го класса: шерсть грубая, сортимента 
секунды,— штапель широк1й или пустой,—  руно густое съ 
брыжами; ростъ средн1й или даже малый; грубость кожи и 
костяка; оброслость удовлетворительная, ляжки очень грубыя 
и вообш,е руно неуравненное.

1“  f t  1 1  7в ± 1 ® ” 0000 ог-|—(-а (для 3-го класса).
Бонитировка овцы 3-го класса: шерсть очень тонкая,— 

вторая электа,—  наружный штапель удовлетворительный, 
шерсть короткая, не достаточно густая съ наклонностью къ 
нереизвитости, тонкая и нисколько рыхлая кожа,—  ростъ 
небольшой, оброслость на голов’Ь, лопатк'Ь и брюх^ недо
статочная, извитость ясно выраженная,— хорошая уравнен- 
ность

1 аъ I I  2 ^  ^8 ±  1“  ̂ 0000 ог—иа (для 4-го класса).
Бонитировка овцы 4-го класса: тонина— секунда, шерсть 

длинная, но р'Ьдкая, кожа толстая, но рыхлая; оброслость, 
особенно на 6proxi, недостаточная; шерсть съ плоскими ду
гами; уравненность средняя.

Бонитировка ягнятъ.

Какъ въ племенныхъ, такъ и въ шерстяныхъ овчарняхъ 
необходимо изъ всЬхъ ягнятъ-баранчиковъ отобрать лучшихъ 
для завода. Отобраннымъ баранчикамъ рубятъ хвосты, а 
остальныхъ кастрируютъ и во многихъ овчарняхъ хвостовъ 
у посл'Ьднихъ не рубятъ, чтобы потомъ легче было отличать 
въ стад!} валуховъ отъ м атокъ .').

Бонитировка или оценка ягнятъ производится въ возра-

*) В ъ  К убанской  области овцеводы  пе р убятъ  хвостовъ  даж е у матокъ^ 
так ъ  к а к ъ  считаю тъ , что в ы р о стаем ая  на  хвостФ ш ерсть приноситъ  н е к о 
торый доходъ.—Н о при  этомъ нуж но помнить, что  производство этой ш ер
сти стоитъ  столько^же корм а, к ак ъ  производство того ж е к оличества  ш ер 
сти  доброкачественной , а  меж ду т'Ьмъ ш ерсть съ хвостовъ  ц ен и тся  весьм а 
низко. K poM i того н а  XBOCTi'скоп ляется  грязь и навозъ , м’Ьшающ1й иногда 
д в и ж е н ш  овцы  и пачкаюш,1й соски вымени; навозъ , поп адая ягноку  въ 
ротъ и пищ еварительную  полость вредитъ  здоровью  его.



CTi 4— 6 недель. Раньше производить эту операц1ю не сл'Ь- 
дуетъ, такъ какъ до 4 нед'Ьль еще не выяснились качества шер
сти и сложешя; позднее же не сл-Ьдуетъ производить ее по той 
причин^, что ягненокъ т'Ьмъ лучше переноситъ кастрацш , 
ч^мъ онъ моложе. Одновременно съ баранчиками отрубаютъ 
хвостъ и ягнятамъ— маткамъ. Операц1я эта, равно какъ и 
кастрац1я съ усп^хомъ д'Ьлается каждымъ овчаромъ, а по
тому не заслуживаетъ описап1я. Можно только посов^тывать 
рубить хвосты возможно короче, такъ какъ къ шерсти хво
ста пристаютъ экскременты и грязь, портящ1е шерсть и м^- 
шающ1е движенш овцы. Отобранные и предназначенные въ 
заводъ баранчики кормятся лучше другихъ ягнятъ, имъ по
лезно давать даже немного овса, отрубей или жмыхъ. Уже 
на основанш этого бапитировка баранчиковъ представляетъ 
операцш  весьма важную, такъ какъ кормить иптензивно вс4хъ 
ягнятъ для хозяина невыгодно; къ тому же овцеводъ при 
изв'Ьстной опытности въ состоянш почти безошибочно изъ
4— 6 нед'Ьльныхъ ягнятъ отобрать вс4хъ лучшихъ. Можетъ 
случиться, что, даже при тщательной и ум'Ьлой eonnTnpoBKi, 
некоторые изъ отобранныхъ баранчиковъ окажутся впосл'Ьд- 
CTBin средними и даже плохими ’), но въ разрядъ т'Ьхъ, ко
торые забракованы (валухи) не долженъ попасть ни одинъ 
ягнокъ сколько нибудь выдающ1йся. Н а случай смерти или 
изм’Ьнеп1я къ худшему н4которыхъ изъ отобранныхъ баран
чиковъ, сл'Ьдуетъ, чтобы количество ихъ превосходило въ 
двое или въ трое количество бараповъ, нужныхъ для овце
водства; въ племенныхъ овчарняхъ оставляютъ столько бара- 
новъ, ско.1ько пад'Ьются продать, при чемъ это отношеше 
определяется д'Ьйствительнымъ качествомъ овчарни, ея репу- 
тащей и спросомъ. Кром^Ь всего сказаннаго просмотръ ягнятъ 
баранчиковъ и ярочекъ и особенно получепныхъ отъ ручнаго 
спуска или индивидуальпаго спариван1я им^етъ огромное
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' )  Б олезн ь , плохое кормлен1е и другая услов1я ыогутъ изм ени ть даж е 
ягн я тъ , подаю щ ихъ наибольш 1я надеж ды .
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значен1е для р е ш е т я  вопроса о правильности пазначен1я и
о достоинств'Ь племянныхъ барановъ, объ ихъ сил'Ь унасл'Ь- 
довашя и способности передавать или друпя качества. 
При бонитировк'Ь ягнятъ самыми существенными статями явля
ются Еостякъ и кожа. У хорошаго ягненка голова до.!1жна 
быть крупная, округлая, нисколько даже горбоносая, безъ 
утонен1я лицевой части и съ ушами большими и толстыми 
(бархотистыми). Ягнята съ красными и маленькими ушами и 
узкимъ носомъ не об'Ьш;аютъ ничего хорошаго. Костякъ ногъ, 
особенно переднихъ не мен^е важенъ, ч'Ьмъ голова. Ж ела
тельны возможно толстыя, коротк1я ноги и преимущественно 
сл'Ьдуетъ обращать внимаше на толщину берцовой кости подъ 
кол'Ьномъ. Оброслость ногъ и головы зам'Ьтны уже у ягнятъ; 
если конечности, носъ и лобъ покрыты блестящимъ корот- 
кимъ волосомъ, то это в'Ьрный признакъ плохой оброслости. 
Что касается кожи, то у ягнока требуется значительно бо.1ьше 
<“кладокъ, ч'Ьмъ у взрослой овцы; отъ ягнока съ гладкою 
кожею нельзя ожидать густой шерсти. У ягненка желательно 
вид'Ьть складки, покрытыя мелкимъ завитымъ штапелемъ, 
даже, по всему туловищу; излишнее количество ихъ и осо
бенно складокъ морщинистыхъ по вс'Ьмъ направлен1ямъ (по- 
перечныхъ и продольныхъ) тоже сл’Ьдуетъ избегать; так1е 
ягнята обыкновенно переразвиты. Пушокъ или ягняч1Й во- 
лосъ на спин'Ь и голов'Ь даже желательно видеть у ягнока; 
грубый, собач1й волосъ говоритъ за грубость шерсти и рых
лость кожи, Пухъ ягнятъ выпадаетъ очень скоро и руно де
лается чистымъ.

Различаютъ два главные способа случки: классную и руч
ную. При классной случк^ пазначенныхъ барановъ прямо 
яускаютъ въ стадо матокъ и оставляютъ тамъ около месяца. 
При ручной случк^ необходимъ пробный баранъ, который 
пускается BM^CTi съ матками. На каждыхъ 50 — 60 матокъ 
полагается одинъ пробникъ. Пробному барану подвязываютъ 
подъ брюхо фартухъ. Важно, чтобы пробный баранъ былъ 
деятельный, энергичный самецъ, съ развитою половою спо
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собностью. Ту матку, которая позволяетъ себя покрывать и 
обнаруживаетъ признаки горячности, берутъ изъ стада и 
отводятъ въ пом'Ьщен1е, гд'Ь производится случка. За дМ ст- 
в1емъ пробнаго барана необходимо сл'Ьдить, для чего при 
стад4 матокъ долженъ находиться одинъ изъ овчаровъ. Го
рячность продолжается у овцы отъ 24 до 36-ти часовъ и 
снова возобновляется чрезъ 2 — 3 недели, если матка не 
приняла.

Пом'Ьщеше для случки должно находиться по близости 
отъ стойлъ для племянныхъ барановъ. Бонитировочная за
пись и номеръ овцы легко указываютъ, какимъ бараномъ 
должна быть покрыта матка. Вполн'Ь достаточно матку по
крыть одинъ разъ, носл-Ь чего барана отводятъ въ овчарню 
и зам'Ьчаютъ въ племянной записи день случки. Въ одинъ и 
тотъ же день баранъ можетъ покрыть трехъ матокъ и только 
при особенномъ здоровьи и хорошемъ кормлен1и можно до
пускать къ нему 4-хъ матокъ. Вообще же считаютъ, что при 
четырехнед'Ьльномъ пер1од4 случки, на сильнаго и кр^н- 
каго барана можно назначить отъ 80 до 100 матокъ, если 
случка ведется ручная и 30—40 матокъ при классной случк'Ь. 
Данныя, онубликованныя код1мисс1ею по изсл'Ьдован1ю совре- 
меннаго состоян1я овцеводства показываютъ, что въ Poccin 
въ большей части овчарень на одного барана дается 20— 30 
матокъ, а въ южныхъ, среднихъ и черноземныхъ губерн1яхъ 
и въ Ц. Польскомъ—отъ 30 до 50-ти. Что касается возра
ста, въ которомъ баранъ можетъ идти въ случку, то пола- 
гаютъ, что раньше IV 2 • '̂Ьтъ къ нему не сл'Ьдуетъ припу
скать матокъ, по даже въ этомъ возраст^ нужно беречь силы 
молодаго барана и назначать ему лишь очень ограниченное 
число матокъ (10 и.™ 15). Для здоровья барана лучше, если 
его раньше двухъ л'Ьтъ не пускаютъ въ случку, но заводчику 
обыкновенно бываетъ интересно проследить силу насл-Ьдст- 
венной передачи молодыхъ барановъ, почему отъ нихъ ста
раются получить ягнятъ возможно раньше. Матокъ не сл^- 
дуетъ припускать раньше достижен1я ими 2— 2 ^  ̂ л^тняго
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возраста ’)• Бол^е или мен'Ье значительный процентъ матокъ 
совершенно не нринимаетъ барановъ, а часть матокъ не ста
новится суягными носл'Ь случки; общее количество этихъ ма
токъ называется холостымъ или яловымъ стадомъ. Данныя 
KOMMHCcin по изсл'Ьдовашю овцеводства въ Россш таковы: въ 
С^веро-Западныхъ губерш'яхъ остаются холостыми отъ 5 до 
ю у о  матокъ, въ юго-западныхъ губерн1яхъ, въ южномъ рай- 
он^ и въ центральныхъ черноземныхъ губерн1яхъ отъ 6 до 
10®/о; въ Царств'Ь Польскомъ отъ 10 до 20* /̂о-

Составъ стада сильно колеблется въ зависимости отъ раз- 
личныхъ нричинъ, какъ то: отъ числа матокъ, назначаемыхъ 
на однаго барана, отъ процента яловости матокъ, отъ на- 
правлен1я въ овцеводства и наконецъ отъ процента отхода 
ягнятъ и овецъ отъ различныхъ болезней; поэтому строго 
опред'Ьленныхъ цифръ мы дать не можемъ и ограничиваемся 
т'Ьмъ, что приводимъ данныя коммисс1и по изсл'Ьдовашю 
овцеводства въ Россш:

С ^в.-Зап адн . Ю го.-Западн. Ю ж ны я и степ- Г убернш  Ц ар-
губерн1и. губерн1и. чернозеы -

вы я . ства  Поль

Барановъ . 0,бО/о 1,76 Vo з7о
Матокъ . . 26— 30 33,72 44 35
Валуховъ . 23— 25 28,56 24 24
Ягнятъ 2 л. 20— 22 15,86 1

29
22

1 г. 22 20,10 J 24

Выборъ времени для случки и ягнежя.

Время случки существеннымъ образомъ зависитъ отъ того, 
въ какомъ м'Ьсяц'Ь желаютъ получить ягнятъ. Нельзя отрицать 
того, что при осенней случк'Ь процентъ яловыхъ матокъ бу- 
детъ наименьш1й; такъ какъ половое возбуждеше овецъ силь-

') Mitschke, 272. Въ т^ х ъ  овчар н ях ъ , гд'Ь сущ ествуетъ  трабер ъ  плн 
сп п н н ая  сухотка  баран овъ  и м атокъ  ни въ  каком ъ  случай не сл'Ьдуетъ 
случать раньш е 2 п.ти даж е 2'/2 л^тъ .
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Hie всего проявляется осенью; но искусственныя услов1я, въ 
которыя поставлена домашняя овца, даютъ намъ возможность 
сообразоваться съ выгодами того или другаго ягнешя и пере
носить случЕу и ягнеш е на какое угодно время года. Выборъ 
времени ягнен1я зависитъ отъ:

1 ) вл1яш я времени года на успешное развит1е ягнятъ,
2 ) времени продажи шерсти на рынк4,
3) отъ хозяйственныхъ соображешй, касающихся корм-

лен1я матокъ и ухода за ними во время ягнен1я.
Беременность овцы продолжается въ среднемъ 5-ть м^- 

сяцевъ или 152 дня. Г. Натуз1усъ приводитъ сл4дуюпця дан- 
ныя на счетъ продолжительности суягноети у матокъ раз- 
личныхъ породъ: мериноса— 150,3 дней, соусдоуна— 144,2 
дня; ’ /4 кровныя соусдоуны-мериносы 146,3 дня; метисы кров- 
ныя соусдоуна и ' / 4  кровныя мериносы 145,5 дня; ме
тисы ■’/ кровныя соусдоуна и Vs кровн. мериносы 144,2 дня. 
Какъ видимъ продолжительность беременности меньше у ско- 
росп'Ьлыхъ, ч'Ьмъ у поздносп'Ьлыхъ породъ.

Различаютъ ягнен1я: весеннее, осеннее, зимнее и л'Ьтнее. 
Больш ая часть ягнетй въ Россги приурочивается къ веешь, 
какъ показываютъ приведенныя данныя. Изъ числа всЬхъ 
ягнешй на весеннее приходится въ южномъ район^ 8 8 , 2 “/о; 

въ Ц. Польскомъ 55,71®/о, а въ остальной Россш 63‘7о. Изъ 
трехъ весеннихъ м4сяцевъ, какъ показываютъ данныя, со- 
бранныя изъ 360 овчарень, наибольшее число ягнен1й при
ходится на апрель и май, т. е. 33"/о; на мартъ 29"/» и 
19“/д ш нь.

Весеннее ягненге въ март^, апр'Ьл'Ь и ма^ считается наи
более удобнымъ, почему и встречается наичаш;е ни только 
въ Poccin, но и заграницей ‘). М атка ко времени стрижки 
является объягнившеюся, что очень важно, ибо беременную 
матку стричь неудобно, ягнята получаются xopouiie, потому

') Menzel etc.



что матка BCKopi посл'Ь ягнен1я переходитъ на подножный 
кормъ и хорошо кормитъ ягненка.

Лучше, если ягнен1е будетъ происходить не мен^е, ч'Ьмъ 
за м'Ьсяцъ до выгона овецъ на пастбище, такъ какъ недавно 
еще объягнивш1яся матки плохо переносятъ pfoKifi переходъ 
отъ зимняго къ л’Ьтнему кормдешю, да и ягнята страдаютъ 
отъ холода. Неудобство посл'Ьдняго времени ягнеш я заклю
чается еще въ томъ, что при ягнен1и овецъ на пастбищЬ 
потребны будутъ лишшя рабоч1я руки для подбиран1я яг- 
нятъ и отвозки ихъ въ овчарню. Весеннее ягнен1е, при со- 
блюден1и названнаго услов1я требуетъ наименьшихъ затратъ. 
такъ какъ кормящ1я своихъ ягнятъ матки на пастбищ’Ь на- 
ходятъ почти весь нужный для нихъ кормъ.

Зимнее ягненге въ декабре, январ'Ь, феврале неудобно 
т'Ьмъ, что матокъ впродо.1жен1и 3— 4 м^сяцевъ приходится 
кормить хорошо, а это при дороговизн^ или недостатк'Ь су- 
хаго корма невыгодно и-ии вовсе невозможно. Дал'Ье, зимнее 
кормлен1е требуетъ большаго пом'Ьщен1я, —  овчарни должны 
быть теплы (съ потолкомъ), навозъ убранъ и т. д. Выгодно 
зимнее ягнен1е т'Ьмъ, что выращиваше кр'Ьпкихъ, здоровыхъ 
ягнятъ легче всего достижимо при немъ, такъ какъ пра
вильный уходъ за ягнятами и ихъ матками въ овчарн'Ь зна
чительно облегчается; кром^ того, ягнята усп’Ьваютъ вполпЬ 
окр'Ьпнуть до выгона ихъ на пастбище; но случка и кормлеше 
матокъ сопряжено при этомъ съ некоторыми затруднен1ями. 
Въ племенныхъ овчарняхъ чаще всего приб'Ьгаютъ къ зим
нему ягненш .

Лтьпгнее ягнетв приходится на 1юнь или начало 1юля, 
бол'4е позднее ягнен1е неудобно, такъ какъ случка пришлась бы 
на мартъ, когда матки, всл4дств1е близости весны и длинной 
на нихъ шерсти слабо обнаруживаютъ похоть, а бараны по 
Т'Ьмъ же причинамъ плохо кроютъ. Въ январ'Ь и феврале 
бараны кроютъ лучше, но матки приходятъ въ охоту хорошо 
только въ томъ случай, если вполн-Ь защищены отъ сильной 
въ это время стужи. Къ главн^йшинъ удобствамъ лЬтняго
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ягнешя нужно причислить его дешевизну, какъ потому, что 
матки нахпдятъ ce6 i достаточный кормъ на пастбищ^, такъ 
и по той прпчин’Ь, что подсосный пер1одъ в4 это время мен^е 
всего отражается на количеств^ и качеств'Ь шерсти. Onacenie, 
что котпнмъ маткамъ можетъ повредить мытье па нихъ шер
сти и стрижка, не им'Ьетъ осповашя; опытъ показываетъ, что 
несчастныхъ случаевъ не бываетъ, если только стричь овецъ 
осторожно. Наконецъ ягнята, рожденные л'Ьтомъ, не стра- 
даютъ отъ многихъ болезней, вызванныхъ простудою и пло- 
химъ кормлеп1емъ матокъ, какъ то: поносомъ, параличемъ и др. 
бол'Ьзиями, весьма нередкими при весепнемъ и зимпемъ ягпен1и.

Осеннее ягненге очень хорошо отзывается въ первое время 
какъ па матк^, такъ и на ягнок'Ь, но впосл'вдств1и ягнята 
за то страдаютъ т'Ьмъ сильнее отъ перехода съ пастбищнаго 
на зимнее, сравнительно скудное содержап1е. Кром'Ь того, 
уходъ за ягнятами и пхъ матками весьма хлопотлпвъ при 
осеппемъ ягненш; почему оно у насъ въ это время не про
изводится, но во Франц1и осеннее ягнеше преобладаетъ.

Кром'Ь перечислепныхъ выше ycлoвiй на выгодность того 
И.1И другаго времени ягнен1я вл1яетъ сравнительный отходъ 
ягнятъ, родившихся въ различные пер1оды года. Данпыхъ 
относительно этого почти н'Ьтъ и мы принуждены довольство
ваться сообщеп1емъ зд'Ьсь относительной смертности ягнятъ 
различныхъ ягпен1й для одной изъ овчарень Самарской гу- 
6epnin:

Смертность въ °/о ко всему количеству ягнятъ.
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1874 г. 1875 г. 1876 г. 1877 г. С реднее.

Январь . . . . 5 ,8 5 ,8 5 ,4 3 ,6 5

Февраль . . . . 4 ,7 1 2 .4 1 0 ,7 8 ,9 9

Мартъ . . . . 8 ,2 9 ,5 1 6 ,0 1 8 ,6 1 3

Наибольшее количество ягнятъ погибаетъ отъ повальпаго 
поноса. Пзъ т? блицы видно, что наименьшая смертность вы- 
падаетъ па январь. По Менцелго, ягнята при л'Ьтнемъ яг
ненш еще меньше страдаютъ отъ поноса и другихъ особенно 
простудныхъ бол’Ьзпей, почему онъ л'Ьтнему ягнешю даетъ

КУЛЕШОВЪ. ОВЦЕВОДСТВО. ^
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предпочтете, т^мъ бо.'1'fee, что оно самое дешевое. Суягныя 
и объягнивш1яся матки требуютъ тщательнаго и еще бол'Ье 
хорошаго кормлен1я. Особенно нужно остерегаться скармли- 
ван1я въ это время недоброкачественнаго корма, который мо- 
жетъ вызвать даже смерть плода и выкидышъ. Суягныхъ ма- 
токъ нужно кормить обильно и постепенно увеличивать дачу 
по м'Ьр'Ь приближен1я къ концу суягности, но съ другой сто
роны нужно остерегаться, особенно въ п.чемянныхъ овчар- 
пяхъ, чтобы не перейти въ крайность; лучше кормить ма- 
токъ нисколько скуднее, ч^мъ дать имъ разжиреть,— ибо 
слишкомъ тучныя матки никогда не нриносятъ большихъ, 
здоровыхъ и KpinRnXb ягнятъ.

Часто передъ самымъ ягнен1емъ у овецъ вымя отекаетъ и 
даже воспаляется отъ переполнен1я его молокомъ— тогда нужно 
овцу отдаивать; отдаиван1е необходимо и въ томъ случа'Ь, 
если матка посл'Ь обкота даетъ больше молока, ч4мъ сколько 
его необходимо для прокормлешя ягнока; прпчемъ излишекъ 
молока разстраиваетъ его пищевареше. Сажан1е матокъ на нЬ- 
сколько дней посл'Ь обкота въ особыя кл’Ьтки бываетъ очень 
полезно въ томъ смысл'Ь, что ягнокъ привыкаетъ къ матери 
и не рискуетъ потерять ее въ обтцемъ стад'Ь. Кл4тки дела
ются изъ р^шетокь въ V /^  аршина длины, которыми отде
ляется какой нибудь уголокъ общаго помещен1я,—  или же 
решетки ставятся вдоль ст4ны овчарни.

Отнят1е или отъемъ ягнятъ отъ матерей можно произво
дить въ два пр1ема: сперва отд'Ьляютъ самыхъ раннихъ и 
кр4нкихъ ягнятъ, а потомъ, когда бол'Ье слабые позднячки 
усн^готъ нисколько окрепнуть, ихъ тоже отнимаютъ. При- 
ступаютъ къ отнят1ю не раньше З '/г , а чащ,е на 5-мъ месяце 
возраста ягненка. Чтобы ягнокъ легче отвыкъ отъ матери, 
его еще недели за дв^ до отнят1я ежедневно отгоняютъ въ 
особое пом'Ьщен1е и тамъ кормятъ отдельно отъ матери.
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VIII. Еормлете овецъ и уходъ за ними.

Овца принадлежитъ къ отряду жвачных'ь, къ живот- 
нымъ съ хорошо развитымъ пищеварительнымъ аппаратомъ, 
почему легко извлекаетъ нужныя для своего прокормлен1я 
питательныя вещества изъ грубыхъ, объемистыхъ кормовъ. 
Всякому изв-Ьстно, что мериносовую овцу въ случа’1 крайности 
можно продержать всю зиму на одной яровой солом'Ь и если 
прибавить къ соломЬ некоторое количество сЬна, то овцы 
могутъ быть въ весьма сносномъ т'Ьл’Ь. Отсюда сл'Ьдуетъ, что 
грубые корма наиболее соотвЬтствуютъ природ^ овцы и на 
эти корма нужно смотреть, какъ на фундаментъ при какомъ 
бы то ни было зимнемъ кормлеши овецъ. Вл1яше сбна на 
шерстопронзводительность овцы было изсл'Ьдовано опытнымъ 
путемъ, причемъ оказалось, что для овецъ сЬно трудно за
менимо другими кормами (напр, соломою и корнеплодами) и 
что вообще сЬно, съ небольшою прибавкою концетрирован- 
ныхъ кормовъ доводитъ шерстонроизводительность овцы до 
наивысшаго предала. Что касается количества грубыхъ кор
мовъ, которое необходимо для поддержашя полезной произ
водительности овцы на желаемой высот^, то сч^аю тъ  задачу 
сЬна въ количеств^ ' /зо живаго в^са овцы внолн-Ь нормаль- 
нымъ oтнoпIeнieмъ. Мичке-Колланде рекомендуетъ давать хо- 
рошаго сЬна V i s  до ‘ /зо  отъ живаго в4са овцы. Понятно, ко
личество это прежде всего зависитъ отъ качества самаго с^на 
и отъ того, какому роду овцы оно задается. Такъ, барановъ 
и ягнятъ нужно держать нисколько лучше матокъ, мясную 
овцу лучше шерстяной и т. д. Шерстной тонкорунной овц^ 
сл-Ьдуетъ давать ноддерживающ1й кормъ, такъ какъ интензив- 
наго кормлешя она не оплачиваетъ. Произведенныя съ этою 
ц^лью опыты показали, что излишекъ корма увеличиваетъ 
живой вжъ овцы и количество жирнаго пота въ гаерсти, 
по на приростъ самой шерсти почти не влгяет,ъ. Дв^ нарт1п 
овецъ, кормивш1яся различно,— одн^ откармливались зерномъ



и сЬномъ, друг1я получали только одно сЬно, дали прпростъ 
Живаго B ic a ,  первая въ 42 и вторая въ 22 фунта на голову, 
а приростъ чистой шерсти у об'Ьихъ парий  былъ почти оди- 
наковъ, т. е .= 2 ,1 7  п 2.24 фунта. Ростъ шерсти пормаленъ 
даже при н'Ькоторомъ уменьшен1и живаго Bica овцы, если 
только скудное кормлен1е не перешло изв^Ьстнаго предала. 
При очень скудномъ кормленш, когда овца значительно те- 
ряетъ въ своемъ живомъ в^сЬ, уменьшается не только коли
чество жирпаго пота, но такъ же и количество чистой шер
сти. Изъ мпогочисленпыхъ опытовъ въ Веенде оказывается, 
что приростъ шерсти, при очень плохомъ кормлен1и и при 
большой потери въ живомъ в^сЬ уменьшается почти 20®/о *). 
И такъ, сЬпо есть наибол'Ье подходяпцй кормъ при зимнемъ 
содержаши овецъ. Соломой можно заменять до V® количе
ства сЬна. Такъ, при трехъ пудахъ живаго в^са, овцЪ даютъ 
5 ф. корма п въ немъ I ' / ,  — 3 фунтовъ соломы. Очень вы
годна прибавка н-Ькотораго количества корнеплодовъ и конце- 
трированнаго корма. Полрва, прекрасный мягк1й кормъ, за
дается въ количеств^ 4— 5 фунтовъ на голову, что зам'Ьняетъ 
около 2 ф. c in a . Всякому опытному овцеводу известно, что 
овцы круппыя съ длинного редкою шерстью и малымъ колп- 
чествомъ сц^адокъ требуютъ сравнительно съ ихъ жнвымъ 
в'Ьсомъ меньше корма, лучше откармливаются па сало и мясо, 
мен§е прихотливы на кормъ и быстрее развиваются въ моло- 
домъ возраст'Ь, ч'Ьмъ овцы мелк1я и брыжастыя. „Тотъ, кто 
когда нибудь разводилъ мериносовъ, говоритъ известный n i -  
мецюй овцеводъ Виттъ, тотъ знаетъ отлично, что животныя 
съ р'Ьдкою шерстью и меньшею оброслостью лучше развива
ются и лучше используютъ кормъ “.

Эти нрактичесыя паблюдешя вполн'Ь подтверждаются на-  ̂
учными опытами; потребность въ корлт пропорцюнальна по
верхности тгъла, а чгьмъ животное мельче голи Ч7ьмъ болтье 
складчата его ножа, тгьмъ поверхность больше по отногиент
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') ЛУо1й. Rationelle FUtterung e tc , 156. 1886 г.



къ единицгь живаго вгьса '). При кож^ тонкой, переразвитой 
или при кож'Ь чрезмерно складчатой потребность на кормъ у 
овцы еще бол'Ье увеличивается: у первой отъ нежности огра- 
низац1и и чувствительности къ холоду, у второй отъ излиш- 
няго развит1я поверхности и большаго производства шерстя- 
наго пота, для выработки котораго требуется кормъ, содер- 
жащш достаточное количество б'Ьлковыхъ веществъ. „Живот- 
пыя тоторунныхъ породъ обыкновенно мельче, съ болпв нгьж- 
нымъ сложенгемъ, а потому, замгьчаетъ Э. Вольфъ, на еди
ницу живаго вгьса требуютъ большее количество пит ат ель- 
ныхъ веществъ, чгьмъ овцы крупныхъ и болгье грубошерстныхъ 
тродъ“-. Просматривая результаты т^хъ научныхъ опытовъ, 
которые произведены съ соблюден1емъ всЬхъ предосторожно
стей и услов1й, оказывается, что овцы, предназначенныя глав- 
нымъ образомъ для ц’Ьлей производства шерсти, требуютъ для 
поддержан1я ихъ въ среднемъ состоянш дитан1я на 1000 фун- 
товъ живаго в'Ьса въ одинъ день сл'Ьдующ1я количества корма:

1) Крупныя породыили типы:1,2  фунт.б4лковыхъ веществъ 
и 10,8 ф. безазотистыхъ питательпыхъ веществъ, а всего 12-ть 
фунтовъ, съ отношешемъ питательныхъ веществъ какъ 1:9.

2) М елт я породы или  типы: 1,5 фун. бЬлковыхъ веществъ 
ж 12 фунтовъ безазотистыхъ веществъ; а всего J6 ,5 —съ от
ношешемъ 1:8 )̂.

На практик^ вопросъ о кормовыхъ средствахъ часто пред
ставляется весьма важнымъ. Наши хозяева па юг^ и юго- 
BocTOKi въ виду дороговизны корма часто нредпочитаютъ кор-

V I I L —  KoPMJIEHIE и  УХОДЪ. 1 3 3

*) Это полож ея1е, посд*  оды товъ  М ак са  Р у б н е р а , не м ож егъ  подле
ж ать ни каком у  coM Hiniro. И зъ его опы товь о казы вается , 'ч т о  обм ^нъ  
вещ ествъ прям о  пропорд1оналенъ поверхности  тЬ л а . 'У  ж ивотнаго в ъ  31 
килограм . ж иваго  в ^с а  при ходится  н а  1 килограм ъ—344 куб. сан ти м етр а  
п о верхн ости , а  у ж ивотнаго въ 18 килограм ъ уж е 421 куб. сантим . Т очно  
так ж е  и обм’Ьнъ вещ ествъ  у м елкаго ж ивотнаго  былъ почти что н а  25”/о 
больш е, ч'Ьмъ у бол^е к р у и н аго  (C e n tr . B la t t  fiir  A g ric u lt. Н- 1884. Н . V I).

“) W olff. K a tio n e lle  F u t te r u n g  etc., 154 стр . 1886 г. П о опы там ъ, нро- 
изведеан ы м ъ  во Франц1н, м елш я овцы требую тъ  значительпо  больш ихъ 
количествъ  ко р м а, ч^ м ъ  к р у аи ы я . C rev a t A lim e n ta tio n  E a tio n n e lle , 1885.
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МИТЬ овецъ плохо. Хозяева расчитываютъ при этомъ, что по
терянное количество шерсти и мяса овца снова можетъ на
гулять на пастбище. Но нужно принять во вниман1е, что 
BM icii съ потерею въ живомъ B ic i происходитъ потеря въ 
в^сЬ руна (фунта Р /г  на голову) и потеря отъ уменьшешя 
добротности шерсти, которыя не всегда возвращаются хозя
ину весеннимъ и л'Ьтнимъ кормлен1емх. При ц^н^ шерсти въ 
20 коп. за фунтъ, эта потеря составляетъ приблизительно 
30 коп. на голову, которыми овцу не накормить и понятно 
въ плохой годъ можетъ быть выгоднМ кормить ее скудно. 
Но съ другой стороны отходъ или смертность отъ бол'Ьзней 
въ стад'Ь, плохо кормимомъ, значительно увеличивается и 
можетъ дойти съ нормальныхъ 8— 10У„ до 16 и бол§е про- 
центовъ. Есть много болезней, которыя у хорошо кормимыхъ 
овецъ проходятъ, таковы: глисты, выходящ1е весною вопъ у 
кр'Ьпкихъ овецъ и убивающ1е слабыхъ, чахотка и друг1я бо
лезни ’). Если продажа валуховъ составляетъ важную статью 
дохода, то, при плохомъ содержан1и, потеря въ количеств^ 
мяса и сала принесетъ значительный убытокъ овцеводству. 
Хорошо кормимые зимою валухи къ осени даютъ отъ 35— 40 
фунтовъ сала, что составляетъ значительный доходъ; но при 
скудномъ зимпемъ кормлепш валухи не дадутъ и половины 
этого количества сала, такъ какъ къ осени они только еще 
начнутъ (входить въ т4ло. Только при особенно хорошихъ 
кормахъ весною и л^томъ можно разсчитывать на удовлетво
рительный откормъ ва-нуховъ, вышедшихъ заморенными изъ 
зимовки .j ------ “

Кормлен1е ягнятъ заслуживаетъ особеннаго вниман1я. 
Плохо кормленный ягненокъ даетъ впосл'Ьдств1и овцу, плохо 
использующую кормъ и не скоросиФлую; наоборотъ, хорошо 
кормленные въ молодомъ возраст^ овцы лучше оплачиваютъ 
кормъ и легче переносятъ бол'Ьзни. Особенно важно раз-

’) Овцы чахоточны я илп страдаю щ ая другими общими п зн 5фительБыми 
болезням и при хорош ем ъ зимоеы ъ корылен)'и могутъ прож ить до весны , от
гу ляться  за л'Ьто и дать к ак ъ  убойная овца на сало xopom ifi доходъ хозяину.
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BiiTie скороспелости и хорошее использован1е корма для мяс- 
ныхъ овецъ, питающихся дорогимъ кормомъ и рано посту- 
пающихъ на рынокъ; но и для шерстныхъ овецъ способ
ность къ иснользован1ю корма и связанная съ нею скоро- 
сд4лость им^готъ огромное значен1е: ч^мъ меньше овца по- 
требуетъ корма для производства того же количества шерсти, 
мяся и сала, т4мъ она выгоднее для хозяина.

Что способность къ использован1ю корма чрезвычайно 
различна и что у породъ хорошо кормленныхъ въ молодости, 
т. е. у породъ скоросп'Ьдыхъ она лучше, подтверждается 
многими убедительными опытами. Особенно убедительны ре
зультаты опытовъ, поставленныхъ на разр^шеше съ этою 
ц4л1ю профессоромъ Зеттегастомъ и произведенныхъ Кроке- 
ромъ и докторомъ Вейске. Опытъ продолжался 154 дня при 
чемъ въ результате оказалось, что при одномъ и томъ же 
количестве корма на 1000 фун. живаго веса приростъ былъ 
таковъ; у негретти 130 фунтовъ, у соусдоуновъ-меркносовъ 
205 фунтовъ у рамб}мье негретти 180 фунтовъ, у соусдоу- 
новъ 275 фунтовъ.

Какъ видимъ способность къ использовашю корма у раз- 
личныхъ породъ далеко не одинакова. Напр, у помеси типа 
негретти съ рамбулье она почти въ 1’Д  раза, а у англ1й- 
скихъ породъ вдвое лучше, чемъ у чистыхъ негреттп. Въ 
течен1и всехъ 5 пер1одовъ опытнаго кормлев1я 100 штукъ 
овецъ произвели довольно различное количество чистой шер
сти, а именно: электораль 157,э фунтовъ, электораль-нег- 
ретти 269,6 —  негретти 316,6 фунтовъ, —  рамбулье-негретти 
402,7 фунтовъ и соусдоуны 321,2 фунтовъ.

Разница въ развит1и способности къ использован1ю корма 
существуетъ и между отдельными породами англ1йскихъ мяс- 
ныхъ овецъ, какъ показываетъ другой опытъ, произведен
ный Парлингтонскимъ сельско-хозяйственнымъ клубомъ надъ 
ягнятами отъ четырехъ известныхъ породъ. Ягнята были 
одного возраста и въ каждой группе находилось по 12 
штукъ. Опытъ продолжался съ 20 1юня по 20 октября п въ



результат^ оказалось, что приростъ живаго s ic a  у различ 
ныхъ породъ за все время опыта былъ таковъ: у геыпши- 
ровъ 313, лестеровъ 267, линкольновъ 244 и бордерлестеровъ 
217 фунтовъ.

Пзъ всего сказаннаго сл'Ьдуетъ, что ягнятамъ до одного 
года, особенно въ племянныхъ овчарняхъ, кром^ хорошаго 
сЬна бываетъ выгодно давать и концетрированные корма. Хо
рошее пастбище даетъ лучш1я услов1я для усн’Ьшнаго развнт1я 
ягнятъ. Uo данным'ь Роде отношен1е азотистыхъ къ безазо- 
тистымъ веществамъ въ кормЬ 3— 4 м'Ьсячныхъ ягнятъ дол
жно быть не ниже 1:3. Д.1я ягнятъ старшихъ возрастовъ 
Больфъ даетъ нисколько иныя отношен1я, такъ отъ 5 мЬся- 
цевъ п до года онъ нолагаетъ нормальнымъ отношен1е 1:5 
или 1:6, а годовикамъ даже 1:7. Въ среднемъ для ягнятъ 
считается достаточною прибавка 5— 7 фунтовъ овса на 1000 
фунтовъ живаго в^са.

Ячмень хороппй кормъ для барановъ, но трудно перева
ривается ягнятами. Хороши для кормлешя ягнятъ льняные 
жмыхи. Уз жмыховъ и 7з овса— отличная кормовая см-Ьсь. 
Хоропга также отруби, даваемые въ такомъ же отношен1и 
къ овсу, какъ и жмыхи. Корнеплоды, какъ кормъ для овецъ, 
играютъ весьма подчиненную роль въ Poccin, такъ какъ у 
насъ распространена по преимуш,еству шерстная овца, тре- 
буюп|,ая сухаго корма. Исключен1е изъ этого правила со- 
ставляютъ ягн ята ,—имъ, какъ дознано оиытомъ, весьма по
лезно давать корнеплоды и особенно морковь. Передъ скарм- 
ливан1емъ корни или клубни сл'Ьдуетъ измельчать и смеши
вать съ концетрированными кормами (жмыхи, отруби и пр.).

Приводимъ данныя относительно роста мериносовыхъ ягнятъ 
въ первые 2 месяца при хорошемъ кормлеши и уход'Ь- Эти 
наблюдешя произведены въ одной изъ племянныхъ овчарень 
средней черноземной полосы Poccin; овцы принадлежали къ 
чистокровнымъ рамбулье:

1 3 6  Y III.— К0РМЛЕН1Е и  УХОДЪ.
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Время 
j рождеи1я.

Р  00 й5
С гв Cn н

ч 1 т £• 
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I I: 51 н
= i.

, ‘Т 4S
■ §5 &1 сЗ

в . -  ч ' я
S  я

t  1  
s  s

iQ

Прц-
ростъ

въ
ж и в о й  П С Ъ  в ъ  ФУНТДХЪ. ее день.

Б а р а ш к и  Л” 21 10  м а р т а 12
1
14,75 19 21 23 1 33 23 0,417

„ .Л^27 13 „ 11 14,50 19 23 28 31 42 31 0.563
„ № 2 8 14 „ 16 19,00 24 25 26 30,5 ' 37 21 0 ,381
„ Х «29 И  „ 12 15 ,6S,1 7 ,5 2 0 22 палъ — 10 0 ,476
„ № 3 1 13 „ 14 16,00^ 20 I 2 3  ̂ 25 31,5 4 J 28 0 ,509

Общ1й приростъ 
Средн1й приростъ 

въ день . . . : 65 ‘78,7б' 99,5,
i

112 124 12 J 156 113

0 ,4 6 9

Я р о ч к и  Л" 21 10 м а р т а 13 15.70 18 i 21
I

2 4  29 1 38 25 0 ,451
> Л" 25 13 . 15 18,5 23 25 24 ; 27 i 34 19 0 ,345
» № 26 13 . И 13,5 17 18 22 24 32 21 0 ,381
» .Y" 32 15 . 15 18,5 23 27 3 4 , 39 4 9 3 4 0 ,6 1 8
» Л« 33 16 . 13 15,70|

1
2 0 23 27 30 41) i 27 0 ,4 9 0

Общ1й приростъ 
Средн1й приростъ, 

въ день • • • j —

67 8 1 ,9о' 101 114 131 149 193 126

0 ,457

Воспитан1е ягнятъ мясныхъ по^юдъ значительно отличается 
отъ описаннаго нами корылен1я мериносовъ. Вотъ что гово- 
ритъ по этому поводу Виттъ ’). „Для развпт1я обопхъ глав- 
н^йшЕхъ качествъ мясныхъ овецъ— скороспелости и хорошаго 
использован1я корма— интенсивное кормлен1е въ молодомъ воз- 
pacTi играетъ самую существенную роль, вызывая быстрое фор- 
мирован1е всего организма и приспособляя отдельные органы 
къ выгодному нревращешю большихъ колпчествъ корма въ 
мясо и ж иръ“. Поэтому ягнята мясныхъ породъ уже съ са- 
маго молодаго возраста получаютъ концетрированпые корма 
BM^cTi съ с^номъ и соломою въ изобил1и и дольше другихъ 
породъ не отнимаются отъ матокъ. Даже на пастбищ’Ь имъ, 
помимо травы и молока матери, даютъ дробленую кукурузу и 
жмыхи въ количеств^ ‘/< — Ч2 фунта въ день на голову.

') W itt. 28 стр.
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9 фунтовъ.
16 V

18 Л

15 п
12 п
12 «

8
6 ??
5 «
7 п

16 V

Опыты, произведенные Паулетомъ въ Англ1и, даютъ ука- 
зан1е о pocTi ягнятъ при богатомъ кормленш и хорошемъ 
уход'Ь. Ягнята принадлежали къ лестерской пород^.

Овцы ягнились въ мартФ. Въ течеши 12 м'Ьсяцевъ приростъ 
каждаго ягнока въ живомъ в'Ьс'Ь въ среднемъ былъ сл'Ьдующ1й: 

въ Mai. .
„  iroH'i .

,  1юл'Ь .

,, август^
, ceHTflCpi 
„ октябре 
„ ноябр'Ь 
,, декабр'Ь 

январ^.
„ феврале 
„ мартъ .

Въ 12 м^сяцевъ на 130 фунтовъ каждый.

Переходя теперь къ кормлен1ю барановъ, мы прежде 
всего зам’Ьтимъ, что бараны являются наиболее ценными 
животными какъ въ шерстныхъ, такъ и въ нлеменныхъ овчар- 
няхъ. Поэтому на нихъ приходится обращать особенное вни- 
маше, т'Ьмъ бол^е, что хорош1я формы т'Ьла, обусловливающ1я 
скороспелость и выгодное использован1е корма, достижимы 
во многихъ стадахъ шерстныхъ овецъ исключительно при 
помощи барановъ, обладающихъ этими качествами. Барановъ 
нужно постоянно хорошо кормить, но не давать имъ ожир^- 
вать, ибо они делаются тяжелыми и плохо кроютъ. Для нод- 
держан1я жнваго в^са барана на одномъ уровн4, ему прихо
дится давать не мен^е 1— 1‘/г фунт, овса или такое же ко
личество см^си овса съ ячменемъ въ день. Въ пер1одъ случки 
къ овсу прибавляютъ еще горохъ въ количеств^ V»— ‘/ j фунт, 
въ день на голову. Для удобства скармливан1я горохъ зама
чивается приблизительно 24 часа въ теплой вод^ и такой го
рохъ легко пережевывается баранами.
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Л%тнее кормлен1е овецъ.

Длина пастбищнаго пер1ода въ разлпчныхъ м’Ьстахъ PocciH 
не одинакова: на крайнемъ юг^ овцы кормятся почти круг
лый годъ подъ открытымъ небомъ, а въ среднихъ и сЬвер- 
ныхъ губерн1яхъ овца большую часть года содержится въ 
овчарн'Ь и лишь около 5 м'Ьсяцевъ пользуется зеленымъ под- 
ножнымъ кормомъ. Качество пастбищъ тоже не везд'Ь одина
ково. Такъ въ хозяйствахъ съ переложною системою полевод
ства овцы большую часть л'Ьта пасутся на старыхъ залежахъ 
п лишь къ осени перегоняются на жнивье. Въ трехпольныхъ 
же хозяйствахъ овцамъ все л'Ьто приходится перекочевывать 
съ одного выгона на другой: весною ихъ держать на лугахъ, 
чрезъ 2— 4 нед'Ьли—на паровыхъ поляхъ; въ cpeAHHi л^та^ 
посл4 сенокоса, o n i  пасутся на отав^, потомъ на жнивь'Ь и 
наконецъ снова на лугахъ, гд'Ь и держатся до конца паст- 
бищпаго пер1ода. Въ первомъ случай пастбище nepejiiHHoe, 
почему бол'Ье или мен-Ье ранн1й выгонъ овецъ не им4етъ 
значешя, по въ хозяйствахъ съ трехпольнымъ сЬвооборотомъ 
нужно остерегаться выгонять овецъ слишкомъ рано на по
стоянные луга, такъ какъ овцы подгрызаютъ траву у самого 
корня и производятъ весною сильную порчу выгона, если 
трава еще не усп'Ьла укорениться. Вообще при пастб4 на 
лугахъ с.з'Ьдуетъ быть осторожнымъ, ибо овца плохо исполь- 
зуетъ траву съ низкихъ м^стъ и можетъ даже заболеть, осо
бенно если лугъ болотистый. Передъ началомъ выгона овецъ 
на пастбище нужно соблюдать н'Ькоторыя предосторожности.

У всЬхъ овецъ сл^дуетъ прежде всего осмотреть и обре
зать копыта, такъ какъ за зиму эти посл'Ьдн1я иногда выро- 
стаютъ до длины, мешающей овц4 ходить. Для образки ко- 
иытъ, кром4 ножа, рекомендуютъ употреблен1е щипцовъ, изо- 
бралгенныхъ на фигур^ 54.

У HiKOTopHXb овецъ съ сильною оброслостью головы 
шерсть кругомъ глазъ бываетъ на столько длинна, что пре- 
пятствуетъ зр§н1ю животнаго. Образка шерстп вокругъ глазъ
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Бъ этомъ случай т^мъ бол'Ье необходима, что шерсть, попа
дая въ глаза, раздражаетъ пхъ и вызываетъ иногда воспа- 
лен1е соединительной оболочки глаза.

Овецъ для пастьбы разбиваютъ на отары 
различной величины— отъ 500 до 1.000 и бо- 
л4е штукъ въ каждой. При этомъ подсосныя 
матки пасутся въ отд^льиыхъ отарахъ и имъ 
отводятъ самое лучшее и ближайшее пастбиш,е; 
двухл'Ьтнихъ ягнятъ пасутъ отдельно отъ ма- 
тоЕъ. Племя ннымъ ягнятамъ и баранамъ при- 
готовляютъ выгонъ вблизи овчарни, чтобы об
легчить надсмотръ за ними. Паконецъ валухи, 
не предназначенные къ убою, держатся на са- 
мыхъ плохихъ, удаленныхъ выгонахъ.

Переходъ отъ зимняго содержан1я къ л'Ьт- 
нему, пастбищному кормлен1ю и обратно— 
нуашо совершать оо возможности осторожно 
и постепенно. Если овецъ сразу изъ овчарень 
пустить на свежее пастбище, то между ними 
развивается сильнь^й поносъ, отчего овцы худ^- 
ютъ. Переходъ этотъ долженъ быть совершенъ 
по меньшей M ip i въ дв4 нед'Ьли, въ продол- 
жев1и которыхъ овецъ кормятъ. по утрамъ и 

ночью сухимъ кормомъ; въ этомъ случай он^ не такъ жадно 
бросаются на траву. Еще лучше совершить этотъ переходъ 
такъ: сперва овецъ выгонять на пастбище лишь посл4 об4да, 
а утромъ ихъ подкармливать въ овчарн^; черезъ нисколько 
дней, когда овцы усп'Ьютъ привыкнуть, ихъ можно держать 
па выгон'Ь и дольше. Особеннаго вниман1я заслуживаютъ 
матки, которыя находятся въ подсосномъ пер1од'Ь; небреж
ность по отношен!» къ нпмъ вызываетъ не только исхудаше 
самихъ матокъ, но останавливаетъ въ развиии и p o c ii  
ягнятъ. Въ хорошихъ хозяйствахъ для матокъ приберегаютъ 
къ весн^ самое лучшее с^но. Передъ выгономъ овецъ сл4 ' 
дуетъ поить св'Ьжей колодезной водой и отнюдь не позволять

Фиг. 5 4 ,— Щипцы 
для о6сЬкан!я 

копытъ.



имъ по дорог^ къ пастбищу и на самомъ sHroHi утолять 
свою жажду застоявшейся овражной, болотистой и пр. водою.

На пастбищ'Ь овцы находятся подъ присмотромъ пастуха 
(чебана). На выборъ пастуховъ должно быть обращено осо
бенное вниман1е и лучше заплатить нисколько дороже, ч'Ьмъ 
держать нлохаго, малоопытнаго чебана. Хорошш пастухъ 
даже при посредственныхъ выгонахъ можетъ всегда держать 
овецъ вь т’Ьл'Ь и предохранить появлеше многихъ болезней; 
на обортъ незнающ1й пастухъ легко можетъ погубить все стадо. 
Опытный чебанъ знаетъ всЬ т4 м4ста, куда нельзя гонять 
овецъ; таковы низменные, болотистые луга, м4ста гд'Ь когда- 
то лежалъ или зарытъ трупъ животнаго, павшаго отъ сибир
ской язвы и т. д.

Какъ при содержанш овцы въ овчарн^, такъ и при паст- 
бищномъ кормлен1и ей сл^дуетъ давать соль. Физ1олопя еще 
не вполн’Ь выяснила эту особенную потребность травоядныхъ 
животныхъ въ соли, но въ хозяйственной практик^ давно 
известно, что соль возбуждаетъ пищеварительные органы 
овцы, д^лаетъ ее способною лучше использовать грубый 
кормъ и бол'Ье устойчивою противъ забол4вашй. Въ Запад
ной Еврон^, а также въ н'Ькоторыхъ хозяйствахъ Poccin 
кладутъ въ ясли каменную соль, которую овца лижетъ когда 
и сколько хочетъ. У насъ на юг4 соль задается обыкно' 
венно въ меньшихъ количествахъ, т. е. одинъ ра.:ъ въ не
делю, а л'Ьтомъ разъ въ м'Ьсяцъ. Задавать соль нужно не мен^е 
одного раза въ неделю по ' / 4— '/г  лота на голову. Посыпать 
солью одну пзъ суточныхъ дачъ неудобно тФмъ, что овцы 
нривыкаютъ къ соленому корму, почему не соленое сЬно и 
друг1е корма "Ьдятъ не охотно. Кром^ того, примись къ 
соли, иолыни, можжевеловыхъ ягодъ и другихъ горькихъ ве- 
ществъ, которыя очень благопр1ятно отзываются на организм-Ь 
овцы, недостижимо при такомъ скармливан1и соли. Поэтому 
лучше всего давать овцамъ каменную соль, или даже кри- 
ста.злическую, насыпанную или въ особыя ясли или въ мы
шечки изъ тонкой матер1и; эти м-Ьшечки нав'Ьшиваютъ къ
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потолку въ различныхъ м'Ьстахъ овчарни. Какъ хорошо дей
ствующее противогнилостное средство, сов^туготъ употреб
лять деготь И.1И скипидаръ, намазывая ими соль.

Водопой.

Сравнительно съ другими домашними животными овца 
требуетъ мало воды, но за то эта вода должна быть хоро- 
шаго качества, безъ прим4си органическихъ веш,ествъ и 
азотнокислыхъ солей, въ противномъ случай овцы легко за- 
бол^ваготъ и можно почти съ ув^ренностш сказать, что боль
шинство болезней овецъ нроисходитъ отъ употреблен1я ими 
грязной, болотистой или даже гнилой воды изъ нрудовъ, лужъ 
и болотъ. Во многихъ случаяхъ овецъ достаточно поить 
только одинъ разъ въ сутки при томъ рекомендуется произ
водить это въ 7— 8 часовъ утра, но при очень сухомъ корм^ 
какъ зимою въ овчарняхъ, такъ и л^томъ при подсохшей 
трав'Ь можетъ оказаться необходимымъ двукратное п о е те  
овецъ. Вообш,е бол^е или мен^е частое noenie овецъ суш;ест- 
веннымъ образомъ зависитъ отъ корма, такъ въ HiKOTopHXb 
хозяйствахъ, гд^ имеются выгоны съ сочною травою, л4томъ 
овецъ совершенно не поятъ или поятъ лишь чрезъ 2-ое— 3-ое 
сутокъ. Въ другихъ хозяйствахъ, на оборотъ, зимою совер
шенно не поятъ овецъ, если ихъ кормятъ вн4 овчарни. Лучшею 
для Hoenia овецъ считается колодезная вода, какъ наиболее 
чистая и холодная, но можно ноитъ изъ р^чекъ, озеръ и пр. 
Что же касается прудовъ, болотъ и плавней, то изъ нихъ 
лучше не поить овецъ всл4дств1е вышеуказанныхъ причинъ. 
Если вблизи пастбища н^тъ колодцевъ, то подвозятъ воду. 
Въ им'Ьшяхъ гг. Филиберъ и Мазаева когда овцы пасутся 
вдали отъ овчарни, воду возятъ за стадомъ въ бочкахъ, при 
чемъ сзади бочекъ приспособлены корыта.

Бопитеръ А. В. Гонеръ весьма справедливо сов^туетъ ни
когда не остав.ить воду посл^ водопоя въ корыгЬ, для чего 
въ дн^ корыта должно быть отверст1е, чрезъ которое посл'Ь
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водопоя спускаютъ оставшуюся воду. Передъ водопоемъ ко
рыта должны быть предварительно вымыты и наполнены св'Ьжею 
водою; чтобы овцы, придя къ корыту не толпились въ ожи- 
даши овчаръ должепъ подводить атару къ водопою медленно, 
дабы овцы не разгорячились, такъ какъ поить овецъ въ та- 
комъ состоянш очень вредно. Поить овцу сл-Ьдуетъ л'Ьтомъ 
рано утромъ или поздно вечеромъ. Во время засухи и когда 
овцы ходятъ па толок4, гд^ мало св'Ьжихъ кормовъ, можно 
поить два раза въ день, въ особенности матокъ, которыя кор- 
мятъ ягнятъ ‘).

Независимо отъ вышеизложепныхъ причинъ на использо- 
Banie корма и его сбережен1е вл1яетъ такъ же порядокъ ст рм ли-  
т т я  кормовъ. Овцу сл'Ьдуетъ кормить не чаще 4-хъ разъ въ 
день, такъ какъ она при слишкомъ учащенпыхъ дачахъ не 
усп'Ьваетъ отрыгать пищи и правильность процесса жвачки 
нарушается. Но съ другой стороны слишкомъ p^AKifl задачи 
корма въ чрезмерно большихъ количествахъ заразъ неминуемо 
ведутъ къ безполезной его растрат^. Наиболее правильнымъ 
нужно считать такое распред'Ьлеше: часовъ въ 5— 6-ть утра сл'Ь- 
дуетъ первая дача изъ c in a , соломы или см^си этихъ двухъ 
кормовъ; въ 10— 11 часовъ овецъ кормятъ второй разъ, при- 
чемъ лучше всего скармливать въ это время корнеплоды, если 
они только входятъ въ суточную дачу овца, или же опять 
струску изъ с-Ьна и соломы; въ 2— 3 часа по полудни зада- 
ютъ сЬно или яровую солому или мякину; накопецъ 4-ая дача 
ц последняя сл'Ьдуетъ въ 5— 6-ть часовъ вечера и состоитъ 
изъ бобовой, овсяной или другой соломы. Въ полдень при 
хорошей солнечной погод-Ь всегда сл'Ьдуетъ кормить овецъ на 
двор’Ь; для этой ц’Ьли устраиваются загоны, варки изъ соло- 
мистыхъ объ'Ьдьевъ, плетня и пр., которые даютъ защиту 
овцамъ отъ в^тра и облегчаютъ присмотръ за ними. Солому 
и сЬно не р'Ьдко даютъ прямо на землю, но лучше въ ясляхъ; 
мякину же задаютъ въ деревянныхъ корытахъ.

*) Изсл'Ьдован1е современнаго состоян1я овцеводства въ Poccin. Вы- 
пускъ IV, стр. 56.
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Овчарни, ихъ внtшнee и внутреннее устройство.

Важнымъ услов1емъ при зимнемъ содержан1и овецъ 
являются овчарни, особенно въ средней и северной полосахъ 
Poccin, гд'Ь зима и продолжительн’Ье и суровее. Но и на 
ю й  въ большинств'Ь хозяйствъ имеются овчарни и лишь въ 
н'Ькоторыхъ м'Ьстностяхъ Бессараб1и овецъ держатъ зимою 
въ загонахъ безъ крыши. Нечего и говорить, что это не
удобно въ виду порчи шерсти отъ атмосферичсскихъ вл1яшй.

Матер1алъ, употребляемый для постройки овчарни, весьма 
разнообразенъ; для этой ц'Ьли служатъ: диый ка:гснь, извест- 
някъ, нлитнякъ, обожженный и необожженный кирничъ, 
цеманъ, кизякъ, дерево, хворостъ, камышъ, солома, глина и 
пр. Въ м^стахъ л'Ьсистыхъ нреобладаютъ деревянныя овчарни, 
а въ безл4сныхъ кирничныя, цеманныя и каменныя. Форма 
овчарни обыкновенно четырехъ-угольная для маленькихъ 
стадъ, но при большемъ количеств^ овецъ это неудобно, такъ 
какъ пришлось бы слишкомъ вытянуть здан1е въ длину, почему 
обыкновенно большимъ постройкамъ придаютъ видъ буквы Г и 
еш;е чаще П, нричемъ открытую сторону направляютъ къ 
ЮГУ, стараясь преимущественно защищать овецъ отъ холод- 
ныхъ сЬверо-восточныхъ в'Ьтровъ. Пото.тки устраиваются у 
насъ далеко не во всЬхъ овчарняхъ, но разъ желаютъ про
изводить раннее ягнен1е, устройство потолка является обяза
тельною необходимостью. Нревращен1е чердака въ с'Ьновалъ 
можно рекомендовать только при существованш плотныхъ 
потолковъ, иначе сЬнная труха загрязняетъ шерсть, кормъ 
си.тьно портится и не только плохо съ’Ьдается овцами, но мо- 
жетъ также послужить причиною появлеп1я различныхъ по- 
вальныхъ бол'Ьзней.

Оконъ въ овчарн^ должно быть много, хотя въ виду со- 
xpanenifl тепла, ихъ можно делать небольшими. Выходныя 
ворота, особенно въ отд'Ьлеши д.1я матокъ необходимо д'Ьлать 
достаточно широкими, въ нротивномъ случай овцы при вы- 
гон'Ь на пастбищ'Ь и водопой теснятся въ воротахъ, давятъ



VIII.—  КоРМЛЕН1Е И УХОДЪ. 145

другъ друга и это можетъ послужить причиною частыхъ вы
кидышей. Для того, чтобы предупредить непосредственное 
вхождеше холоднаго воздуха въ овчарни и какъ сл'Ьдств1е 
этого образован1е капельно-жидкой воды на потолк’Ь и ст^н- 
кахъ овчарни желательно устройство передъ воротами корри- 
доровъ въ 2— 3 сажени длиною. Подобное устройство осо
бенно необходимо при зимнемъ ягпен1и, когда входящШ сна
ружи холодный воздухъ можетъ вызвать быстрое охлаждеп1е 
вымени матери, что какъ известно, служитъ причиной мно- 
гихъ болезней и особенно поноса у ягнятъ. Къ правильному 
вентилировашю овчарень у насъ приб^гаютъ лишь въ р^д- 
кихъ случаяхъ, но тамъ, гд^ есть потолки, устройство вы- 
тяжпыхъ трубъ необходимо. Вытяжная труба им^етъ видъ 
пирамиды. При правильномъ устройств^ вентиляторовъ, по- 
сл^днихъ можетъ быть очень немного, но каждая вытяжная 
труба должна быть достаточныхъ разм'Ьровъ не Menie одного 
квадратнаго аршина въ нижнемъ ея поперечник'Ь. Для регу- 
лировашя температуры въ овчарн-Ь, къ вытяжной труб4 при
крепляется вдвижная крышка. Подъ вытяжной трубою сл^- 
дуетъ подвешивать железный листъ, чтобы оседаюш,ая на 
ст^нкахь трубы вода не капала на овецъ.

Что касается приспособлен1й для кормлен1я овецъ, то 
таковыя имеются у насъ далеко не во вс^хъ овчарняхъ. Это 
т4мъ бол^е удивительно, что устройство ясель и кормушекъ 
стоитъ недорого, а между т^мъ значительно способствуетъ 
сбережешю корма.

Различаютъ два рода ясель: та и я , у которыхъ станки 
кверху расходятся и так1я, станки которыхъ стоятъ отвесно 
или даже сближены кверху. Ясли втораго рода бол^е удобны 
въ виду меньшаго загрязнешя при нихъ шерсти кормовыми 
остатками (фиг. 55). Станки ясель делаются р^шетчатыя 
изъ прутьевъ аа  разстоян1и I ’/z — 2 вершковъ одинъ отъ 
другаго. Снаружи внизу решетки сл^дуетъ прикрепить къ 
яслямъ небольшой выступъ, въ которомъ собиралось бы вы
павшее сЬно и где можно задавать овцамъ концетрированные

КУЛЕШОВЪ, ОВЦЕВОДСТВО. 10
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корма и со.1ь. При расходящихся ст'Ьнкахъ, къ верхней 
части решетки прикрепляется доска, которая предохраняетъ 
шерсть отъ засорешя (фиг. 56). Круглыя ясли необходимы 
только для барановъ въ племенныхъ овчарняхъ, ибо при 
кормлеши изъ такихъ ясель овцы мен4е трутся боками 
другъ у друга и мен^е портятъ поверхность руна (фиг. 57).

IX. Мытьё, стрижка и упаковка шерсти.

Основываясь на томъ положен1и, что часть жирнаго пота 
растворима въ холодной вод^, можно шерсть еще до стрижки 
вымыть на овцахъ и доставить ее въ относительно чистомъ 
вид4 на рынокъ. Такой способъ мытья называется накож- 
нымъ. Вымываемость шерсти въ холодной водф основывается 
главнымъ образомъ на томъ, что часть жирнаго пота содер
жится въ шерсти въ вид^ мыла. Различаютъ нисколько спо- 
собовъ пакожнаго мытья овецъ: перегонное, ручное, каскад
ное и искусственное. Первые три способа известны еще подъ 
назван1емъ естественнаго мытья шерсти, ибо производятся 
они при помощи холодной родниковой воды или ручной воды, 
безъ всякихъ къ ней примесей. Наоборотъ, удалеше жира и 
грязи изъ шерсти при искусственномъ мыть4 достигается при
бавкою къ вод^ веществъ, химически д'Ьйствующихъ на жир
ный потъ и нагр^ваш емь ея. При вс^хъ способахъ необхо
димо за день до мытья намочить на овцахъ шерсть, ч4мъ до
стигается большая растворимость жирнаго пота.

Наиболее простой и почти единственно употребительный 
у насъ способъ— это перегонъ или перегонное мытье шерсти. 
Въ osep i, p iK i  или другомъ водоем^ д^лахотъ ходъ изъ до- 
счатыхъ щитовъ, чрезъ который овецъ перегоняютъ нисколько 
разъ (отъ 4 до 6). Въ предупреждеше несчастныхъ случаевъ, 
по обоимъ концамъ хода должны быть поставлены люди съ 
длинными костылями, которыми они поддерживаютъ выбив
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шихся изъ силъ овецъ. Если берегъ водоема песчаный, ка
менистый или хорошо заросшШ дерномъ, то для спуска оведъ 
въ водоемъ и для выхода ихъ оттуда кaкiя-либo искусствен- 
ныя приспособлешя требуются лишь въ томъ случай, если 
берегъ настолько крутъ, что овц'Ь выходить безъ помош,и 
людей невозможно. Тогда устраиваютъ небольшой деревянный 
мостикъ, по которому овцы могли бы удобно выйдти изъ 
воды. Устройство мостика необходимо и въ томъ случай, 
когда свойства грунта на берегу таковы, что овца снова мо- 
жетъ загрязнить шерсть.

Ручное мытье., зачастую также называемое перегономъ^ 
отличается отъ нредыдуш,аго способа только т’Ьмъ, что въ 
вод4 по об'Ьимъ сторонамъ хода разставлены люди, другъ 
противъ друга, которые задерживаютъ овцу, поворачива- 
ютъ ее, если нужно, на спину и оттираютъ грязь съ кон- 
цовъ штапелей, естественно обращая внимаше на бол4е 
грязныя и трудно отмывающ1яся части руна. При этомъ н е
которое спутываше шерсти неизбежно, почему бываетъ очень 
полезно перегонять овецъ (по возможности противъ течешя) 
посл^ того, какъ они вымыты и подъ вл1ян1емъ воды шерсть 
снова распрямляется и принимаетъ свой естественный видъ.

Какъ при первомъ, такъ при второмъ способ^ хорошее 
мытье достижимо лишь д.1я шерстей съ легкорастворимымъ 
потомъ.

Каскадное мытье производится сл'Ьдуюш.имъ образомъ: 
изъ высокорасположеннаго бассейна воду посредствомъ же- 
лобковъ проводятъ въ шерстомойный бассейнъ, гд^ она съ 
высоты 2 —  3 футовъ падаетъ на овцу. Одинъ и.!ги два ра- 
бочихъ держатъ овцу такъ, чтобы вода падала попеременно 
на различныя части руна. Продолжительность времени, ко
торое животное держится подъ струею, естественно зависитъ 
отъ степени загрязненности руна, но въ большинстве слу- 
чаевъ 4 минутъ совершенно достаточно. Если имеется под- 
ходяш,1й водоемъ, то описанное мытье обыкновенно заканчи- 
ваютъ перегономъ.
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Искуственное мытье, какъ уже упомянуто, производится 
въ нагр4той вод'Ь, которую заготовляютъ въ кирпитаыхъ 
бассейнахъ, вымазанныхъ цементомъ, или въ большихъ ча- 
нахъ. Моютъ овецъ также, какъ и при ручномъ способ^, 
т. е. перетирая шерсть руками. Иногда при этомъ способ^ 
къ ВОД'Ь прибавляютъ различныя средства, способствующ1я 
вымываемости шерсти.

Изъ всЬхъ описанныхъ способовъ въ Poccin применяется 
почти исключительно перегонное мытье, соединенное съ руч- 
нымъ; къ остальнымъ способамъ приб^гають лишь въ вид^ 
исключешя. Но и перегонъ им^етъ малое распространеше, 
особенно въ южно-русскихъ хозяйствахъ, гдф въ 78®/о изъ 
числа вс^хъ им^нШ шерсть стригутъ грязною и лишь въ 
22“/о HM^Hit приб'Ьгаютъ къ перегонному мытью. То же от
носится къ юго-восточному району, гд^ только въ 11 Vo им§- 
н1й применяется мытье шерсти на овцахъ. Напротивъ въ 
западныхъ, с4веро-западныхъ губершяхъ и въ Царств^ 
Польскомъ шерсть р^дко стригутъ грязною, чаще же подвер- 
гаютъ ее различнымъ способамъ накожнаго мытья.

Причина такого незначительнаго прим ^н етя  накожнаго 
мытья нужно главнымъ образомъ искать въ услов1яхъ шер- 
стянаго рынка. Что же касается нашего южнаго района, 
сбывающаго шерсть на Троицкую ярмарку, то тамъ хозяева 
принуждены стричь овецъ грязными еще потому, что иначе 
не успели бы приготовить ее къ названной харьковской 
ярмарке, ибо до нее вода слишкомъ холодна еще для мытья 
овецъ.

Покупатели шерстей въ Poccin неохотно покупаютъ 
вымытую т4мъ или другимъ способомъ шерсть, не им^я до- 
статочнаго навыка въ ея оценке; что же касается нашего 
запада и губершй Царства Польскаго, то тамъ мериносовая 
тонкорунная овца сравните.1ьно мало распространена, чаще 
тамъ разводится простая овца, шерсть которой переработы- 
вается на м^сте и лишь небольшая часть поступаетъ на кам- 
вольныя фабрики.
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Состриженная грязною шерсть поступаетъ или прямо на 
фабрики, или предварительно на шерстомойни, гд'Ь ее сор- 
тируютъ, моютъ и нерепродаютъ на фабрики.

Стрижка овецъ въ Россш производится чаще всего въ 
конц^ мая или въ начал4 1юня и только въ мало и ново- 
росс1йскихъ губерн1яхъ стригутъ шерсть въ 1-й половин'Ь

Фиг. 5 8 .—  Анг.11йшя ножницы. Фиг. 5 9 ,—  Ножницы Гауптнера.

мая, такъ какъ мног1е изъ овцеводовъ сбываютъ шерсть на 
Троицкой ярмарк4 въ Харьков^ (въ первыхъ числахъ ш ня). 
Стригутъ шерсть въ большинства случаевъ женщины, но м е
стами и мужчины (стрижельщики); употребляемыя при этомъ 
ножницы самаго простаго устройства и лишь въ с^веро-ва- 
надныхъ гyбepнiяxъ въ вид^ исключен1я приб^гаютъ къ ан- 
гл1йскимъ и американскимъ ножницамъ. Особенно рекомен- 
дуемъ ножницы Гауптнера (фиг. 58, 59). Производить стриж
ку лучше всего въ просторномъ c a p a i на разостланыхъ дос-
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кахъ, или же наконецъ на брезентахъ; можно производить 
стрижку и на двор'Ь, если этому не м4шаютъ погода и пыль. 
Плата за стрижку местами поденная, местами поштучная. 
Первая неудобна т^мъ, что обходится слишкомъ дорого и 
что слишкомъ утомляетъ овецъ всл'Ьдств1е медленности про
изводства стрижки (поденная стрижельщица иногда усп^ва- 
етъ въ день остричь лишь 5— б штукъ). Чаще плата по
штучная, которая колеблется въ значительныхъ пред'Ьлахъ— 
отъ 1 и до 30 даже до 50 коп.; чаш,е же платятъ 2— 5 коп. 
Разница въ плат'Ь зависитъ не столько отъ местности, какъ 
отъ типа и пола животнаго,— особенно дорого стрижельщики 
берутъ за складчатыхъ барановъ; брыжатыя матки дешевле, 
а за гладкокожныхъ овецъ еш,е меньшая плата. Мужчина 
усп'Ьваетъ въ день остричь 20— 80 овецъ,— женщина 15—40. 
При стрижк-Ь нужно сл’Ьдить зат'Ьмъ, чтобы не было пора- 
нен1й кожи, чтобы стригли достаточно коротко и чтобы 
была сохранена ц’Ьлость руна.

Посл'Ь того какъ овца острижена, рунья складываются и 
упаковываются. Складыванье руньевъ должно производиться 
на р'Ьшетчатыхъ столахъ, сквозь отверст1я которыхъ могли 
бы проваливаться соръ и грязь. Д.зя ск.1адки руна, его пред
варительно разворачиваютъ стриженой стороной книзу; по- 
томъ начинаютъ сворачивать руно отъ боковъ внутрь, зат'Ьмъ 
отъ хвоста и головы такимъ образомъ, чтобы свертки со
шлись приблизительно по средин'Ь. Посл4 этого перевязы- 
ваютъ сложенное руно на крестъ бичевой. Бичевки требуют
ся тоныя и гладюя, по возможности безъ кострики. Фаб
риканты и торговцы шерстью очень претендуютъ на упо- 
треблеше толстыхъ веревокъ съ кострикою, которая засоря- 
етъ шерсть и впосл’Ьдств1и съ трудомъ оттуда удаляется.

Свернутыя и перевязанныя рунья упаковываются, причемъ 
шерсть различнаго рода овецъ укладывается каждая въ от
дельные тюки, т. е. рунья разделяются на ягнячьи, 2-хъ го- 
довалыхъ матокъ, валуховъ, матокъ старыхъ возрастовъ, ба
рановъ и шерсть павшихъ животныхъ; въ последшй тюкъ
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кладутся также и обножки. Въ одинъ м'Ьшокъ укладывается 
шерсти отъ 4 до 7 пудовъ и на юг-Ь даже до 10 и 25 пу- 
довъ, причемъ каждый тюкъ вумеруется. съ обозначен1емъ

Фиг. 6 0 .—  Упаковка руньевъ.

на немъ: B ica , сорта шерсти, тары (в4са м4шка) и иногда  
фирмы.

Упаковка шерсти производится сл^дующимъ образомъ: 
м4шки нодв'Ьшиваютъ открытой стороной кверху; работникъ, 
опускаясь во внутрь м^шка, укладываетъ въ немъ рунья и



каждый разъ посл’Ь укладки 1— 2 рядовъ утаптываетъ, обра
щая внимаше на бол'Ье плотное утаптываше возл'Ь CT^HOKb 
(фиг. 60). Посл'Ь окончате.р.наго наполнен1я м^шка, его сни- 
маютъ и зашиваютъ. Н а м^шки нужно брать плотное, хо
рошее полотно, чтобы шерсть не пылилась при перевозка и 
чтобы полотно не рвалось при перетаскиваши тюковъ съ под- 
водъ въ вагоны и обратно.
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X. Болезни овецъ.

Овца принадлежитъ къ весьма слабымъ животнымъ по 
своей организац1и потому и предрасположена къ различнаго 
рода забол^вашямъ и особенно бол'Ьзнямъ пищеварительныхъ 
органовъ, легкихъ и накожнымъ бол'Ьзнямъ. Н уж ная консти- 
туц1я и слабое развит1е нервной системы обусловливаютъ такъ 
же то, что организмъ овцы весьма слабо реагируетъ при 
употреблен1и лекарственныхъ средствъ, отчего бол'Ьзни овецъ 
весьма трудно излечиваются. Н^жнымъ строен1емъ тканей 
т'Ьла овцы объясняется такъ же и то, что овца бол'Ье дру- 
гихъ домашнихъ животныхъ страдаетъ отъ паразитовъ на- 
ружныхъ и внутреннихъ. Эта наклонность къ бол’Ьзнямъ т'Ьмъ 
бол'Ье увеличивается, ч4мъ н'Ьж.н^е, переразвит'Ье типъ овцы, 
разводимый въ хозяйств'Ь. Достоверно известно, что спинная 
сухотка или траберъ встречается весьма часто въ стадахъ 
электоральнаго типа и почти совершенно неизв'Ьстенъ въ 
Гермаши при настоящемъ направленш овцеводства. Боль
шинство болезней, которымъ подвержена овца, особенно по- 
вальныхъ, происходитъ отъ вреднаго д'Ьйств1я условш жизни, 
окружающихъ животное и прежде всего отъ свойствъ паст- 
биш;ъ, корма, воды и noMin^enifl. Такъ какъ болезни овцы 
весьма трудно излечиваются и къ тому же лечен1е связано 
съ большими расходами, то все стараше хозяевъ должно быть 
направлено къ тому, чтобы предупреждать эти болезни; пре-
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дохранительныя м щ ы  есть лучшее средство, чтобы обезпе- 
чит.ь здоровое состояте стада и сократить по возможности 
ежегодный отходъ отъ различныхъ болт ней.

Чтобы, знать, какого рода предохранительныя м4ры необ
ходимо им'Ьть въ виду, сл'Ьдуетъ ознакомиться хотя въ об- 
щихъ тертахъ съ главными, наичаще встречающимися, болез
нями овцы. Болезни, которымъ чаще всего подвергаются 
овцы въ южномъ районе, суть: сибирская язва, оспа, чахотка, 
поносъ, короста, вертежъ, кишечные глисты, грызен1е шерсти 
и траберъ. Въ юго-восточныхъ губерн1яхъ, повидимому, пре- 
обладаетъ вертежъ, чахотка и сибирская язва; въ сЬверо- 
западныхъ губершяхъ и въ Ц арстве Польскомъ овцы наи
более страдаютъ отъ глистныхъ болезней: метелицы, легочной 
и мозговой глисты, такъ какъ большинство хозяйствъ имеетъ 
сырыя пастбища, на которыхъ овцы и заражаются означен
ными болезнями. Въ юго-западныхъ губершяхъ наибольш1Й 
ущербъ овцеводамъ приноситъ оспа.

1. Сибирская язва или горячка. Называется также у насъ 
кровавой мочею или воспаленгемъ селезенки. Эта болезнь при- 
чиняетъ огромные убытки овцеводству не только у насъ, но и 
въ другихъ государствахъ. Во Франщи, напр., ежегодно теряется 
около 30 милл1оновъ франковъ вследств1е падежа овецъ отъ 
сибирки. Убыль отъ этой болезни иногда доходитъ до 30“/» 
отъ всего стада. Болезнь эта наичаще появляется летомъ въ 
сильныя жары и заболевашю его подвержены овцы всехъ воз- 
растовъ; чаще всего овцы заболеваютъ ночью. Больная овца 
принпмаетъ скучный видъ, перестаетъ есть кормъ, больше ле- 
житъ, но съ жадностью пьетъ воду. Голова и уши делаются го
рячими; смерть наступаетъ черезъ 4— 86 часовъ и въ моментъ 
смерти у овецъ появляется непроизвольное выделеше мочи и 
кала, смешанныхъ съ кровью. Животныя умираютъ въ судоро- 
гахъ. Иногда на сочленешяхъ, на вымени или голове появляют
ся опухоли. Вскрыт1е павшихъ овецъ и особенно изследоваше 
подъ микроскопомъ крови животнаго служатъ единственно 
вернымъ способомъ для определешя этой болезни, но мы
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не сов'Ьтуемъ хозяевамъ производить так1я изсл'Ьдован1я, въ 
виду возможности заражен1я (фиг. 61). К акъ наблюден1я хо- 
зяевъ, такъ и научныя изсл'Ьдован1я показываютъ, что при
чиною горячки служитъ заражеш е отъ пастбищъ и отъ овча- 
рень, съ которыми соприкасались больныя животныя или гд'Ь 
зарыты трупы павшихъ отъ сибирки овецъ. Лекарственныхъ 
средствъ противх горячки никакихъ не имеется и вся надежда 
должна возлагаться на предохранительныя м'Ьры, а именно:

Фиг. 6 1 .—  Палочки сибирской язвы  въ крови овцы.

изб4ган1е зараженныхъ стойлъ, пастбищъ, водопоевъ, уда- 
лен1е овецъ отъ болотистыхъ местностей и, наконецъ, самое 
главное— уничтожен1е труповъ животныхъ, павшихъ отъ си
бирской язвы. Сожигаше труповъ или продолжительная варка 
ихъ гораздо д'Ьйствите.ньн'Ье зарыван1я ихъ. Предохранитель
ное прививаше вакцины сибирской язвы по способу Пастера 
было бы несомненно однимъ изъ самыхъ надежныхъ средствъ, 
но пока этотъ методъ не разработанъ у насъ настолько, что
бы прививаше можно было рекомендовать, какъ практическую 
и всеобщую м^ру.

2. Оспа. Такъ какъ во всей почти Poccin практикуется пре
дохранительное прививан1е оспы, то заболеван1е овецъ нату



ральною оспою весьма р^дко наблюдается. Въ южномъ и юго- 
восточномъ район^ въ 82“/о всЬхъ хозяйствъ прививаютъ 
оспу и только въ губершяхъ Царства Польскаго оспоприви- 
ваше практикуется р^ж е,— всего только въ 2 1 7 о им^шй. 
Первые признаки ноявлешя болезни обнаруживаются въ 
общемъ недомогаши животнаго, onyxanin головы, некоторой 
хромот^ заднихъ ногъ и повышенш температуры кожи. Черезъ 
нисколько дней посл'Ь этихъ первыхъ признаковъ, обыкно
венно на 7-й день, на безшерстиыхъ м'Ьстахъ кожи появляются 
красноватыя пятнышки, превращающ1яся вскоре въ узелки, 
быстро опухающ1е и на другой или трет1й день превращаю- 
щ1еся въ пустулки (пузырьки), наполненные прозрачною жид
костью. Вскоре П0 ЯВ.1ЯЮТСЯ так1е пузырьки и на другихъ ча- 
стяхъ кожи. Прозрачная въ нача.и'Ь жидкость пустулки мало по 
малу превращается въ мутноватую, бол4е клейкую и чрезъ 
5— 6 дней переходитъ въ гнойную. Въ это время общее 
болезненное состоян1е животнаго все ухудшается. Дня черезъ 
три посл-Ь образовашя гноя пустулка засыхаетъ и на м^сто 
ея образуется рубецъ, на которомъ обыкновенно шерсть не 
выростаетъ снова.

Различаютъ нисколько формъ оспы: сливную, гангреноз
ную или черную, бородавчатую и т. д. Наиболее онасныя 
изъ нихъ первыя дв^ формы. Причина болезни несомненно— 
заражеш е овецъ отъ овчарень, пастбищъ и другимъ обра- 
зомъ, причемъ случаи къ такому заражешю имеются весьма 
часто, а потому предохранительное прививаше оспы ягня- 
тамъ р-Ьшительно рекомендуется вс^мъ овцеводамъ. Появле- 
Hie натуральной оспы при неблагопр1ятной погод^ можетъ 
вызвать потерю въ количеств^ 5 — 10 и даже бол4е процен- 
товъ изъ всего стада, между т^мъ какъ предохранительное 
прививан1е ягнятамъ связано съ самымъ незначительнымъ 
отходомъ не превосходящимъ, по профессору Маю, одного 
процента. Въ большинстве случаевъ у насъ на юг4 оспу 
прививаютъ .осенью, а некоторые хозяева стоятъ за весен
нее прививаше. Въ хорошую погоду какъ осеннее, такъ и

156 X .— БолФЗни овЕцъ.



X . —  Б о Л'БЗНИ о в е ц ъ . 157

весеннее оспопрививаше можетъ дать благопр1ятные резуль
таты. Оспу прививаютъ или отъ готовой оспенной матер1и, 
сохраненной впрокъ, или берутъ Maiepiro прямо, непосред
ственно съ привитаго животнаго. Coxpanenie оспенной ма- 
тер1и составляетъ весьма важную операц1ю и въ каждомъ 
овцеводств'Ь необходимо им^ть запасъ оспенной матер1и. У 
насъ обыкновенно собираютъ лимфу изъ надр’Ьзанныхъ пусту- 
локъ на 8-й и даже 10-й день въ небольш1я 
стклянки, тщательно ихъ закупориваютъ, за- 
смаливаютъ, и сохраняютъ въ прохладномъ 
M icTi въ погреб^ или колодц'Ь, при возможно 
равномерной температур^. Несравненно лучше 
сохранять ее въ стеклянныхъ трубочкахъ или 
засушивать оспенную матер1ю между двумя 
стеклами. Прививаютъ оспу на внутренней 
поверхности хвоста или на внутренней же 
поверхности ушной раковины; последнее Mi- 
сто предпочтительнее. Сохраненную лимфу 
вынимаютъ предъ нрививан1емъ, осторожно 
откупориваютъ и выливаютъ нисколько ка
пель на стекло или на блюдце. Несколькихъ 
капель этой жидкости достаточно, чтобы при
вить десятокъ или бол^е ягпятъ, такъ какъ 
желобокъ оспенной иглы не великъ. Малень
кая металлическая осненпая игла съ углубле- 
н1емъ по средине вводится осторожно подъ 
кожу животнаго желобкомъ вверхъ; игла 
подъ кожею поворачивается и при легкомъ надавливаши вы
нимается изъ укола (фиг. 62). Обыкновенно делается проб
ное прививаше надъ несколькими ягнятами— 10— 12 штукъ; 
уже съ этихъ, после того какъ на привитыхъ местахъ 
разовьются пустулки, следовательно на 8— 10-й день, сни- 
маютъ оспу и прививаютъ остальнымъ. Можно делать более, 
чемъ одинъ уколъ. На 9— 10-й день следуетъ осмотреть 
всехъ ягнятъ и убедиться въ томъ, что оспа привилась.

Фиг. 6 2 . 
Оспенная игла.
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Т^мъ, у которыхъ пустулки не образовались, сл^дуетъ по
вторить прививаше, для предупрежден1я забол'Ьван1я нату
ральною оспою.

3. Поносъ у  ягнятъ. Въ повальной форм-Ь поносъ у ста- 
рыхъ овецъ не наблюдается и главнымъ образомъ отъ него 
страдаютъ новорожденные ягнята на 1-й и 2-й день посл'Ь 
рождешя и р-Ьже на 3-й или 7-й. T i  ягнята, которые оста
лись здоровыми до конца первой недели обыкновенно не 
подвергаются поносу. Поносъ ягнятъ весьма гибельная бо
лезнь— по ея скоротечности и огромной смертности. Въ n i -  
которыхъ хозяйствахъ отъ поноса погибаетъ не мен4е 20— 30У„ 
и даже 50“/д. Поносъ появляется или постепенно, или же 
внезапно у новорожденныхъ ягнятъ. Больные ягната лежатъ, 
а если встаютъ, то не выпрямляютъ спины и отказываются 
сосать матку. Цв'Ьтъ экскрементовъ бываетъ весьма различ
ный, но обыкновенно въ начал^ бол'Ье св'Ьтлаго цв'Ьта, по- 
томъ экскременты темн'Ьютъ, покуда не станутъ совершенно 
красными. Ягнята быстро худ4ютъ, все т'Ьло д'Ьлается хо- 
лодпымъ и чаще всего черезъ 36 часовъ и р'Ьже черезъ 4— 6 
дней погибаютъ.

Къ причипамъ бол'Ьзни причисляютъ: густое молоко матери, 
плохое зимнее кормлеше испорченнымъ кормомъ и т. д. Но 
самою важною причиною поноса служитъ обыкновенно зараза, 
развивающаяся въ самой овчарп'Ь. Справедливость этого пред- 
положешя подтверждается уже т'Ьмъ, что на пастбищ'Ь поносъ 
является гораздо р'Ьже и во-вторыхъ, что дизинфекц1я или 
обстоятельная очистка овчарни уменьшаютъ или даже совсЬмъ 
искореняютъ эту бол'Ьзнь. Кром§ того, душныя овчарни и 
сквозной в^теръ могутъ такъ же способствовать появлешю 
этой бол'Ьзни. Правильное устройство овчарень, т. е. хорошая 
вентиляц1я ихъ, плотныя двери, а также очистка отъ на
воза и обмыван1е растворомъ сулемы (хлористая ртуть),—
1 часть на 500 част, воды,—могутъ считаться наиболее на
дежными средствами противъ повальнаго поноса ягнятъ.

4. Короста, Короста, чесотка или л'Ьпъ распространены
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главнымъ образомъ въ южныхъ губерн1яхъ: въ Таврической, 
Херсонской, Екатеринославской и еще бол^е въ Кубанской 
области. Бол'1знь эта заразительна и происходитъ отъ мелкихъ 
нас^комыхъ иди чесоточныхъ клещей, которые весьма легко 
съ больнаго животнаго переходятъ на здоровое и могутъ даже 
переходить при носредств'Ь корма, овчарень и др. нредметовъ 
(фиг. 63).

Фиг. 6 3 .—  Чесоточный клещъ.

Клещи чаще всего появляются на cnnHi, поясниц'Ь и 
у корня хвоста. Больная овца выражаетъ зудъ различнымъ 
образомъ,— трясетъ головою, стучитъ челюстями, рветъ шерсть, 
бьетъ ногами и трется объ nocTopoHHie предметы. Въ теплыхъ 
и влажныхъ овчарняхъ эти признаки выражаются въ еще 
бол'Ье р'Ьзкой форм'Ь. Изсл'Ьдоваше такой овцы обнаруживаетъ 
на cnnH i и другихъ частяхъ т'Ьла красноватые или желто
ватые узелки, иногда даже маленьк1я пустулки или покрытые 
кожею струпики. Кожа вокругъ пораженныхъ м^стъ красная, 
шерсть д'Ьлается матовою, желтоватою, спутывается и выпа-
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даетъ. Обнаженныя м4ста, смотря по развит1ю чесотки, бы- 
ваютъ различной величины. Ером^ значительной потери шерсти, 
исхудан1я, можетъ наступить даже смерть животнаго всл’Ьд- 
CTBie значительнаго истощешя. Л4томъ, на пастбищ’Ь бол§знь 
значительно утихаетъ, ибо для жизни и развит1я клещей не 
благопр1ятпа сухая и жаркая погода. Напротивъ, осенью и 
зимою въ душныхъ и т^сныхъ овчарняхъ или при дождли
вой погод’Ь развит1е бол'Ьзни достигаетъ наивысшаго предала. 
Въ начал-Ь болезнь несравненно легче л-Ьчится, ч-Ьмъ впо- 
сл'Ьдств1и. Самымъ д4йствительнымъ средствомъ является ку- 
паш е животнаго въ ваннахъ, приготовленныхъ изъ настоя 
табаку (махорки), раствора карболовой кислоты, щелочей и 
другихъ средствъ. У насъ на юг^ почти исключительно упо- 
требляютъ табакъ въ количеств^ 1 ф. на ведро воды, кото
рый варятъ весьма долго, пока не по.1гучится кр4пшй, густой 
отваръ. Д^йств1е ванны будетъ в'Ьрн'Ье, если къ табаку при
бавить карболовой кислоты и щелочи. Отъ кр^пкаго раствора 
табаку можетъ наступить отравлен1е. Kynanie овецъ произ
водится посл'Ь ихъ стрижки и лучше всего въ теплую, сухую 
погоду. Для того, чтобы умертвить клещей необходимо посл'Ь 
первой ванны произвести чрезъ 6 — 7 дней вторичное ку
панье, такъ какъ однократное купанье убиваетъ только раз
вившихся клещей, но не ихъ яички, изъ которыхъ чрезъ
5— 6 дней П0 ЯВ.1ЯЮТСЯ молодые клещи. Н а  этомъ основанш  
действительной пользы можно ожидать только отъ двухъ 
повто'ренныхъ купат й. Желательно, чтобы основательное ле- 
чен1е чесоточныхъ стадъ обязательно применялось на всемъ 
юг4 или въ ц'Ьлой губерши; только тогда можно надеяться, 
что отъ этой болезни избавится наше овцеводство.

5. Вертеж г, кручеше и ли  мозговикъ. Появляется по пре
имуществу у мериносовыхъ овецъ и чаще всего въ течен1и 
перваго года жизни овцы. Въ различные годы вертежъ по
является болФе или мен^е сильно и иногда поражаетъ до 
20®/о всЬхъ ягнятъ. Какъ известно, эта болезнь происходить 
отъ яичекъ ленточной глисты, которыя, попавши въ желудокъ.
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проходятъ оттуда по тканямъ и кровеносной систем'Ь въ 
мозгъ и развиваются тамъ въ вид-Ь бол4е или мен^е значи- 
тельнаго пузыря. Бол'Ьзнь начинается явлен1яыи раздражен1я 
мозга и его воспалешя; животное наклоняетъ голову, дер- 
житъ ее на бокъ, в^шаетъ уши, теряетъ аппетитъ; соедини
тельная оболочка глазъ обыкновенно красна п иногда заме
чаются неправильныя, безеознательныя движен1я животнаго. 
Н^которня овцы погибаютъ еще въ начал^ этой болезни, у 
другихъ же пузырь развивается до такихъ значительныхъ 
разм'Ьровъ, что утоняетъ костй черепа и м4сто его положе- 
шя можетъ быть легко прощупано снаружи. Такъ какъ яички 
глисты попадаютъ въ т^ло овцы при посредств-Ь собакъ, ко- 
торыя выбрасываютъ ихъ вм^ст^ съ экскрементами, то лече- 
ше собакъ отъ глистовъ различными противоглистными сред
ствами, а также уменьшен1е ихъ количества— есть одно изъ 
важныхъ предохранительныхъ средствъ противъ мозговика. 
KpoMi того, сл^дуетъ строго держаться правила уничтожен1я 
головъ отъ павшихъ овецъ, чтобы такимъ образомъ не под
держивать развит1е ленточныхъ глистовъ у собакъ; головы 
павшихъ и даже зар4занныхъ овецъ лучше всего варить или 
сжигать. EpoMi того, при возможности прощупать м4сто, гд4 
помещается глиста, легко произвести операц1ю при посред
стве особо устроеннаго троокара и шпритца. Описан1емъ 
трудно передать ходъ операц1и, необходимо ознакомиться съ 
нею на практике.

6. М ет елица и ли  печеночная глиста  наичаще появляется 
въ техъ местностяхъ, где существуютъ мокрыя пастбища, 
благопр1ятствующ1я развитю  глисты— двуустки  печеночной, 
которая, попадая въ желчный пузырь или желчные протоки, 
вызываетъ желтуху, исхудан1е животнаго и даже смерть его. 
Наичаще встречается эта болезнь въ Ц арстве Польскоыъ. 
Въ начале болезнь очень трудно поддается наблюдешю, боль- 
ныя овцы слабеютъ, появляется разстройство пищеварен1я, 
поносъ, слизистыя и соединительныя оболочки глазъ жел- 
теютъ и при сильной степени развит1я вся кожа животнаго

КУЛЕШОВЪ, ОВЦЕВОДСТВО. 11
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д4лается желтоватою. При небольшомъ количеств'Ь глистъ въ 
печени, животныя могутъ выздоравливать. Чаще всего бол4знь 
эта появляется л'Ьтомъ. Чтобы избегнуть заражеш я овецъ 
печеночной глистой, не сл’Ьдуетъ ихъ пасти на пизкихъ паст- 
бид1,ахъ или, какъ сов^туютъ въ последнее время англ1йск1е 
ветеринары, посыпать так1я пастбища известью. Друг1я лекар- 
ственпыя средства и предохранительныя м'Ьры сл'Ьдуетъ счи
тать недействительными.

7. Г лист ы  у  ягнятъ главнымъ образомъ появляются въ 
подсосномъ пер1од4 до годоваго возраста. Развивш1еся въ 
желудк^ и кишечномъ канал^ ленточные глисты сильно вре- 
дятъ молодымъ животнымъ, нарушаютъ питап1е ихъ и по 
истеченш одного или двухъ м'Ьсяцевъ ведутъ къ смерти. Боль
ные ягнята обыкновенно больше 4дятъ и больше сосутъ ма
терей, ч^мъ здоровые. Брюшная полость увеличена, у нихъ 
являются частые позовы къ извержешю кала. Въ помет^ 
ягнятъ при тщательномъ изсл4дованш можно открыть бело
ватые членики глистовъ, но для большей убедительности въ 
причине болезни следуетъ одного изъ ягнятъ зарезать и 
вскрыть, причемъ въ тонкой кишке больныхъ ягнятъ зача
стую находятся больш1я скоплен1я ленточныхъ глистовъ раз
личной длины. Профессоръ Май у некоторыхъ ягнятъ находилъ 
до 2 ‘ /2 унц1й глистовъ. Овцы этими глистами заражаются па 
низкихъ, мокрыхъ пастбищахъ, а также и въ дождливую по
году. Не следуетъ, во избежан1е этой болезни, поить изъ гряз- 
ныхъ стоячихъ водопоевъ. Въ этой болезни весьма успешно 
действуютъ противог.!1истныя средства, въ особенности „куссо‘‘ 
и „камала“, въ количестве двухъ драхмъ на пр1емъ. Точно 
также употребляется креозотъ, разведенный съ водою, тер- 
пентиномъ и т. д.

8. Легочно-глистная болшнь, или  волосеница, также, какъ 
и две предщущ1я, чаще всего обнаруживается въ техъ име- 
н1яхъ, где овцы пасутся на сырыхъ, мокрыхъ пастбищахъ. 
Н а юге Poccin эта болезнь нередко попадается въ Таври
ческой губерн1и, а также въ губерн1яхъ Царства Поль-



скаго. Чаще всего она замечается у ягнятъ и по преиму
ществу у ягнятъ породы мериносовой. Нередко эта бол^нь 
сопровождается поносомъ. Животное сильно худ^етъ, дыха- 
Hie делается затруднительнымъ и обнаруживается сухой, су
дорожный кашель. Изъ носовыхъ отверстш обыкновенно вы
деляется большое количество слизи; M H orie изъ ягнятъ поги- 
баютъ уже на 6 —8 нед'Ьл'Ь, т^ же, у которыхъ болезнь не 
особенно сильно выражена, къ secH i выздоравливаютъ окон
чательно. При вскрыт1и павшихъ или убитыхъ овецъ въ лег- 
кихъ замечаются утолш,ен1я, при разр4з4 которыхъ, находятъ 
одного или н^сколькихъ нитеобразныхъ глистъ, зас^вшихъ въ 
дыхательныхъ ходахъ. Лечен1е въ этой болезни, направлен
ное противъ умерщвлешя глистовъ въ легкихъ, не дости- 
гаетъ ц'Ьли; лучше, если нозволяютъ хозяйствепныя услов1я, 
поддерживать силы животнаго хорошимъ кормомъ, чтобы 
овца пережила до весны, когда эти глисты сами по себе вы- 
ходятъ изъ легкихъ.

9. Траберъ и ли  спинная сухотка есть хроническое стра- 
даше спиннаго мозга, которое поражаетъ исключительно только 
молодыхъ животныхъ въ возрасте 1 — 3 летъ. Болезнь на
следственная и трудно поддающаяся искоренешю. Траберъ 
встречается въ южномъ районе весьма редко, напротивъ, въ 
Кубанской области и особенно въ мериносовыхъ стадахъ ма- 
заевскаго типа это одна изъ самыхъ распространенныхъ бо
лезней и называется у местныхъ овцеводовъ грицеватостъю.

За шесть или более недель до обнаружен1я явственныхъ 
признаковъ болезни животное делается менее подвижнымъ, 
стоитъ опустивши уши и проявляетъ наклонность щипать 
шерсть на заднихъ конечн'остяхъ и у хвоста, походка де
лается неровною; передъ началомъ болезни появляется пу
гливость, которая вскоре нотомъ переходитъ въ апатичное 
состоян1е, движешя животнаго делаются шатающимися и при 
переходе на другое место овца широко разставляетъ задн1я 
ноги, делая KopoTKie шаги. Наклонность щипать кожу и 
шерсть еще более увеличивается и на местахъ укусовъ по
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являются утолщешя, узлы. Питаше животнаго ухудшается, 
развивается заметная худоба. Продолжительность течешя 
трабера различная, обыкновенно отъ 10— 12 и бол'Ье нед4ль. 
Причины бол'Ьзни прежде всего нужно искать въ слабой 
конститущи животнаго; у кр4нкихъ породъ или тиновъ эта 
бо.йзнь вовсе не встречается. Ранш й спускъ матокъ и уси
ленное иснользован1е барановъ особенно предраснолагаютъ 
къ этой болезни. Паконецъ, кровное снариван1е и долгое 
разведете безъ обновлешя крови точно такъ же нужно при
числить къ этимъ причинамъ. Въ мазаевскомъ овцеводствЬ 
эта болезнь поддерживается еще и т4мъ, что большинство 
матокъ приносить двойни, которыя обыкновенно слабее, 
ч^мъ ягнята рожденные въ одиночку. Наследственно эта бо
лезнь передается съ большимъ упорствомъ. М 4ры борьбы 
противъ нея вытекаютъ изъ самыхъ причинъ ее производя- 
щихъ, но какъ самую существенную изъ нихъ сл^дуетъ счи
тать недопущен1е барановъ въ случку раньше трехл^тняго 
возраста. Матокъ такъ же не допускать въ случку раньше
2-хъ л^тъ, слабыхъ ягнятъ браковать и паконецъ, если можно, 
покупать племенныхъ барановъ изъ другихъ, нестрадающихъ 
этою бол'Ьзшю стадъ (обновлен1е крови).

10. Лотьдате шерсти представляется хроническою бол^з- 
н1ю центральной нервной системы, вызванною ненормаль- 
нымъ питатем ъ  вcл^дcтвie плохаго кормлешя; но быть мо- 
жетъ эта болезнь происходить отъ другихъ причинъ. Къ по- 
еданш  шерсти склонны старыя овцы и особенно матки. Тотъ 
фактъ, что по^даше шерсти никогда не наблюдается въ Ан- 
глш, совершенно неизвестно въ племянныхъ овчарняхъ и 
во время л^тняго пастбищнаго кормлешя, говорить доста
точно убедительно за то, что неблагопр1ятныя услов1я зим- 
няго содержан1я, именно корма, есть главная, если не един
ственная причина этой болезни. Точно также въ Гермаши 
въ пер1одъ электоральнаго овцеводства, когда овца для по- 
лучен1я высокотонкой шерсти подвергалась по воле хозяина 
хроническому голодашю, поедаше шерсти наблюдалось не
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сравненно чаще, ч4мъ теперь. Наконецъ нашъ известный хозяинъ 
и овцеводъ Мерцаловъ, недостатокъ корма и его недоброка
чественность считаетъ самою важною причиною означенной 
болезни. Разъ уже болезнь появилась въ стад’Ь, она разу- 
м^ется не такъ-то легко поддается излечешю при nocpeACTBi 
улучшеннаго кормлен1я. Въ пользу того пpeдпoлoжeнiя, что 
недостаточное количество корма и плохое его качество бы- 
ваютъ чаще всего причиною но'Ьдашя шерсти, говорятъ также 
HOBifimie опыты, произведенные докторомъ Лемке, которому 
искусственнымъ образомъ удалось вызвать по^даше шерсти 
и снова излечивать его. Достаточно было продержать овецъ 
10—12 дней на плохомъ малопитательнымъ c t a i ,  какъ по- 
'Ьдан1е шерсти появлялось; съ переводомъ животныхъ на хо- 
рош1й Еормъ эта бол^ань довольно успешно излечивалась. 
Въ нодтверждеше того, что по'Ьдаше шерсти связано съ раз- 
стройствомъ нервной системы, докторъ Лемке приводитъ также 
свои опыты надъ впрыскиван1емъ апоморфина, который дей
ствуя на центральную нервную систему, почти во всЬхъ слу- 
чаяхъ излечивалъ отъ овецъ н о ^ д ат я  шерсти. Достаточно Од 
грамма азотнокислаго апоморфина, раствореннаго въ 50 ча- 
стяхъ воды, чтобы после 2— 3 впрыскиванШ овца вполн^ 
излечивалась отъ наклонности п а д а т ь  шерсть.


